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РУКОПИСИ РЕЦЕНЗИРУЮТСЯ. 

Отклоненные материалы 
не возвращаются. 

ТРЕБОВАНИЯ 
К ОФОРМЛЕНИЮ 

НАУЧНЫХ СТАТЕЙ, НАПРАВЛЯЕМЫХ В 
«ОНВ» 

О содержании. В з аключительной части 
статьи необходимо отразить новизну резуль-
татов исследования, область их применения , 
указать конкретные предприятия , организа-
ции, в которых рекомендуется использование 
выводов, п о л у ч е н н ы х автором. П р о с и м 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 A4 [210X297 мм) 

О р и г и н а л д о л ж е н б ы т ь чистым, не 
с о г н у т ы м , б е з р у ч н ы х п р а в о к , с т р а н и ц ы 
п р о н у м е р о в а н ы на о б о р о т е . О к о н ч а т е л ь -
ный в а р и а н т статьи не д о л ж е н с о д е р ж а т ь 
б о л е е 5 с т р а н и ц . Н а р я д у с р а с п е ч а т а н н о й 
п р е д с т а в л я е т с я э л е к т р о н н а я в е р с и я на 
д и с к е т е 3.5 д ю й м а 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 ш р и ф т о м Times New Roman Суг р а з м е -
ром 10 пт — и н и ц и а л ы , ф а м и л и я автора , 
строкой н и ж е полное название организации. 
Н и ж е по центру ш р и ф т о м 12 пт печатается 
н а з в а н и е статьи и ч е р е з с т р о к у а н н о т а ц и я 
обычным шрифтом 1Ü пт. 

Не допускаются (!): 
- 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 Суг 10 или 12 пт. Абзац-
ный отступ 0,5 см. М е ж с т р о ч н ы й и н т е р в а л 
о д и н а р н ы й . 

Ссылки на литературные или иные ис-
точники о ф о р м л я ю т с я ч и с л а м и , з а к л ю ч е н -
ными в квадратные скобки (например . |1 | ) . 
Ссылки должны быть последовательно прону-
мерованы (сквозная, а не постраничная нуме-
рация) . Сам б и б л и о г р а ф и ч е с к и й список по-
мещается после основного текста . 

Примечания оформляются числами в ви-
де в е р х н е г о индекса . П р и м е ч а н и я д о л ж н ы 
б ы т ь последовательно п р о н у м е р о в а н ы 
( с к в о з н а я , а не п о с т р а н и ч н а я н у м е р а ц и я ) . 
Т е к с т ы п р и м е ч а н и й п о м е щ а ю т с я после ос-
н о в н о г о т е к с т а перед б и б л и о г р а ф и ч е с к и м 
с п и с к о м . 

Формулы. Простые в н у т р и с т р о ч н ы е и 
однострочные формулы д о л ж н ы быть набра-
ны без и с п о л ь з о в а н и я с п е ц и а л ь н ы х редак-
т о р о в — с и м в о л а м и ( д о п у с к а е т с я и с п о л ь -
з о в а н и е (вставка) с п е ц и а л ь н ы х с и м в о л о в , 
например е, 1, из ш р и ф т о в Symbol, Greek 
Math Symbols, Math A, Math-PS, Malhemat ica 
BTT). С п е ц и а л ь н ы е с л о ж н ы е с и м в о л ы на-
пример Ь , г , а т а к ж е с л о ж н ы е и м н о г о -
строчные формулы, к о т о р ы е не могут быть 
набраны обычным образом, д о л ж н ы быть на-
б р а н ы в р е д а к т о р е ф о р м у л M i c r o s o f t Equ-
ation 2.0. 3 0. 

Не д о п у с к а е т с я (1) н а б о р в о с н о в н о м 
тексте статьи простых латинских , гречес-
ких или специальных символов в редакторе 
формул. 

Категорически з а п р е щ а е т с я набирать 
отдельные элементы формулы в редакторе 
формул, а другие - обычным образом. Фор-
мула должна быть целиком набрана либо в 
редакторе формул, либо - простым набором. 

Таблицы должны б ы т ь п о с л е д о в а т е л ь -
но п р о н у м е р о в а н ы ( ж и р н ы м ш р и ф т о м , 
н а п р и м е р , «Таблица 1» с в ы р а в н и в а н и е м 
вправо ) и н и ж е - о з а г л а в л е н ы ( з а г л а в и е 
н а б р а е т с я ж и р н ы м ш р и ф т о м по центру) . 
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Таблицы п о м е щ а ю т с я 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, 
н а п р и м е р , «Рис. 1» с в ы р а в н и в а н и е м по 
центру) и ниже, если необходимо, — содер-
ж а т ь п о д р н с у н о ч н у ю подпись (обычным 
шрифтом с выравниванием по центру). 

Иллюстрации р а з м е щ а ю т с я на новой 
странице в самом конце статьи, (после 
таблиц, если таковые имеются) последова-
тельно, гогласно 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-
страции в отдельном файле э л е к т р о н н о й 
версии, 

Не допускается: 
- размещение иллюстрации в основном 

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

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

Если авторы по техническим причинам 
не могут представить электронные версии 
иллюстрации, 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. Н и ж е основного 
текста н а б и р а е т с я по центру ж и р н ы м 
шрифтом заглавие «Примечания» и через 
строку п о м е щ а ю т с я т е к с т ы п р и м е ч а н и й , 
пронумерованные числом в виде верхнего 
индекса (например, '). 

Библиографический список. Если в тек-
сте есть ссылки на литературные или иные 
источники и н ф о р м а ц и и , н и ж е о с н о в н о г о 
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-
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разцу: 
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ЖУРНАЛЬНОЙ ВЕРСТКИ! 

К распечатанному варианту статьи 
необходимо приложить следующие сведения 
об авторе: фамилия, имя, отчество; ученая 
степень, звание, должность, место работы, 
номер телефона, а также экспертное заклю-
чение об открытой публикации материалов; 
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ФГУП «ОМСКИЙ НИИ ПРИБОРОСТРОЕНИЯ» 
ОБЪЯВЛЯЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА 

ФГУП «Омский НИИ приборостроения» приглашает к участию в открытом конкурсе на 
поставку испытательного оборудования для нужд ОНИИП. Участниками размещения заказов 
являются лица, претендующие на заключение государственного контракта. Участником размещения 
заказа может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, 
формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое 
лицо, в том числе индивидуальный предприниматель. Конкурс предусматривает заключение 
контракта на поставку указанного ниже испытательного оборудования. От каждого участника 
размещения заказа (нескольких участников размещения заказа, составляющих группу лиц в 
соответствии с действующим антимонопольным законодательством Российской Федерации, далее — 
«группа участников размещения заказа») допускается только одна конкурсная заявка. 

Конкурсная документация предоставляется бесплатно в течение двух дней со дня получения 
соответствующего заявления. 

Камера имитации солнечного излучения. 
Количество: 1 шт. 
Основные характеристики: 
Объём полезного пространства 1 м3 

Предельная температура не менее 80°С 
Интегральная плотность теплового потока 1120 Вт/м2 

Плотность потока ультрафиолетового излучения 68 Вт/м2 

Площадь облучения не менее 600x600 мм. 
Вентиляция полезного пространства камеры для удаления озона в случае его образования. 
Дополнительные опции: 
Смотровое окно с защитой глаз от солнечного излучения. 
Примечание: система имитации солнечного излучения может быть вмонтирована в 

климатическую камеру. 
Начальная цена контракта: 3 150 000 рублей. 

Дата, время и место начала приема заявок 27.06.2006 г., 14.00 по адресу Заказчика. 
Дата, время и место окончания приема заявок 01.08.2006 г., 14.00 по адресу Заказчика. 

Полный комплект конкурсной документации в форме электронного документа может быть 
получен самостоятельно всеми заинтересованными участниками размещения заказа по 
электронным адресам в сети «Интернет» http://www.zakupki.gov.ru или http://www.oniip.ru. 
Участнику размещения заказа, который по результатам открытого конкурса будет признан 
выигравшим, будет направлено предложение подписать контракт на поставку испытательного 
оборудования на условиях, указанных в настоящей конкурсной документации, в конкурсной заявке, 
в проекте контракта. 

Извещение о проведении открытого конкурса опубликовано в бюллетене «Конкурсные торги» 
№24(218) под номером 215к 249. 

По всем вопросам обращаться по адресу: 
644009, г. Омск, ул. Масленникова, 231. 
Телефон/факс: (3812) 51-49-87, 53-66-73. Контактное лицо Тараканов Владимир Фёдо-рович, тел. 
(3812) 51-49-84. Чесноков Геннадий Николаевич, тел.(3812) 51-49-75 

http://www.zakupki.gov.ru
http://www.oniip.ru
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ПРОБЛЕМА МОДЕЛИ 
ВЗАИМООТНОШЕНИЙ 
ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ И ВЛАСТИ В РОССИИ 
ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIX ВЕКА 
Статья посвящена проблеме моделирования взаимоотношений интеллигенции и влас-
ти в России второй половины XIX столетия, которые во многом определяли социаль-
ную и культурную ситуацию в стране, являлись важным фактором общественного 
развития. Эти сложные и противоречивые отношения притяжения - взаимоотталкива-
ния между властью и интеллигенцией имели маятниковый характер, отражаясь в сис-
теме ценностных ориентаций, стратегиях поведения, закрепляясь в особом интеллигент-
ском дискурсе. 

Вы узники своих же лабиринтов! д и с ц и п л и н а р н о г о синтеза , с п о с о б с т в у ю щ е г о соз-
Вы - мертвецы заклепанных гробов! д а н и ю модели , н а и б о л е е по л но у ч и т ы в а ю щ е й и 
Вы - суеверы, мечущие бомбы о т р а ж а ю щ е й и з м е н е н и я социальной действитель-
В парламенты, и в биржи, и в дворцы, носги . О с о б о е з н а ч е н и е в этом о т н о ш е н и и при-
Вы мыслите разрушить динамитом обретает в заимодействие на уровне т е о р и и и иссле-
Все то, что прорастает изнутри - д о в а т е л ь с к о й п р а к т и к и м е ж д у социальной фило-
Из вас самих с неудержимой силой! с о ф и е й , с о ц и о л о г и е й , с о ц и а л ь н о й п с и х о л о г и е й , 

М. Волошин историей. В рамках ж е исторической науки важным 
п р е д с т а в л я е т с я с ф о р м и р о в а т ь о б щ е е исследова -

Моделирование в з а и м о о т н о ш е н и й интеллиген- тельское пространство м е ж д у социальной, культур-
ции и власти представляет сооои проолему, р е ш е н и е ноя , и н т е л л е к т у а л ь н о й и с т о р и е й , п о з в о л я ю щ е е и 

3 
которой находится в исследовательском поле раз- изучать в заимоотношения между властью и интел- \ о 
личных н а у ч н ы х д и с ц и п л и н . У с п е ш н о е р е ш е н и е лигенцией не только как ф а к т общественной жиз -
этой проблемы может быть обеспечено на пути м е ж - ни, но и как ф а к т общественного сознания и ф а к т о р 



социокультурных и з м е н е н и й в обществе . Модель 
взаимоотношений между интеллигенцией и властью 
в к л ю ч а е т в т а к о м с л у ч а е э л е м е н т ы с о ц и а л ь н о й 
реальности (политико-правовые, социально-эконо-
мические), элементы интеллектуального простран-
ства (теории, представления), а также элементы того 
смыслового п р о с т р а н с т в а , к о т о р о е о б р а з у е т с я в 
результате их взаимодействия. Не случайно возник-
ло о п р е д е л е н и е о б щ е с т в а как с и с т е м ы событий, 
связанных смыслами. «Жить и тем более добиваться 
успеха в таком мире, значит постоянно его интер-
претировать, осмыслять, включать свои смыслы в 
смыслы других групп, тем самым пытаясь повлиять 
на них, на их программы поведения, деятельности, 
р е а г и р о в а т ь о с м ы с л е н и е м на п о л у ч а е м ы е извне 
смыслы».[1] 

Именно динамика смысловых значений, которые 
ф о р м и р у ю т с я и и з м е н я ю т с я в п р о ц е с с е взаимо-
д е й с т в и я и н т е л л е к т у а л ь н о г о поля и социальных 
структур, составляет о с н о в у для м о д е л и р о в а н и я 
социокультурной динамики взаимоотношений интел-
лигенции и власти. «Любая модель или схема, как 
и з в е с т н о , я в л я е т с я л и ш ь у с л о в н ы м а н а л о г о м 
реальных процессов . Ее выбор определяется как 
вкусами и знаниями исследователя, так и задачами 
его работы. Бессмысленны утверждения о том, что 
какая-то модель является более правильной. Более 
того, даже говорить о том, ч то одна модель лучше или 
хуже другой, можно с очень большой долей услов-
ности. Ведь речь м о ж е т идти лишь о том, насколько 
та или иная модель внутренне непротиворечива, ка-
кие из наблюдаемых я в л е н и й и п р о ц е с с о в могут 
быть объяснены с ее помощью, насколько она удоб-
на и операбельна и т.д.» (2) 

Выделение в качестве объекта моделирования 
в з а и м о о т н о ш е н и й и н т е л л и г е н ц и и и власти пред-
ставляет особый интерес , так как интеллигенция 
н е п о с р е д с т в е н н о с в я з ы в а е т с ф е р у к у л ь т у р ы и 
социальных о тношений, выступая как субъект (и один 
из основных объектов) критического осмысления 
д е й с т в и т е л ь н о с т и , п р и з в а н н у ю р е а л и з о в ы в а т ь 
медиативную ф у н к ц и ю в обществе. Позициониро-
вание интеллигенции в пространстве и культуры и 
социальных о т н о ш е н и й позволяет я р к о показать 
специфику этого диалога. Кроме того, интеллигенция 
представляет собой социальную группу, самоиден-
т и ф и к а ц и я к о т о р о й т е с н о с в я з а н а с властью, и 
отношения интеллигенции и власти моделируются 
как на уровне определения стратегий социального 
поведения , так и ф о р м и р о в а н и я представлений . 
Таким образом, например, конфликт во взаимоотно-
ш е н и я х и н т е л л и г е н ц и и и власти м о ж е т рассмат-
риваться как к о н ф л и к т представлений и конфликт 
п о в е д е н ч е с к и й , к о т о р ы е в з а и м о с в я з а н ы , но не 
обязательно к о н ф л и к т представлений приводит к 
к о н ф л и к т у поведенческому , план с о д е р ж а н и я не 
всегда переходит в план выражения . 

Для определения характера в заимоотношений 
между интеллигенцией и властью необходимо учи-
тывать местонахождение интеллигенции в коорди-
натах семантического пространства и пространства 
социального . И д е н т и ф и к а ц и я и н т е л л и г е н ц и и со 
второй половины XIX века тесно связана с дистан-
ц и р о в а н и е м от власти, поэтому в а ж н о учитывать 
степень и характер этого дистанцирования, который 
определяет соответствующие стратегии поведения. 
Дистанция между интеллигенцией и властью начала 
образовываться в м е с т е с ф о р м и р о в а н и е м интел-
лигенции как социальной группы, так как наличие 
такой д и с т а н ц и и н е о б х о д и м о интеллигенции для 

реализации своей социальной функции . Поэтому 
уже с начала XIX века (это время можно считать вре-
менем начала ф о р м и р о в а н и я русской интеллиген-
ции вследствие выделения достаточно независимой 
интеллектуальной элиты как ядра интеллигенции) 
вплоть до второй половины XIX века, когда интел-
л и г е н ц и ю к а к г р у п п у м о ж н о с ч и т а т ь с ф о р м и -
р о в а н н о й , д и с т а н ц и я м е ж д у и н т е л л и г е н ц и е й и 
властью определяется как один и з группообразую-
щих факторов для интеллигенции. «Интеллигент — 
это интеллектуал, не вполне включенный в сложив-
шуюся систему власти и иерархических отношений, 
а напротив, стремящийся сохранить автономию от 
них или вообще освободиться от попечения власти. 
Но если он и состоит на службе, то не ограничивает 
себя только «государевым делом». [3] По м н е н и ю 
Л Г. Березовой, сохранение дистанции между вла-
стью и интеллигенцией обеспечивает устойчивость 
общества, н а р у ш е н и е этой дистанции, как правило, 
в революционные эпохи, может привести к соглаше-
нию между интеллигенцией и властью, исчезнове-
нию взаимного сдерживания и уграте интеллиген-
цией своей объединяющей функции в обществе. [4) 

Вывод о социальном д и с т а н ц и р о в а н и и интел-
лигенции от власти подтверждается историей рус-
ской интеллигенции XIX века, но главной проблемой 
выступает не собственно дистанцирование, а фор-
мы этого д и с т а н ц и р о в а н и я , о б у с л о в л е н н ы е вос-
приятием власти в рамках определенной модели ми-
ра, и способы в з а и м о д е й с т в и я интеллигенции и 
власти. Последнее особенно важно, так как, дистан-
цируясь от власти, интеллигенция получает объек-
тивную возможность для развития диалогических 
о т н о ш е н и й с властью, и тогда д и с т а н ц и р о в а н и е 
приобретает позитивный, конструктивный харак-
тер. Если ж е дистанцирование ведет к прекращению 
диалога, п о я в л е н и ю н е а д е к в а т н ы х ф о р м взаимо-
действия интеллигенции и власти, то оно приобрета-
ет негативный, деструктивный характер . Важно от-
метить связь негативного дистанцирования с тра-
д и ц и о н н о й м о д е л ь ю м и р а и с в я з ь п о з и т и в н о г о 
д и с т а н ц и р о в а н и я с утилитарно-либеральной мо-
делью. 

В семантическом пространстве важно позицио-
нирование интеллигенции по отношению к власти в 
системе координат «свое — чужое», «сакральное — 
профанное». Двоичный код культуры в этом случае 
является вполне оправданным, так как двоичная 
(бинарная) система лежит в основе любой культуры, 
п р е д с т а в л я я п о л ю с а о п п о з и ц и й . Ю . М . Л о т м а н 
подчеркивал п р и н ц и п и а л ь н у ю полярность, выра-
ж а ю щ у ю с я в дуальной природе русской культуры 
до конца 18 века [5), что имело огромное значение 
для п о с л е д у ю щ и х п е р и о д о в в р а з в и т и и р у с с к о й 
культуры и общества. Осмысление власти в рамках 
такой системы координат предполагает движение 
интеллигенции между полюсами оппозиций, выбор 
соответствующей стратегии поведения. Ось «свое — 
чужое» определяет д в и ж е н и е от партисипации к 
власти до полного отчуждения от власти, от взаимо-
проникновения до взаимоотталкивания. Ось «сак-
ральное — п р о ф а н н о е » определяет границы воз-
м о ж н о с т е й к р и т и ч е с к о г о о с м ы с л е н и я власти и 
с о о т в е т с т в у ю щ и х ф о р м д и а л о г и ч е с к о г о взаимо-
действия. При сакральном восприятии власти вмес-
то критического ее осмысления происходит смена 
полюсов б и н а р н о й оппозиции, власть из «своей» 
легко становится «чужой», такая эмоционально окра-
ш е н н а я и н в е р с и я , п р и с у щ а я т р а д и ц и о н н о м у со-
знанию, приводит к необходимости либо отделиться. 



обособиться от такой власти, либо уничтожить ее. 
Обратное движение к полюсу «своего» приводит к 
необходимости соединиться с властью, оказать ей 
безоговорочную поддержку, отказаться от критики 
власти, и даже войти во власть. Тогда традиционная 
оппозиционность власти р у с с к о й интеллигенции 
второй половины XIX века объясняется исходя из 
смысловых значений , р а с п о л а г а ю щ и х с я в такой 
системе координат. Кроме того, возможно выделить 
центр и периферию в представлениях интеллигенции 
о власти, диктующих те или иные образцы поведе-
ния, а также проследить и з м е н е н и я в смысловых 
з н а ч е н и я х , о т р а ж а ю щ и х к а к к о н ф л и к т р е п р е -
зентаций, так и конфликт поведенческий. 

Социальное дистанцирование интеллигенции от 
власти как группы во второй половине XIX века во 
многом становится возможным вследствие развития 
областей деятельности , не с в я з а н н ы х непосред-
ственно с государственной службой. Хотя основная 
часть интеллигенции существует в этот период в 
рамках «служивого сословия» и поэтому ограниче-
на в своих правах критики власти. Для нее власть ча-
ще всего находится в поле между сакральным и 
п р о ф а н н ы м , своим и ч у ж и м . Та ж е часть интел-
лигенции, которая исходит из представления о влас-
ти как о чужом, сакральном явлении, как правило, 
обращается к подпольной деятельности, составляя 
группу революционно настроенной интеллигенции 

В середине XIX века изменение традиционного 
восприятия власти, уход от архаических отношений 
между властью и о б щ е с т в о м , ясно ф и к с и р у е т с я 
самой интеллигенцией. При этом основное внимание 
с о с р е д о т о ч е н о на в з а и м о о т н о ш е н и я х власти и 
парода, власти и интеллигенции. Показательно, что 
изменение отношений мыслится, прежде всего, как 
результат определенных действий власти, ее пози-
ция является приоритетной, вызывающей ответные 
действия и народа, и интеллигенции. «Нынешнее 
ц а р с т в о в а н и е очень в а ж н о : оно полагает к о н е ц 
патриархальному быту. Общество перестает верить 
в отеческий характер своих правителей. Так и долж-
но быть. Что за несообразность семейство, состоя-
щее из пятнадцати миллионов детей? Где тут семей-
ное право? Глава народа прекрасно понял эту исти-
ну. Он с негодованием отталкивает от себя изъявле-
ние приторных нежностей: «Батюшка наш» и пр. Он 
говорит: «Я хочу царствовать». Великое слово, ибо 
из него логически вытекает другое, которое произ-
несет народ: «Я хочу быть народом». [6] 

Основной дилеммой для интеллигенции по-преж-
нему остается сотрудничество или оппозиция влас-
ти. Важно отметить, что обоснование стремления к 
сотрудничеству с властью носит достаточно ути-
л и т а р н ы й х а р а к т е р , п р е в а л и р у е т и д е я пользы, 
служения обществу, в котором интеллигенция может 
выполнять ф у н к ц и ю своеобразного буфера между 
властью и народом. Но утилитаризм по отношению 
к власти совмещается с сохранением традиционной 
системы нравственных ценностей интеллигенции, 
поэтому сотрудничество с властью мыслится возмож-
ным только при условии в н у т р е н н е й непротиво-
речивости, действия власти должны совпадать, или, 
по к р а й н е й мере , не п р о т и в о р е ч и т ь моральным, 
нравственным ценностям интеллигенции. В про-
тивном случае интеллигенция чаще всего переходит 
в оппозицию, либо в н у т р е н н ю ю , либо внешнюю. 
Ф о р м и р о в а н и е диалога м е ж д у интеллигенцией и 
властью сталкивается со з н а ч и т е л ь н ы м и трудно-
стями, связанными с наличием традиционного ядра 
семиосферы интеллигенции, которое обусловливает 

в о з м о ж н о с т ь л и б о с л и я н и я с властью, либо ее 
свержение, неприятие идеи диалога с властью как 
способа постепенного развития отношений, осуж-
дение о б щ е с т в е н н ы м м н е н и е м попыток сотруд-
ничества с правительством, которое воспринимает-
ся как «чужое» интеллигенции и, соответственно, 
враждебное. 

Но в любом случае государство представляется 
интеллигенции медиатором между должным и сущим, 
отношения с властью мыслятся ей в рамках бинар-
ной оппозиции. Интеллигенция не видит себя вне 
определенных отношений с властыс, возможности 
р е а л и з а ц и и ф у н к ц и и и н т е л л е к т у а л и з а ц и и про-
странства, ф о р м и р о в а н и я и развития институтов 
г р а ж д а н с к о г о о б щ е с т в а . Т а к и м о б р а з о м , пред-
ставления о власти в модели мира интеллигенции 
ограничивают в о з м о ж н о е поле ее деятельности, 
определяют строго линейную стратегию поведения. 

Нарастающее отчуждение от власти в то же вре-
мя обусловливало стремление к единению с народом, 
а отчуждение от народа вызывало определенные 
действия в отношении власти, либо попытки слияния, 
отождес т вления себя и влас ти, либо попытки унич-
тожения власти как не соответствующей должному. 
Так постепенно ф о р м и р о в а л с я замкнутый круг в 
отьошениях власти, интеллигенции и народа, обу-
словленный традиционной сущностью власти как 
института и соответствующим механизмом приня-
тия р е ш е н и й , т р а д и ц и о н н ы м ядром модели мира 
интеллигенции и традиционным сознанием русского 
народа. 

Появление утилитарных элемен тов в отношении 
к власти ярко показывает позиция A.B. Никитенко. 
«Возможно, многие станут меня упрекать за то, что 
я решился с моим чистым именем заседать в три-
бунале, который признае тся гасительным, но в том-
то и дело, господа, что я хочу п а р а л и з о в а т ь его 
гасительные вожделения. Будет возможность дей-
ствовать благородно — буду, нельзя - пойду прочь. 
Во всяком случае я твердо намерен до последней 
крайности противиться мерам стеснительным. Но в 
то же время я убежден, что и литература в данную 
минуту не может, не должна расторгнуть всякую 
связь с правительством и стать открыто во враж-
дебное ему положение. Если я прав, то необходимо, 
чторы кто-нибудь из нас явился представителем 
этой связи и взял на себя роль, так сказать, связую-
щего звена. Попробую быть этим звеном». [7] 

В то ж е время сохраняется традиционное отно-
шение к фигуре императора, несмотря на постепен-
ное р а з м ы в а н и е т р а д и ц и о н н ы х представлений о 
власти в целом. Интеллигенция в своей модели мира 
воспроизводит ядро традиционных представлений о 
власти и государе как олицетворении этой власти, 
с в о й с т в е н н ы х народной культуре . Эта близость 
н а р о д н ы м п р е д с т а в л е н и я м проявляется , прежде 
всего, в разделении власти на чужое и свое начало, 
сущее и должное, мирское и сакральное. Причем 
в о п л о щ е н и е м первого выступает правительство, 
п р а в и т е л ь с т в е н н ы е ч и н о в н и к и , а в о п л о щ е н и е м 
второго — государь император . Но в отличие от 
народных представлений, в представлениях интел-
лигенции фигура императора постепенно начинает 
утрачивать сакральность , и он начинает воспри-
н и м а т ь с я т о л ь к о как п е р в ы й среди п р а в и т е л ь -
ственных чинов, между императором и правитель-
ством в представлениях интеллигенции начинает раз-
рушаться жесткая граница, различие принимает лич-
ностный, а не типологический характер. В 1862 году 
A.B. Никитенко запишет в своем дневнике: «Во всей 



нашей администрации есть только один человек, чест-
ности и патриотизму которого можно доверять, — 
это Александр Николаевич». [8] Через четыре года эта 
запись повторится : «Если м е ж д у н а ш и м и прави-
тельственными лицами есть кто-нибудь, искренно же-
лающий блага для России, то это один государь». [9] 

Комплекс традиционных представлений о власти 
включает не только п о з и т и в н ы е , но и негативно 
окрашенные представления, ф о р м и р у ю щ и е идею 
б о р ь б ы с в л а с т ь ю в п л о т ь до ее у н и ч т о ж е н и я , 
соответственно, непринятие диалога, сотрудничест-
ва во взаимоотношениях с властью. Если консерва-
тивно настроенная часть интеллигенции соединялась 
с властью или стремилась слиться с ней, то револю-
ционно настроенная часть интеллигенции стремилась 
к уничтожению этой власти. «Они как будто захоте-
ли бросить перчатку правительству, вызвать его на 
бой, вместо того чтобы соединить свои прогрес-
с и в н ы е с т р е м л е н и я с л у ч ш и м и его видами — в 
которых нельзя ж е отказать ему вовсе - и таким 
образом сделать его, так сказать, своим помощни-
ком, со своей стороны помогая ему во всем благом и 
не стараясь вдруг, одним ударом, сломить его ошиб-
ки и старые предания. О н и притом смешали людей, 
стоящих около центра, с самим центром, и то, что в 
отсталых прежних правителях было дурного, они 
отнесли к самой идее правительства». (10] 

Таким образом, Н и к и т е н к о отмечает принци-
пиально важное изменение в представлении о влас-
ти р у с с к о й и н т е л л и г е н ц и и , и с ч е з л о р а з д е л е н и е 
фигуры императора и бюрократического аппарата, 
о к р у ж е н и я , р а з д е л е н и е л и ч н о с т и с а м о д е р ж ц а и 
о б р а з а с а м о д е р ж а в н о й власти . Д е с а к р а л и з а ц и я 
образа власти приводит к постепенному разрушению 
образа самодержавия как воплощения устойчивос-
ти, единства, процветания страны, делает возмож-
ным критику и м п е р а т о р а , п р и ч е м не только как 
личности, не с о о т в е т с т в у ю щ е й должному , начи-
нается переосмысление самой с ф е р ы должного в 
о т н о ш е н и и и м п е р а т о р с к о й власти. К р и т и к а им-
п е р а т о р а в этом с л у ч а е л е г к о м о ж е т п е р е й т и в 
к р и т и к у с а м о д е р ж а в и я к а к и н с т и т у т а власти , 
с ф о р м и р о в а т ь т р е б о в а н и я о г р а н и ч е н и я или лик-
видации самодержавия. Но для интеллигенции важ-
но в этом процессе осмысления самодержавия, фор-
м и р о в а н и я нового о б р а з а власти, в д в и ж е н и и от 
полюса в з а и м о п р о н и к н о в е н и я , не совершить ин-
версионный п р ы ж о к к полюсу взаимоотталкивания, 
п р и в о д я щ и й к о т р и ц а н и ю л ю б о й власти , вос-
производящий архаичные представления. Примером 
такого взаимоотталкивания служит русский анар-
хизм. Кроме того, в о з м о ж н о не д е с а к р а л и з а ц и я 
образа власти, а смена сакральности с позитивной на 
н е г а т и в н у ю , что т а к ж е п р и в о д и т к о с о з н а н и ю 
н е о б х о д и м о с т и л и к в и д а ц и и т а к о й власти или ее 
носителей. Таким образом, и зменение традицион-
ного образа власти м о ж е т происходить в двух на-
правлениях. Одно направление отражает движение 
от ценностей традиционного общества к утилитарно-
либеральным, процесс модернизации, а другое на-
правление связано с д в и ж е н и е м от традиционных 
ц е н н о с т е й к а р х а и ч н ы м , п р о ц е с с о м а р х а и з а ц и и . 
Дуализм русской культуры и модели мира интел-
л и г е н ц и и о п р е д е л я л в о з м о ж н о с т ь р е а л и з а ц и и и 
того и другого направления т р а н с ф о р м а ц и и образа 
власти. 

Таким образом, мы видим две стороны проявле-
ния традиционных представлений о власти в модели 
мира русской интеллигенции, которые составляют 
ядро с е м и о с ф е р ы . Утилитарные представления о 

власти, ф о р м и р у ю щ и е отношения диалога, практи-
ческой деятельности, в заимной ответственности, 
характерные для либеральной части русской интел-
лигенции, находятся в середине XIX века на пери-
ф е р и и семиосферы интеллигенции в целом. По при-
з н а н и ю Никитенко , его попытки изменить отно-
ш е н и е в л а с т и к и н т е л л и г е н ц и и , у ч а с т в о в а т ь в 
р е ш е н и и социальных вопросов, наталкивались на 
непонимание и осуждение, прежде всего со сторо-
ны интеллигенции. «Главное, у меня нет помощников. 
Так называемые передовые умы наши до того враж-
дебны правительству, что и на меня даже смотрят 
холодно — не потому, говорят они, чтобы сомне-
вались в чистоте моих намерений, а потому, что я 
будто бы содействую задержке кризиса». [11] 

Т р а д и ц и о н н ы е и у т и л и т а р н ы е представления 
интеллигенции о власти сосуществовали с тради-
ционной сущностью самой власти, которую менее 
всего затронул процесс модернизации страны. Это 
п о д т в е р ж д а е т с я не т о л ь к о с о х р а н е н и е м само-
державной ф о р м ы правления, но и соответствую-
щим характером действий власти, в том числе, по 
отношению к интеллигенции. Традиционное отно-
шение и традиционные действия власти, с другой 
стороны, способствовали консервации традицион-
ных представлений интеллигенции, не давая воз-
можности реализации утилитарного отношения к 
власти , з а к р е п л я я в з а и м о о т н о ш е н и я на у р о в н е 
«слияние-противостояние». «Какая жалость, что де-
ла так идут. Они разрушают возможность сближе-
ния того, кто мыслит в России, с правительством, и 
как мы ни привыкли к дурному управлению, как ни 
мало у нас средств п р о т и в о д е й с т в и я ему, но тут 
н е и з б е ж н о зло, и зло великое.(. . .) Правительство 
испугано движением, какое у нас с некоторого вре-
мени образовалось. Оно не хочет сидеть сложа руки, 
а д е й с т в о в а т ь оно п р и в ы к л о одним способом — 
способом у д е р ж а н и я , гнета, устрашения . Оно не 
понимает , что действовать значит управлять, на-
правлять». [12] 

Взаимное отчуждение интеллигенции и власти, 
неучастие интеллигенции в управленческой деятель-
ности, порождало оторванность интеллигенции от 
реальности, утопизм и догматизм представлений. 
Как правило , п р а к т и ч е с к а я деятельность интел-
л и г е н ц и и в л ю б о й с ф е р е о б щ е с т в е н н о й ж и з н и 
н е и з б е ж н о приводила к критическому осмыслению 
этой деятельности, п е р е с м о т р у идейного багажа. 
Интеллигенция, ограниченная пространством идей, 
не имея возможности изменения реальности, начи-
нала реальность конструировать . «Теории и про-
граммы, в ы н а ш и в а в ш и е с я и н т е л л и г е н т а м и бес-
с о н н ы м и н о ч а м и ... о ц е н и в а л и с ь не с о о б р а з н о 
реальной жизни , а по отношению к другим теориям 
и п р о г р а м м а м : к р и т е р и я м и их ц е н н о с т и были 
логичность и согласованность. Реальность ж и з н и 
в о с п р и н и м а л а с ь как и с к а ж е н и е , как карикатура 
« и с т и н н о й » р е а л ь н о с т и , к о т о р а я как считалось 
с к р ы в а е т с я за в н е ш н е й о б о л о ч к о й и ж д е т от 
революции своего высвобождения». [13] 

Н е и з б е ж н ы м с л е д с т в и е м с л о ж н ы х в з а и м о -
отношений между властью и интеллигенцией, медлен-
ности и з м е н е н и й представлений, является особая 
значимость для интеллигенции вопроса о внутренней 
свободе, у с и л е н н а я с м ы с л о о б р а з о в а т е л ь н о й дея-
т е л ь н о с т ь ю и н т е л л и г е н ц и и , п о с т о я н н о й интел-
л е к т у а л ь н о й и н р а в с т в е н н о й р е ф л е к с и е й пред-
ставителей этой социальной группы. «Единственный 
оплот Против внутренних колебаний и разных стра-
хов, против всяких мелочей и дрязг ежедневных -



это в н у т р е н н я я свобода» . [14] А к ц е н т и р о в а н и е 
внимания именно на состоянии внутренней свободы 
является характерным для интеллигенции, так как 
п о н я т и е в н у т р е н н е й с в о б о д ы т е с н о с в я з а н о с 
основной интеллектуальной функцией этой социаль-
ной группы. Свобода мысли необходима для выпол-
нения интеллигенцией своей социальной роли, для 
постоянного к р и т и ч е с к о г о осмысления действи-
тельности. С другой стороны, состояние внутренней 
свободы м о ж е т быть не с в я з а н о с социальными 
ф у н к ц и я м и , а б ы т ь с в о е о б р а з н ы м в а р и а н т о м 
отчуждения от власти, способом защиты от власт-
ных структур через создание собственного внутрен-
н е г о д у х о в н о г о п р о с т р а н с т в а с в о б о д ы . Т а к о е 
пространство, как правило, иллюзорно и замкнуто, 
и может быть временным способом самосохранения 
в условиях внешней несвободы. Состояние внутрен-
ней свободы может воплощаться в любом из типов 
свободы («от», «для», «вопреки»), но для русской 
интеллигенции наиболее характерной оказывается 
внутренняя свобода как свобода либо «от», либо 
«вопреки». 

Интеллигенция в России осознает, как трудно и 
медленно происходит п р о ц е с с и з м е н е н и я обще-
ственного сознания, тем более в условиях нераз-
витости гражданского общества , существования 
экономического, политического, идеологического 
контроля государства . Но сама интеллигенция и 
немалой степени способствует как позитивной, так 
и негативной сакрализации государственной власти, 
государства Для преодоления постоянно сущест-
вующих в русском обществе тенденций архаизации, 
з а к р е п л е н и я социальной основы модернизации , 
интеллигенции необходимо преодолеть собственное 
т р а д и ц и о н н о е о т н о ш е н и е к власти , п е р е й т и от 
монолога к диалогу, создать основы для диалогиза-
ции управления. Но для этого необходимо крити-
ческое осмысление как институтов власти, так и 
п о з и ц и и и н т е л л и г е н ц и и , п р и ч е м в о с м ы с л е н и и 
нуждаются власть и интеллигенция как субъекты 
диалога, а т а к ж е само поле диалога, тип взаимо-
отношений, так как существует постоянная опас-
ность смены диалога на монолог, отступления от 
э ф ф е к т и в н ы х стратегий социального поведения. 
Для и н т е л л и г е н ц и и в а ж н о увидеть во власти не 
единственного субъекта отношений, выйти за рам-
ки бинарной оппозиции в отношениях с властью, 
открыть в о з м о ж н о с т и для ф о р м и р о в а н и я граж-
данского общества. В этом случае интеллигенция 
может уйти от ситуации ограниченного выбора, или 
вообще его отсутствия, представить «веер» воз-
можных путей развития отношений. С точки зрения 
о п р е д е л е н и я задач и н т е л л и г е н ц и и представляет 
интерес концепция B.C. Библера, согласно которой 
« о с н о в н а я д е я т е л ь н о с т ь н а ш и х о б щ е с т в е н н ы х 
организаций должна быть направлена не столько 
«вверх» — на то, чтобы исправлять и направлять 
правительственные программы, сколько «окрест 
нас» — микроструктуру обществ, укрепляя и раз-
вивая независимость общества от государства». [15] 

Растущее отчуждение от власти к середине XIX ве-
ка, р а з р у ш е н и е границы между царем и государ-
с т в е н н ы м а п п а р а т о м , когда ц а р ь н а ч и н а е т вос-
п р и н и м а т ь с я как п е р в ы й из ч и н о в н и к о в , десак-
рализация образа власти или его негативная сакра-
лизация в сознании интеллигенции, приводит не к 
формированию поля конструктивного диалога меж-
ду властью как институтом и интеллигенцией, а к 
обращению интеллигенции к народу. Отталкиваясь 
от десакрализованного образа власти, интеллигенция 

стремится к слиянию с сакрализованным образом 
народа, впрочем, с о х р а н я я значимость предста-
влений о свободе и способах ее достижения. Прин-
ципиально то, что во второй половине XIX века в 
с о з н а н и и и н т е л л и г е н ц и и свобода личности ока-
зывается неразрывно связана со свободой общест-
ва, или народа. В иерархии ценностей свобода наро-
да оказывается выше свободы личности, свобода 
личности может п р и н о с и л с я в жертву народной 
свободе. Кроме того, попытка слияния интеллиген-
ции с народом, изучение его представлений и быта, 
оказало существенное влияние на мировоззрение 
и н т е л л и г е н ц и и . О б р а т и в ш и с ь к народу, интел-
лигенция увидела архаичность его представлений о 
власти. «А наш народ знает, что никакая власть на 
всех угодить не может, что всякая власть закрепоща-
ет душу человека тому делу, к которому она при-
ставлена; что у и, якой влас ти есть неопрятные , 
п р о т и в н ы е душе ч е л о в е ч е с к о й о б я з а н н о с т и , и 
потому он от всякой власти сторонится и на всякую 
власть, к р о м е царя , с м о т р и т с н е к о т о р ы м д а ж е 
высокомерием, весьма ярко выражающимся в его по-
говорке: «Царьжалует, дапсарьмежалует» . Царь — 
это другое дело: Царь — власть наследственная, 
невольная, и народ перед ней преклоняется, как пе-
ред п о д в и ж н и ч е с т в о м » . [16] Эта архаику интел-
лигенция могла провозгласить либо идеалом, во-
площением народной Правды, закрепляющим от-
чуждение интеллигенции от власти, либо объектом 
пропаганды, изменяющей народное миросозерцание. 
Но осмысление народного образа власти могло и 
оттолкнуть интеллигенцию от народа, осознав всю 
глубину и устойчивость архаичных представлений 
крестьянства и, следовательно, глубину разрыва меж-
ду ним и европеизированной интеллигенцией. 

В начале XX века произойдет очередная смена 
полюсов бинарной оппозиции, восприятие народа 
как чужого определит стратегию поведения интел-
лигенции , но власть, не в о с п р и н и м а е м а я своей, 
должна будет ей стать вследствие вхождения интел-
лигенции во власть. Интеллигенция считает возмож-
ным изменение природы власти, превращение влас-
ти в свою. «Свой» характер власти должно обеспе-
чить участие и н т е л л и г е н ц и и в ф о р м и р о в а н и и и 
деятельности институтов власти. Сохраняя пони-
мание свободы как вну треннего состояния, интел-
лигенция в то же время соединяет представление о 
внешней свободе не столько с народом (вследствие 
отчуждения) , сколько с властью. Полюс взаимо-
отталкивания в отношениях с народом обусловит 
с т р е м л е н и е к полюсу в з а и м о п р о н и к н о в е н и я в 
отношениях с властью. Наиболее полное воплоще-
ние этой стратегии поведения проявится с началом 
Первой мировой войны, а традиционная ценность 
государства в модели мира интеллигенции, актуали-
зированная в условиях кризиса, усилит стремление 
соединиться с властью. Кризис власти 1917 года, 
к р и з и с р о с с и й с к о й государственности приведет 
интеллигенцию опять к полюсу народа, причем во 
многом во имя спасения Отечества , государства. 
Лозунг «народной власти» даст части интеллигенции 
иллюзию преодоления раскола, усиливает стремле-
ние к в з а и м о п р о н и к н о в е н и ю . Вечное д в и ж е н и е 
между полюсами власти и народа для интеллигенции 
к а з а л о с ь з а в е р ш е н н ы м , а п р о т и в о р е ч и е м е ж д у 
соединением с властью или с народом казалось сня-
тым. Но история советской интеллигенции стала 
новым циклом в движении интеллигенции в рамках 
оппозиции «власть-народ», и сохранение социальной 
дистанции позволяло и позволяет интеллигенции 



реализовывать ф у н к ц и ю к р и т и ч е с к о г о осмысления 
действительности, которая утрачивается вследствие 
слияния с властью или народом. Но главное, необхо-
д и м о у ч и т ы в а т ь п р и а н а л и з е в з а и м о о т н о ш е н и й 
м е ж д у и н т е л л и г е н ц и е й , в л а с т ь ю и н а р о д о м , ч т о 
происходит п о с т о я н н о е и з м е н е н и е всех субъектов 
этого взаимодействия . М е н я е т с я интеллигенция как 
социальная группа, и з м е н я ю т с я институты власти, 
и зменяется о б щ е с т в о в целом, а т а к ж е и з м е н я ю т с я 
п р е д с т а в л е н и я с у б ъ е к т о в в з а и м о д е й с т в и я друг о 
друге. Все это ф о р м и р у е т о п р е д е л е н н ы е стратегии 
социального поведения , в л и я е т на с у щ е с т в о в а н и е 
социальных систем. И н т е л л и г е н ц и я м о ж е т высту-
пать как о б ъ е к т действий власти, и соответственно 
власть р а с с м а т р и в а т ь к а к о б ъ е к т воздействия , что 
позволяет выделить объект — о б ъ е к т н ы е отношения 
м е ж д у и н т е л л и г е н ц и е й и в л а с т ь ю . Т а к ж е интел -
л и г е н ц и я м о ж е т в ы с т у п а т ь в к а ч е с т в е с у б ъ е к т а 
власти, участвуя в деятельности органов централь-
н о г о и м е с т н о г о у п р а в л е н и я , и с о о т в е т с т в е н н о 
рассматривать власть как субъекта отношений , что 
приводит к ф о р м и р о в а н и ю 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 й м е ж д у ними. В этом случае представле-
ния и н т е л л и г е н ц и и о власти с м е щ а ю т с я к полюсу 
«своего» и «профанного» в с е м а н т и ч е с к о й системе 
к о о р д и н а т . Д е м и ф о л о г и з а ц и я в л а с т и я в л я е т с я 
обязательным условием для развития диалогических 
о т н о ш е н и й м е ж д у и н т е л л и г е н ц и е й и в л а с т ь ю , 
к р и т и ч е с к о г о о с м ы с л е н и я и н т е л л и г е н ц и е й д е я -
тельности власти, н а п р а в л е н н о г о на совершенство-
вание институтов власти, выхода за р а м к и б и н а р н о й 
о п п о з и ц и и « в л а с т ь — н а р о д » и ф о р м и р о в а н и я 
элементов г р а ж д а н с к о г о общества . 
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КОНФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
СОСТАВ НАСЕЛЕНИЯ 
СИБИРСКОГО КАЗАЧЬЕГО ВОЙСКА 
В КОНЦЕ XIX - НАЧАЛЕ XX ВВ. 
Статья посвящена малоизученной проблеме истории Сибирского казачьего войска. 
В работе дается характеристика всех конфессиональных групп, сформировавшихся 
в войске к концу XIX в. Особое внимание уделено старообрядцам и сектантам. Автор 
рассматривает влияние массового переселенческого движения начала XX в. на дина-
мику конфессиональной структуры войскового населения. При подготовке работы 
широко использованы архивные материалы. 

Ф о р м и р о в а в ш е е с я в т е ч е н и е всего XIX в. насе-
ление С и б и р с к о г о к а з а ч ь е г о в о й с к а представляло 
собой достаточно с л о ж н у ю с о ц и а л ь н у ю общность , 
сословная и э т н и ч е с к а я п е с т р о т а к о т о р о й допол-
нялась к о н ф е с с и о н а л ь н ы м многообразием . 

Ее б о л ь ш у ю часть т р а д и ц и о н н о составляли пра-
вославные. В 1899 г. на их д о л ю приходилось 63,58 % 
войскового населения . Долгое в р е м я почти все они 
п р и н а д л е ж а л и к к а з а ч ь е м у сословию. Лишь с конца 
I860 гг., когда войсковая т е р р и т о р и я была о т к р ы т а 



для разночинцев, доля последних среди православ-
ных в войске начала расти и к концу 1899 г. достиг-
ла 9 % [ 1 ]. Православные проживали во всех трех воен-
ных отделах почти в равных пропорциях. 

Следующими по ч и с л е н н о с т и группами хрис-
тианской части войскового населения были старо-
обрядцы и сектанты. Сведения о начальном периоде 
и с т о р и и в о й с к о в о г о с т а р о о б р я д ч е с т в а к р а й н е 
скудны. Впервые примерная численность сибирских 
казаков-староверов — около 30 человек обоего по-
ла - была указана в статистической отчетности о 
состоянии войска в 1838 году [2]. В 1840— 1850-е гг. 
небольшие общины или отдельные семьи староверов 
проживали в ряде поселений Пресногорьковской 
(крепости Становая, Лебяжья , Николаевская, реду-
ты Чистый, Лосев, Селоозерный) , Бийской (форпост 
Антоньевский, редуты Тулатинский, Маральевский) 
линий и в Кокчетавском внешнем округе в Киргиз-
ской степи. До начала 1860-х гг. их официальная чис-
ленность существенно не менялась: 1843 г. — 73 чел., 
1846г. - 45чел., 1854 г. - 54 чел., 1861 г. - 47 чел. [3). 

Однако п р и м е н я в ш и е с я в то время войсковой 
а д м и н и с т р а ц и е й к р а й н е н е с о в е р ш е н н ы е методи 
сбора статистических данных не могли дать четкого 
представления о развитии раскола среди сибирского 
казачества. Кроме этого, м о ж н о предположить, что 
в условиях жестокого преследования староверов и 
сектантов, проводившихся государством и церковью 
до начала 1860-х гг., в С и б и р с к о м войске помимо 
легального раскола существовал раскол тайный, на 
что указывал Ф.Н.Усов [4]. Не исключено, что число 
тайных последователей раскола в Сибирском войс-
ке могло увеличиться в ходе зачисления в его состав 
в 1847 — 1851 гг. крестьян Саратовской, Оренбургс-
кой и Тобольской губерний, в ряде волостей кото-
рых существовали влиятельные общины староверов. 
Косвенным подтверждением тому является неожи-
данное для войскового начальства появление (скорее 
всего — легализация) в станице Акан-Бурлукской 
Кокчетавского округа в начале 1860-х гг. достаточно 
многочисленной о б щ и н ы староверов , ставшей за 
короткое время своеобразным центром войскового 
раскола. К 1882 г. число старообрядцев в этой стани-
це и в ее поселках Нижне-Бурлукском и Якши-Янгиз-
ставском достигло 326 человек [5]. 

Старообрядчество в Сибирском казачьем войс-
ке было представлено как приемлющими священст-
во, или так н а з ы в а е м ы м и «поповцами», так и не 
приемлющими его, или «беспоповцами». По офи-
циальным данным, до начала 1860-х гг. большинство 
староверов войска принадлежала к «поповщине», 
которая в соответствии с классификацией, принятой 
со времен Николая I, относилась к числу «сект ме-
нее вредных». 

Долгое время, почти до конца XIX в., общины 
староверов, приемлющих священство, в Сибирском 
войске были малочисленными. Например, в 1879 г. в 
ст. Кокчетавской проживало 15 поповцев, еще 18 -
в ст. Николаевской [6]. Ситуация существенно из-
менилась с середины 1890-х гг., когда в Усть-Камено-
горском уезде сформировался достаточно крупный 
центр поповцев. Его ядром стали д о н с к и е казаки, 
зачисленные в С и б и р с к о е войско и поселенные в 
поселках Ермаковском, Азовском, Пьяноярском идр. 
В дальнейшем численность поповцев росла и за счет 
переселявшихся на войсковую т е р р и т о р и ю старо-
веров-крестьян. Гак, о б щ и н ы последних, водворен-
ные в Павлодарском и Усть-Каменогорском уездах 
(в районе станицы Павлодарской и поселков Под-
степинского , ?у1алонарымского и М а л о к р а с н о я р -

ского), в 1905 г. насчитывали уже 435 человек, Об-
щая ж е численность староверов, приемлющих свя-
щенство, в войске в этом году составила 880 чел., в 
1908г. - возросла до 1058 чел., а в 1914г. - достигла 
1197 чел. [7; 8; 9|. 

В конце XIX — начале XX вв. поповцы в Сибир-
ском войске были представлены так называемыми 
«окружниками» , «раздорниками», а т а к ж е бегло-
поповцами, небольшая община которых появилась в 
начале 1902 г. В этом году из 541 старовера , при-
емлющего священство, окружиики составляли 25 чел. 
(1 военный отдел), раздорники — 469чел. (3 военный 
отдел), беглопоповцы - 47 чел. (2 военный отдел). 
Подавляющее большинство попорцев — 490 чело-
век — принадлежало к казачьему сословию. В после-
дующие годы численность поповцев в войске уве-
личивалась преимущественно за счет раздорников. 
В 1905 г. на их дол.о приходились 831 чел. из 880 ста-
роперов, приемлющих свяшенгтво [10; 7. С.13). 

Бе,-поповцы в Сибирском войске принадлежали 
к «поморскому толку», который являлся наиболее 
умеренным течением среди староверов, не прием-
лющих священства. Характеризуя жизнь поморских 
общин ь Сибирском войске, Ф.Н. Усов писал: «В сре-
де здешних раскольников нет той нетерпимости и 
религиозной ненависти, которыми характеризуют 
раскол. Они легко сходятся с православными, ведут 
ж и з н ь скромную, трезвую, трудовую и неуклонно 
и с п о л н я ю т с д р у г и м и все л е ж а щ и е на казачьем 
населении повинности; в среде их нет деятельных 
расколоучителей; молодежь в раскольничьих семей-
ствах следует вере своих старших родственников 
уже не в силу убеждения, а лишь бы не возбуждать 
стариков против себя и только пока находятся на их 
глазах» (4. С.88]. Руководителями поморцев, которые 
крестили и исповедовали членов общин, были мест-
ные казаки . Войсковое начальство отмечало, что 
«...истых начетчиков в поселках нет, толкование книг' 
берут на себя грамотные раскольники, которые и 
выступают на молитвенных сборищах...» (11). 

В 1830-40-е гг. несколько семей казаков-поморцев 
проживало в ряде поселений 4 полка (крепости Ле-
бяжья, Николаевская, редуты Чистый, Лосев, Село-
о з е р н ы й ) . В 1860 — 1870-е гг. о б щ и н ы поморцев 
появляются в некоторых станицах и поселках Кокче-
тавского и Петропавловского уездов (станица Акан-
Бурлукская , поселки Н и ж н е - Б у р л у к с к и й , Якши-
Янгизставский, Аиртавский, Сандыктавский, Айда-
бульский, Новомихайловский, Казанский). В 1878 г. 
в войске насчитывалось 406 поморцев, причем подав-
ляющее большинство из них приходилось на стани-
цу Акан-Бурлукскую. К началу XX века их общая 
численность почти не изменилась: в 1902 г. число по-
морцев среди войскового населения достигло 440 че-
ловек, 409 из которых были казаками [10. Прило-
жения . Ведомость № 6]. Подобная ситуация объяс-
н я е т с я тем, что з н а ч и т е л ь н а я часть с т а р о в е р о в -
беспоповцев Кокчетавского уездав начале 1890-х гг. 
стала последователями секты «Духовных христиан 
нового духовного Израиля». 

В 1890-е гг. в С и б и р с к о м казачьем войске появ-
ляются о б щ и н ы «духовных христиан» — христо-
воверов , д у х о б о р о в и молокан . П е р в ы е о б щ и н ы 
«Духовных христиан нового духовного Израиля» -
одного из течений христововерия (хлыстовства), по 
у т в е р ж д е н и ю войскового начальства, появились в 
среде староверов-беспоповцев Кокчетавского уезда 
в начале 1890-х гг. и в 1894 г. у ж е объединяли 136 чел. 
Возникнув в казачьей среде, эта секта продолжала 
оставаться преимущественно казачьей. Так. в 1907 г. 



из 555 ее членов, проживавших исключительно в ста-
нице Акан-Бурлукской и поселках Якши-Янгиз-став-
ском и Нижне-Бурлукском, 540 были казаками [ 12; 13]. 

Подавляющее большинство духоборов и моло-
кан — представителей других старых русских сект — 
среди н а с е л е н и я С и б и р с к о г о в о й с к а составляли 
п е р е с е л е н ц ы - р а з н о ч и н ц ы . П е р в о е у п о м и н а н и е о 
существовании в С и б и р с к о м войске духоборов и 
молокан относится к 1897 году, когда в 1-м и 2-м 
в о е н н ы х отделах появились их о б щ и н ы , объеди-
нявшие 318 чел. В официальных войсковой статисти-
ке лишь однажды — в 1900 г. — их численность была 
з а р е г и с т р и р о в а н а раздельно — 137 духоборов и 
1331 молокан соответственно [11. С. 12; 14; 15].Впосле-
дующие годы эти сведения указывались в одной графе. 

Уже с 1902 г., духоборы и молокане становятся 
самой многочисленной из всех групп староверов и 
сектантов, проживавших в войске. Своего пика — 
5365 человек — их ч и с л е н н о с т ь достигла в 1908 г. 
К 1915 г., в связи с переселением части молокан в дру-
гие районы Степного края, этот показатель умень-
шился до 4040 чел. [9. С. 16]. 

Своеобразным центром молоканства являлись 
несколько станиц 2-ого военного отдела — Нико-
лаевская, Омская, Черлакская, в районе которых к 
концу 1900 г. поселилось 1262 последователя этой 
секты. В 1908 г. их число в этом районе войсковой 
территории возросло до 5026 чел. Местная власть 
была вынуждена мириться с переселением в Степ-
ной край в целом, и в войско в частности, этих после-
дователей «вреднейших» сект, так как нуждалась в 
качественном колонизационном ресурсе. Это наш-
ло свое отражение в характеристике молокан, дан-
ной войсковым начальством: «. . .Молокане — люди с 
большими хозяйственными навыками, в массе обла-
дающими примерным упорством в труде, народ трез-
вый, добронравный, опрятно ж и в у щ и й и, как боль-
шинство н ы н е ш н и х раскольников, вовсе не фана-
тичны и не уклоняются от общения с людьми иных 
обрядов и религиозных воззрений» [15. С.37; 8. С. 18]. 

По некоторым данным, последователями молокан 
стала и некоторая часть сибирских казаков: в 1898 г. 
их было 215, в 1907 г. — 188 человек [18]. Если это не 
ошибка, заложенная в сведениях станичных атама-
нов, не р а з б и р а в ш и х с я в сути с е к т а н т с к и х веро-
учений, то подобное не исключено. Эти казаки могли 
быть приверженцами молоканства «донскоготолка», 
которые не уклонялись от военной службы и при-
знавали присягу. 

Другой группой сект, получивших распростра-
нение среди войскового населения, были протестант-
ские секты (баптисты, евангельские христиане, штун-
дисты и др.). Их последователи появляются в Сибир-
ском войске в конце XIX в. В 1900 г. численность 
баптистов составила 405 чел. (395 из них расселились 
во 2-м военном отделе). Штундисты т а к ж е прожива-
ли преимущественно на этой части войсковой тер-
ритории. Их общины существовали в районе станиц 
Николаевской, О м с к о й и Черлакской . Например, 
вблизи поселков Волчьего, Степного, Курганского 
Николаевской станицы в 1901 г. поселилось 206 штун-
дистов [15. С.35: 10. С.31]. 

Сведения о войсковом старообрядчестве и сек-
тантстве войсковое начальство получало из несколь-
ких источников: от представителей Омской епархии 
и станичной администрации. Станичные атаманы, 
у к а з ы в а я ч и с л е н н о с т ь с е к т а н т о в на п о д в е д о м -
ственной им территории, нередко не могли «...точно 
установить признаков религиозного искажения» и 
выяснить принадлежность переселенцев к той или 

иной секте или толку. Паспорта последних не всегда 
имели соответствующие данные. Были случаи, ког-
да переселенцам-штундистам с целью и з б е ж а н и я 
возможных преследований удавалось в местах вы-
хода получить документы о принадлежности к «ме-
нее вредным» сектам. Поэтому составить картину о 
Динамике численности и соотношении всех групп 
староверов и сектантов в составе войскового на-
селения очень сложно. Кроме того, в войсковой ста-
т и с т и к е не с у щ е с т в о в а л о единых оснований для 
разделения сектна«родственные» блоки. Например, 
«Духовные х р и с т и а н е нового духовного Израиля» 
на основании практики , сложившейся в середине 
1890-х гг., когда других сект в Сибирском войске еще 
н е было , до 1906 г. п о к а з ы в а л и с ь в г р а ф е «не 
приемлющие священства» вместе со староверами-
поморцами. Но и с 1906 г. сведения о них не объеди-
нялись с д а н н ы м и о б л и з к и х к н и м молоканах и 
духоборах, а вносились в графу «другие секты». 

Исключение составляет 1902 год, когда местны-
ми властями была дана, пожалуй, самая развернутая 
на тот момент х а р а к т е р и с т и к а войскового старо-
о б р я д ч е с т в а и с е к т а н т с т в а : с т а р о о б р я д ц ы , при-
емлющие священство — 13,1 %, старообрядцы-бес-
поповцы — 10,6 %, «Духовные х р и с т и а н е нового 
духовного Израиля» — 5 %, молокане — 46,2 %, бап-
т и с ™ и штундисты — 8,9 %, другие секты (евангель-
ские христиане, меннониты и др.) — 16,2% [10.С.30]. 

До конца 1890-х гг. среди войсковых староверов 
и сектантов преобладало казачье население. Доля 
разночинцев в их среде резко возрастает с начала 
XX в. в ходе массового переселения в край крестьян 
из Европейской России. Темпы ее роста были вели-
ки. Если в 1896 г. доля казаков среди староверов и 
сектантов Сибирского войска составляла 95 %, то уже 
в 1900 г. она уменьшилась до 39,9 % , а в 1915 г. — со-
кратилась до 21,6%. При этом н у ж н о отметить, что в 
1-м военном отделе старообрядчество и сектантст-
во оставалось почти исключительно «казачьим», во 
2-м военном отделе оно изначально являлось «разно-
чинным». В 3-м военном отделе достаточно много-
численные староверческие и сектантские общины 
имели как казаки, так и разночинцы (при некотором 
преобладании последних с 1906 г.). 

С е р ь е з н о й б о р ь б ы со с т а р о о б р я д ч е с т в о м и 
сектантством в Сибирском казачьем войске не ве-
лось. Это м о ж н о объяснить несколькими причина-
ми. В о - п е р в ы х , о т н о с и т е л ь н о й н е м н о г о ч и с л е н -
ностью их последователей среди войскового населе-
ния. Во-вторых, умеренностью взглядов, отсутстви-
ем в их среде проявлений религиозного радикализ-
ма. В официальных отчетах отмечалось, что случаи, 
когда родители-староверы не противились посеще-
н и ю их д е т ь м и п р а в о с л а в н ы х х р а м о в , не были 
редкостью. В имевших место в конце 1890-х гг. единич-
н ы х случаях « с о в р а щ е н и я в раскол» в о й с к о в о е 
начальство не видело серьезной угрозы православию. 
Некоторое увеличение численности староверов и 
с е к т а н т о в в в о й с к е п р о и с х о д и л о , п р а к т и ч е с к и , 
исключительно за счет естественного прироста и 
переселений . С их стороны не было отказов под-
чиняться властям или выполнять все положенные 
повинности, и в первую очередь, самую главную для 
казаков - воинскую повинность. В-третьих, для на-
чала с е р ь е з н о й м и с с и о н е р с к о й д е я т е л ь н о с т и на 
территории войска просто не было необходимых кад-
ров. Омская епархия на протяжении многих лет не 
могла обеспечить Сибирское войско не только мис-
сионерами, но д а ж е достаточным числом простых 
приходских священников . Большинство церковных 



Православные Старообрядцы 
и сектанты 

Католики 
и протестанты 

Мусульмане Иудеи 

1899 137100 1844 648 75969 59 

1903 150498 3797 2128 73823 54 

1908 171838 7522 6758 76622 55 

1912 199802 7533 9419 76938 ) 6 

1915 208862 8336 9024 81502 121 

приходов состояло из нескольких поселков, раски-
данных на большом расстоянии, и, как отмечали сов-
ременники, «. . .церковную службу и священника ка-
заки видят редко» [16). Например, в конце 1880-х — 
начале 1890-х гг. ж и т е л и трех к р у п н ы х казачьих 
селений Кокчетавского уезда — станицы Лобанов-
ской и поселков Аиртавского и Чалкарского, несмот-
ря на наличие в каждом из них своего православного 
храма, были вынужденно объединены в один приход. 
Всеми тремя х р а м а м и заведовал один настоятель 
Лобановской церкви, к о т о р ы й совершал богослу-
жения в этих селениях по очереди — один раз в месяц 
(и это при том, что в поселке Аиртавском существо-
вала община староверов) [5]. Правда, определенный 
надзор за деятельностью крупных общин старове-
ров и сектантов все-таки осуществлялся. Так, в пос. 
Новомихайловском, где проживало более 150 помор-
цев, «...для постоянного наблюдения за действиями 
расколоучителей» в конце 1890-х гг. был поставлен 
местный казак Григорий П е с к о в е ц к и й [11. С.12]. 
Однако такие агенты заменить собой священников, 
конечно же, не могли. 

Немногочисленные последователи католицизма и 
протестантизма в Сибирском казачьем войске бы-
ли п р е д с т а в л е н ы и с к л ю ч и т е л ь н о р а з н о ч и н н ы м 
н а с е л е н и е м . С р е д и к а з а к о в н е б о л ь ш а я группа 
католиков существовала лишь в первые десятилетия 
XIX в. Речь идет о н е с к о л ь к и х с о т н я х п л е н н ы х 
поляков, зачисленных в войско в 1813 г. и 1831-33 гг. 
Потомки поляков, оставшихся на сибирских погра-
ничных линиях после разрешения бывшим пленным 
вернуться на родину, становились православными. 
В 1894 г. на войсковых землях проживало всего 10 ка-
толиков и 5 п р о т е с т а н т о в . В х о д е н а ч а в ш е г о с я 
переселения в Степной край их численность к кон-
цу 1899 г. у в е л и ч и л а с ь до 648 чел . 92% из них 
приходилось на 2-м военный отдел [12. С.25, 1]. 

Мусульмане представляли вторую по численнос-
ти часть войскового населения. Следует отметить, что 
долгое время официальная статистика включала в 
нее только оседло проживавших в казачьих поселе-
ниях татар, казахов, ташкентцев, бухарцев, на долю 
которых в 1898 г. приходилось всего 3 % населения 
войска (4176 чел.). Казахи, кочевавшие на казачьих 
з е м л я х к р у г л о г о д и ч н о или т о л ь к о ч а с т ь года и 
находившиеся в ведении гражданской администра-
ции степных областей, были признаны неотъемле-
мой частью войскового н а с е л е н и я только в 1899 г. 
К этому времени численность последователей исла-
ма, постоянно или временно проживавших в Сибир-
ском войске, достигла 75969 чел. (35,23 % его населе-
ния). Размещение мусульман на войсковой террито-
рии было к р а й н е н е р а в н о м е р н ы м : п о д а в л я ю щ е е 
большинство из них — 66963 чел., или более 88% — 
приходилось на 3-м военный отдел (на 1 -м и 2-м воен-
ные отделы — соответственно 4,2%и7,8%) [14. С.12; 1]. 

Небольшая группа мусульман существовала и в 
составе самого сибирского казачества. Она появи-
лась во второй половине 1840-х — начале 1850-х гг. 

после зачисления в войсковое сословие части осев-
ших в районе пограничных линий мес; ных крестьян 
(в частности, деревень Татарской (Ташкентской), 
Токушинской, Стек\янекой) и крестьян-переселен-
цев из Саратовской губернии. Последние — 264 че-
ловека, будучи поч ги все выходцами из одной дерев-
ни (деревни Алее мой Старо-Андреевской волости 
Кузнецкого уезда;, в 1851 г. были компактно поселе-
ны в станице Имантанскси [17]. 

К к шцу 1870-х гг. большинство казаков-мусуль-
ман проживало в двух поселениях — поселке Иман-
тавском (604 чел обоего пола) и станице Становой 
(135 чел. обоего гюла). Еще несколько последовате-
лей ислама, принадлежавших к войсковому сосло-
вию были приписаны к двум другим казачьим посе-
лениям Акмолинской области — к станице Петро-
павловской (7 чел.) и к станице Архангельской (2чел.). 
В станицах и поселках Семипалатинской области 
насчитывалось только 45 казаков-мусульман (посе-
лок Чериорецкий — 14 чел., станица Семипалатин-
ская — 30 чел., станица Усть-Каменогорская — 1 чел.). 
На гот момент из 853 казаков Сибирского войска, 
исповедующих ислам, 838 были татарами, остальные 
15 - казахами [18; 6. Л.220-225, 369]. 

Последователи иудаизма, проживавшие преиму-
щественно в пригородных станицах (Омской, Петро-
павловской и др.), неизменно оставались самой не-
большой к о н ф е с с и о н а л ь н о й группой войскового 
населения: 1878г. - 45чел„ 1894г. - 38чел„ 1899г. -
59чел. [19; 12. С.25; 1]. 

К концу 1899 г. в Сибирском казачьем войске 
сложилась следующая конфессиональная структура 
его населения: православные - 63,58%, мусульма-
не — 35,23%, старообрядцы и сектанты — 0,86%, 
католики и п р о т е с т а н т ы — 0,3%, иудеи — 0,03%. 
Казаки составляли большинство среди православ-
ных (91%), раскольников и сектантов (69%) [1]. 

В последующие годы массовое переселение в 
Степной край крестьян из Европейской России, 
а р е н д о в а в ш и х в о й с к о в ы е з е м л и и п о к у п а в ш и х 
о ф и ц е р с к и е участки, обусловило быстрые темпы 
роста абсолютной и относительной численности 
последователей всех христианских направлений и 
сект в составе войскового населения. 

К началу 1916 г. доля старообрядцев и сектантов 
среди войскового населения выросла в 3 раза, ка-
толиков и протестантов (преимущественно за счет 
лютеран) — почти в 10 раз. В то же время увеличе-
ние общей ч и с л е н н о с т и п р о ж и в а в ш и х в войске 
мусульман сопровождалось постепенным, но не-
уклонным сокращением их удельного веса — почти 
на 8,8%. Вследствие этого конфессиональная струк-
тура населения Сибирского казачьего войска замет-
но изменилась : православные составляли 67,85%, 
мусульмане — 26,48%, католики и протестанты — 2,93%, 
старообрядцы и сектанты — 2,71%, иудеи - 0,03% [20]. 
К а з а к и п р о д о л ж а л и о с т а в а т ь с я б о л ь ш и н с т в о м 
только среди православных, но и тут их доля замет-
но сократилась — с 91 до 81%. 



В ц е л о м , э т и и з м е н е н и я я в л я л и с ь с о с т а в н о й 
ч а с т ь ю б о л е е м а с ш т а б н ы х с о ц и а л ь н ы х п р о ц е с с о в , 
п р о т е к а в ш и х в С т е п н о м к р а е в н а ч а л е X X в. , 
б л а г о д а р я к о т о р ы м с о ц и а л ь н а я с т р у к т у р а н а с е л е н и я 
С и б и р с к о г о к а з а ч ь е г о в о й с к а п р и о б р е т а л а в с е бо-
л е е с л о ж н ы й х а р а к т е р . 
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МОДЕРНИЗАЦИЯ РОССИИ 
И ПЕРВЫЙ ОПЫТ 
РОССИЙСКОГО ПАРЛАМЕНТАРИЗМА: 
БОРЬБА ЗА ВЛАСТЬ В НАЧАЛЕ XX В. 
Данная статья посвящена 100-летию начала работы первого российского парламен-
та — Государственной думы. В статье оценивается не только ее значение для модер-
низации России, но и анализируются отечественный опыт становления парламентариз-
ма в начале XX в., проблемы противостояния общества и власти, взаимоотношения 
в этот период трех главных политических сил в стране — монархии, правительства 
и Думы — от которых зависело, по какому пути пойдет процесс обновления России 
в начале XX в. 

Р а з в и т и ю р о с с и й с к о г о п а р л а м е н т а р и з м а б ы л и 
п р и с у щ и о с о б е н н о с т и , н а л о ж и в ш и е з а м е т н ы й 
о т п е ч а т о к к а к н а р а б о т у Г о с у д а р с т в е н н о й д у м ы , т а к 
и н а о б щ е с т в е н н о - п о л и т и ч е с к о е р а з в и т и е с т р а н ы в 
ц е л о м . В о - п е р в ы х , э в о л ю ц и я Д у м ы ш л а п о л и н и и е е 
п о с т е п е н н о г о с п о л з а н и я в п р а в о : ч е м б о л ь ш е н а б и -
р а л а с ь о н а о п ы т а , ч е м с о в е р ш е н н е е и п р о ф е с -
с и о н а л ь н е е б ы л а е е д е я т е л ь н о с т ь , т е м б о л е е к о н с е р -
в а т и в н о й с т а н о в и л а с ь о н а и по с в о е м у с о с т а в у , и по 
г о с п о д с т в о в а в ш и м в н е й и д е я м . В э т о м с м ы с л е п е р -
в а я и в т о р а я Д у м ы б ы л и з н а ч и т е л ь н о б о л е е л е в ы м и , 
ч е м т р е т ь я и о с о б е н н о ч е т в е р т а я . В о - в т о р ы х , ока -

з а в ш и с ь п о д с и л ь н ы м д а в л е н и е м в л а с т е й и о б щ е й 
ч р е з в ы ч а й н о с л о ж н о й и к р а й н е п р о т и в о р е ч и в о й 
с и т у а ц и и в с т р а н е , Д у м а т а к и н е стала в д о с т а т о ч н о й 
м е р е н е з а в и с и м ы м и п о - н а с т о я щ е м у з а к о н о т в о р -
ч е с к и м у ч р е ж д е н и е м . П р о т и в о с т о я н и е м е ж д у Д у м о й 
и п р а в и т е л ь с т в о м н е т о л ь к о н е с п а д а л о , но и по-
с т о я н н о н а р а с т а л о . В-третьих, в л и я н и е Д у м ы на о б щ е -
с т в е н н ы е п р о ц е с с ы в с т р а н е и о с о б е н н о на х о д ре -
ф о р м б ы л о я в н о н е д о с т а т о ч н ы м . 

Все э т о в м е с т е в з я т о е п р и в е л о к т о м у , что в рос -
с и й с к о м о б щ е с т в е н н о м м н е н и и , да и с р е д и с а м и х 
д у м ц е в н е р е д к о п р о я в л я л о с ь к р а й н е н е г а т и в н о е отно-



шение к этому представительному учреждению, мало 
кто из серьезных общественных и государственных 
деятелей связывал судьбу страны с деятельностью 
Думы. 

В историографии т а к ж е существует тезис, что 
р е ф о р м и с т с к и й путь для России изначально был 
обречен на неуспех, что иной альтернативы, кроме 
революции, у нашей страны не было. Вся история 
Думы, равно как и все, что происходило в ней и в 
связи с нею, неопровержимо доказывает, что уже в 
силу объективного хода вещей буржуазия не могла 
стать з аконным наследником царизма и вывести 
страну из тупика. Единственный пугь к обновлению 
и подлинному прогрессу России сторонники этого 
тезиса видели в революции. 

В этой связи высказывалось несогласие с теми 
историками, главным образом западноевропейски-
ми и американскими, которые не исключали воз-
можности м о д е р н и з а ц и и России, ее перехода на 
парламентский путь развития при сохранении кон-
ституционной монархии. И если этого не произош-
ло, считали они, то вовсе не потому, что в России не 
было для этого необходимых объективных условии, 
а в силу субъективных ошибок и просчетов тех, кто 
стоялво главе обновленческого процесса, по не смог 
довести его до успешного завершения. 

Тезис, что в России могла победи ть лишь модель 
общественного разви тия, связанная исключительно 
с революционным взрывом, ведущим к социали-
стическим п р е о б р а з о в а н и я м , и полностью отри-
цающая эволюционный путь, фактически не остав-
лял места для беспристрастного , о б ъ е к т и в н о г о и 
всестороннего рассмотрения деятельности первого 
российского парламента, как и открывавшихся в 
связи с его возникновением возможностей посте-
пенного превращения страны в современное циви-
лизованное государство. 

Перед Россией XX в. реально стояли не один, а два 
возможных пути развития: путь революционного 
свержения существующего строя и путь мирного 
преобразования обществам государства. Появление 
и деятельность Г о с у д а р с т в е н н о й думы отвечали 
н а с т р о е н и я м той части р о с с и й с к о г о о б щ е с т в а , 
которая ориентировалась на мирный путь общест-
венного развития, каковой должен был существен-
но и з м е н и т ь с о ц и а л ь н ы й и п о л и т и ч е с к и й облик 
страны, при этом не р а з р у ш а я ее многовековых 
традиций и уклада, в том числе не уничтожая , а 
модернизируя монархию в соответствии с совре-
менными требованиями, освобождая ее от совер-
шенно архаических черт и институтов. 

Как бы ни относиться к Думе и сколько бы ни 
критиковать ее деятельность, нельзя не признать, что 
это первое в России народное представительство 
стояло на почве общественного прогресса страны, 
осуществляемого исключительно в рамках консти-
туционных принципов и норм. Дума стремилась — и 
немало делала для этого — в н е с т и определенное 
умиротворение в общество, не усугублять, а смяг-
чать отношения между обществом и властью. И если 
ей не удалось этого добиться, то вовсе не только из-
за того, что она плохо работала или, по известным 
утверждениям, с самого начала выступала будто бы 
против р е ф о р м , с о з н а т е л ь н о м е ш а я их осущест-
влению. Такой подход не учитывает всей сложнос-
ти политической ситуации, весьма непростого рас-
клада сил, 

П о л и т и ч е с к а я ж и з н ь Р о с с и и в этот п е р и о д 
представляла собой чрезвычайно пеструю и много-
цветную картину, которая к тому ж е все время меня-

лась, как в калейдоскопе. За событиями, развора-
чивавшимися в российском обществе и все более 
усиливавшими его разобщенность и раскол, совре-
м е н н и к и не всегда могли д о с т а т о ч н о ч е т к о и с 
высокой степенью определенности увидеть под-
линные интересы и истинные цели общественно-
политических сил. партий, организаций и отдельных 
личностей. Сам «расклад» этих сил нередко оказы-
вался настолько н е о ж и д а н н ы м , н е п р и в ы ч н ы м и 
непредвиденным, что приводил в замешательство 
д а ж е тех, кто любой р а з в о р о т событий пытался 
объяснить исторической целесообразностью и при-
чинно-следственной обусловленное! ыо. 

Российская действительность во многом наруша-
ла п р и в ы ч н ы е схемы, не всегда в п и с ы в а л а с ь в 
прокрустово ложе шаблонных подходов и трафа-
ретных оценок. В России как бы происходил неви-
данный в истории общественно-исторический экспе-
римент, отличавшийся как сяоей самобытностью и 
своеобразием, так и известной таинственностью. 
Результаты этого эксперимента невозможно было 
предвидеть. И не было красок, способных передать 
все пггенкитог. драматической сит уации, в которой 
оказалась страна, по существу еще только готовив-
шаяся вступить на путь подлинного обновления и 
мо. \ернизации всех сторон государственной и обще-
ственной жизни. 

Самое, пожалуй, драматическое состояло в том, 
что в с я к и й раз , когда в п о л и т и ч е с к о й б о р ь б е 
наступало хотя бы н е б о л ь ш о е затишье и между 
о б щ е с т в о м и властью устанавливалось х р у п к о е 
согласие, позволяющее успешно продвигаться впе-
ред по пути преобразований, так тут же появлялись 
силы, словно специально предназначенные для того, 
чтобы не допустить национального единения, выз-
вать смуту и держать общество в постоянном напря-
жении. Причем в этих стараниях - и это гоже одно 
из п р о я в л е н и й с п е ц и ф и к и политической ж и з н и 
России — крайне правые нередко смыкались с край-
не левыми, силы реакции и силы революции дей-
ствовали как бы по единому плану, находясь в одной 
упряжке. 

Каким представляется этот расклад сил, каждая 
из которых выражала определенное направление 
развития страны? После того как затихли револю-
ционные бури 1 905-1907 гг., изрядно потрепавшие 
г о с у д а р с т в е н н ы й корабль , и наступило относи-
т е л ь н о е п о л и т и ч е с к о е з а т и ш ь е , многие партии, 
движения и организации всерьез задумались над тем, 
что ж е станет с Россией, как пойдет ее развитие 
дальше, что ожидает ее в ближайшем будущем, ка-
кова ее историческая судьба, и, конечно, над тем, что 
с л е д о в а л о бы п р е д п р и н я т ь , чтобы о с т а н о в и т ь 
процесс разрушения и перейти к созиданию новой 
России. К этому времени сложились три главных 
центра, или полюса, сил, от взаимоотношений между 
которыми зависело состояние дел в государстве. 
Этими силами были монархия, правительство и Дума. 

При всех различиях и даже разногласиях, которые 
объективно влияли на эти отношения, было и нечто 
более существенное, что до/окно было их объединять. 
При п р а в и л ь н о м подходе и о б ъ е к т и в н о м учете 
р е а л ь н ы х о б с т о я т е л ь с т в , и с х о д я из и н т е р е с о в 
государства и народов России, согласие между эти-
ми тремя силами было вполне возможно. Оно могло 
быть достигнуто при условии, во-первых, осозна-
ния необходимости перемен в политическом строе б 
связи с учреждением народного представительства в 
лице Государственной думы и приданием российс-
кой монархии статуса конституционной, а во-вторых, 



уверенности в том, что модернизация российского 
о б щ е с т в а б у д е т д о с т и г а т ь с я м и р н ы м и к о н с т и -
туционными методами. 

На этой базе вполне возможно было построить 
э ф ф е к т и в н о е сотрудничество трех сил, в ходе ко-
торого постепенно была бы выработана модель по-
литического переустройства общества и программа 
с о ц и а л ь н о - 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 , спо-
собных придать России новые стимулы для развития 
и вывести ее на к а ч е с т в е н н о н о в ы й виток поли-
тического, экономического и социального прогресса. 
Казалось, что каждая и з ветвей власти понимает 
важность и эффективность такого сотрудничества в 
интересах России. Председатель III и IV Дум М.В. Род-
зянко утверждал, что ориентированная на мирный 
путь развития р е ф о р м Дума «основой своей работы 
положила убеждение в необходимости вести страну 
путем эволюции, но не революции, к развитию либе-
ральных реформ»1 . Председатель Совета министров 
П.А. Столыпин, с м е н и в ш и й на этом посту после 
роспуска I Думы Горемыкина, прекрасно понимал, 
что без стабилизации политической обстановки в 
стране р е ф о р м ы в э к о н о м и ч е с к о й и социальной 
сферах не дадут желаемых результатов. А это воз-
можно лишь при условии налаживания отношений 
между правительством и Думой, чтобы эти отно-
шения носили не конфронтационный, а более или 
менее конструктивный характер. В этом он стремил-
ся убедить и Николая II. Показательно в этом отно-
шении письмо Столыпина к Николаю II от 9 ноября 
1907 г., в котором, в частности, говорится: «Очень 
благодарен Вашему величеству, что Вы изволили за-
б л а г о в р е м е н н о с о о б щ и т ь мне р е ш е н и е Ваше не 
принимать теперь Государственной думы. Я немед-
ленно через преданных людей принял меры к тому, 
чтобы во всеподданнейшем адресе просьба об этом 
была в ы р а ж е н а в более общих выражениях , дабы 
неприем Думы не имел характера отказа в приеме со 
стороны Вашего величества. Конечно, ни одной душе 
неизвестно, что мною что-либо докладывалось об 
этом Вашему величеству . Вместе с т ем почитаю 
долгом своим не скрыть от Вашего величества, что у 
большинства членов Государственной думы желание 
видеть своего царя самое горячее и искреннее , Это 
все люди земли, одушевленные к Вашему величест-
ву л у ч ш и м и в е р н о п о д д а н н и ч е с к и м и ч у в с т в а м и . 
Независимо от их будущей думской работы, они сами 
по себе достойны милостивого в н и м а н и я Вашего 
величества. 

Простите , государь, что с м е ю в ы с к а з а т ь свое 
мнение, но пишу это в надежде, что Ваше величество 
н е и з в о л и т , б ы т ь м о ж е т , о т к а з а т ь с я от п е р в о -
начального своего намерения принять членов Думы 
отдельными группами»'1. 

Однако и мирный путь развития России, и сотруд-
ничество м е ж д у у к а з а н н ы м и силами н е получили 
своего воплощения на практике . Как это ни парадок-
сально, но в неприятии такого именно — мирного — 
пути для России фактически сошлись крайне правые 
и крайне левые силы. П е р в ы е боялись утратить свое 
влияние, положение и п р е с т и ж в обществе, а пози-
ция вторых объяснялась их и с т о р и ч е с к и м нетер-
пением, н е ж е л а н и е м считаться с о б ъ е к т и в н ы м и 
е с т е с т в е н н ы м х о д о м о б щ е с т в е н н о г о р а з в и т и я , 
стремлением искусственно ф о р с и р о в а т ь события. 
Силы, признававшие единственной формой государ-
ственности в России абсолютизм, если и допускали 
народное представительство , то л и ш ь в качестве 
законосовещательного органа, и з б и р а т е л ь н о е ж е 
право строили на сословных и классовых началах '. 

Иногда в и с т о р и ч е с к и х м е м у а р а х в к а ч е с т в е 
особой и д а ж е самостоятельной силы выделяется 
о к р у ж е н и е Николая II, его многочисленные настав-
ники и советники, так называемая придворная кама-
рилья, влиянию которой на государственные дела 
н е р е д к о придается п р е у в е л и ч е н н о е значение . Ей 
иногда отводят чуть ли не такую ж е роль, как правит-
ельству, а то и ставят выше его, утверждая, что при 
с а м о д е р ж а в н о м р е ж и м е с у щ е с т в у ю т как бы два 
правительства: одно официальное — кабинет мини-
стров, другое неофициальное , закулисное — при-
дворная камарилья. 

Нисколько не п р и н и ж а я пагубного влияния этих 
сил, нельзя вместе с тем не видеть и того, что место 
их в обществе и роль были значимы в той мере, в 
которой это соответствовало желаниям и устремле-
ниям самого Николая II. Группировавшиеся вокруг 
н е г о л и ц а в л и я л и на р а з в и т и е с о б ы т и й тогда и 
постольку, когда и поскольку они отражали и выра-
жали взгляды Николая II и соответствовали его соб-
ственному видению государственных дел и развития 
событий. 

Нельзя не согласиться с Е.В. Тарле, который, 
критикуя С.Ю. Витте за его традиционно шаблон-
н ы й подход к о б ъ я с н е н и ю п р и ч и н , по к о т о р ы м 
Николай II приближал к себе те или иные фигуры, 
справедливо заметил: «Все это тот прочно утвер-
дившийся лубок, который, собственно, не в состоя-
нии выдержать д а ж е первого прикосновения кри-
тического анализа. Почему на императора Николая 
всегда «имели влияние» только т а к и е р о т м и с т р ы 
или гадатели, или тибетские врачи, которые говорили 
и были готовы делать, то, чего твердо желал еще до 
их пришествия сам Николай; почему ни разу не бы-
ло такого ротмистра или прорицателя, или колдуна, 
к о т о р ы й хоть в чем-нибудь р а з о ш е л с я бы с при-
страстиями императора Николая II и хоть один день 
после этого сохранил бы «влияние»; каким образом 
«некий о т с т а в н о й р о т м и с т р » мог б е з малейшего 
труда побороть Витте, не представляя собою и не имея 
за с о б о ю абсолютно н и к а к о й собственной силы, 
никакого значения, будучи в петербургском свете 
полным нулем во всех отношениях, — все эти воп-
росы ничуть Витте не беспокоят»4 . 

О т н о ш е н и я между тремя силами все чаще опре-
деляли в з а и м н о е н е д о в е р и е и подозрительность . 
Николай И не доверял до конца правительству. От-
сюда постоянная перетряска кабинета министров, 
н а з н а ч е н и я на к л ю ч е в ы е посты людей, малопри-
годных для ведения государственных дел, а нередко и 
п р о с т о с к о м п р о м е т и р о в а в ш и х себя на п р е ж н и х 
д о л ж н о с т я х . Н и к о л а й II, часто с п о д а ч и своего 
о к р у ж е н и я и п р а в и т е л ь с т в е н н ы х ч и н о в н и к о в , 
крайне настороженно и недоброжелательно, если не 
сказать злобно, относился к Думе. Определенное 
н е д о в е р и е ц а р я к Д у м е о б ъ я с н я л о с ь е щ е одним 
о б с т о я т е л ь с т в о м . В п о з и ц и и м н о г и х депутатов , 
п р е д с т а в л я в ш и х г л а в н ы м о б р а з о м л и б е р а л ь н ы е 
взгляды, он усматривал явное тяготение к Западу и 
известное п р е н е б р е ж е н и е к русским историческим 
традициям и российским ценностям. Его раздражали 
постоянные обращения к опыту Запада, стремление 
перенести на р о с с и й с к у ю почву модели развития, 
ф о р м ы и м е т о д ы у п р а в л е н и я государством , вы-
работанные в иных условиях и отвечавшие интере-
сам и требованиям — той цивилизации, которая во 
многих своих чертах и проявлениях отличалась от 
того, чем ж и л и о чем мечтал российский самодер-
жец. У России, считал он, своя судьба, и он верил в 
эту судьбу. 



Правда, к III Думе Н и к о л а й II был более сни-
сходителен. О н даже счел для себя необходимым 
прибыть на ее заключительное заседание и высту-
пить с речью. Это была единственная из четырех 
Дум, которая просуществовала весь предусмотрен-
ный законом пятилетний срок. Первая Дума работа-
ла всего 72 дня, вторая чуть больше — 103 дня (обе 
были распущены) , а последняя , четвертая , про-
существовав без малого пять лет, формально пре-
кратила свою деятельность 6 октября 1917 года. 

Выступая перед депутатами III Думы, Николай II 
в ы с к а з а л с в о е у д о в л е т в о р е н и е тем, что Дума, 
несмотря на то что ее работы, как он выразился 
«часто отличались излишней страстностью», приня-
ла ряд важных законов о землеустройстве, народном 
образовании, по вопросам обороны государства". 
Однако председатель Думы Родзянко полагал, что 
при прощальной аудиенции перед роспуском III 
Думы царь в своем прощальном слове не проявил 
благосклонности, и депутаты, не чувствовавшие за 
собой н и к а к о й вины и о ж и д а в ш и е иного к себе 
отношения со стороны верховной власти, разъеха-
лись огорченные и оскорбленные' ' . Очевидно, Род-
зянко имел в виду ту часть речи Николая II, где было 
сказано: «В течение 5 лет я внимательно следил за 
работами в Государственной думе и пе скрою от вас, 
господа, что н е к о т о р ы е дела получили не жела-
тельное для меня направление»7 . Родзянко понимал, 
что вслед за III Думой придет четвертая, которая по 
своему составу будет значительно правее. Именно 
так и произошло, ибо в ходе избирательной кампа-
нии были п у щ е н ы в ход все средства , чтобы не 
допустить в Думу п р о г р е с с и в н о мыслящих депу-
татов. 

Неудовлетворенность работой Думы росла и в 
российском общественном мнении. Это было выз-
вано, в частности, тем, что не только Николай II и 
правительство, но и многие представители широких 
кругов общественности придерживались той точки 
з р е н и я , что Дума , п о с т а в и в с е б я в п о л о ж е н и е 
парламента западного типа и пытаясь осуществлять 
те ж е функции , по существу , не учитывала тога 
важного обстоятельства, что парламентаризм не мог 

в о д н о ч а с ь е в п и с а т ь с я в р о с с и й с к у ю д е й с т в и -
тельность, что этот процесс требует определенного, 
скорее всего, длительного времени, в ходе которого 
должен будет не только обновиться общественный и 
государственный строй России, но и измениться 
психология людей, которые могли бы спокойно вос-
принимать новые и непростые взаимоотношения 
между различными ветвями власти. 

Л ю б о е ф о р с и р о в а н и е . о б ы г и й могло л и ш ь 
затормозить обновленческий процесс. Именно это и 
произошло. Каждая из политических сил, претендуя 
едва ли не на исключительную власть, ослабляя дру-
гие силы, ослабляла и себя . В этом п р о я в и л а с ь 
определенная недальновидность первого российс-
кого парламента, коп. рый в :шачител1 ной мере по 
с о б с т в е н н о й вине не и с п о л ь з о в а л того шанса , 
который дала ему Ht гория, и не оправдал всех на-
дежд, которые скя'млвали с Государственной думой 
подлинно прогрессивные и демократические силы 
России 
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ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВЕННЫЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ МОЛОДЕЖИ: 
ОПЫТ ИСТОРИИ 
СОВЕТСКОГО ГОСУДАРСТВА 1920-1930 ГГ. 
Статья посвящена актуальной для современных условий проблеме выработки вла-
стью принципов и механизмов взаимодействия с обществом на примере организа-
ций молодежи, являющихся основным ресурсом социально-политического 
воспроизводства общества. И сегодня опыт советской истории 1920-1930 гг. остается 
наиболее дискуссионным на фоне продолжающейся смены поколений. 

С о в р е м е н н о е р о с с и й с к о е о б щ е с т в о п е р е ж и в а е т 
п е р и о д г л у б о к о й т р а н с ф о р м а ц и и . В о з р о ж д е н и е 
р ы н о ч н о й э к о н о м и к и и о р г а н и з а ц и я н о в о й поли-
тической структуры п о л о ж и л и начало п о с т е п е н н о й 
смене модели социального р а з в и т и я и с т а н о в л е н и ю 
нового типа о б щ е с т в е н н о й идеологии. Но п е р е х о д к 
д е м о к р а т и ч е с к и м и н с т и т у т а м с о п р о в о ж д а е т с я 
б о л ь ш и м и т р у д н о с т я м и , м н о г и е из к о т о р ы х обу-
с л о в л е н ы п р е о д о л е н и е м н е г а т и в н ы х т р а д и ц и й 
п р е ж н е й политической культуры в системе власти и 
в самом обществе . Реалии с о в р е м е н н о й о б щ е с т в е н -
ной ж и з н и в России убедительно свидетельствуют о 
том, что ф о р м и р о в а н и е д е м о к р а т и ч е с к о г о строя не 
м о ж е т проходить стихийно , без с и с т е м а т и ч е с к о г о 
накопления г р а ж д а н а м и с о о т в е т с т в у ю щ и х з н а н и й и 
о п ы т а . В э т о й с в я з и о с о б у ю а к т у а л ь н о с т ь п р и -
о б р е т а е т о с м ы с л е н и е н е д а в н е г о и с т о р и ч е с к о г о 
прошлого. Не только для науки , но и для современ-
ной о б щ е с т в е н н о й п р а к т и к и п о л е з н у ю роль и г р а ю т 
знания , п о з в о л я ю щ и е р е к о н с т р у и р о в а т ь к а р т и н у 
с л о ж н о г о , во м н о г о м д р а м а т и ч е с к о г о р а з в и т и я 
в з а и м о о т н о ш е н и й власти и общества . 

М о д е р н и з а ц и о н н ы е п р о ц е с с ы , в ы з в а н н ы е в 
п е р в у ю о ч е р е д ь о б ъ е к т и в н ы м и п о т р е б н о с т я м и 
р а з в и т и я с т р а н ы , р е г у л и р у ю т с я и н а п р а в л я ю т с я 
государственной властью, к о т о р а я к о н ц е н т р и р у е т и 
м о б и л и з у е т н е о б х о д и м ы е для этого ресурсы. Одна-
ко м о д е р н и з а ц и я о б щ е с т в е н н о г о р а з в и т и я — не 
о б е з л и ч е н н ы й п р о ц е с с , е й в с е г д а п р е д ш е с т в у е т 
п о я в л е н и е е е с о ц и а л ь н о г о с у б ъ е к т а . О д н и м и з 
а к т и в н ы х у ч а с т н и к о в в с е х п р е о б р а з о в а т е л ь н ы х 
п р о ц е с с о в всегда была и о с т а е т с я м о л о д е ж ь — та 
д е м о г р а ф и ч е с к а я группа о б щ е с т в а , к о т о р а я остро 
п е р е ж и в а е т п е р и о д ф о р м и р о в а н и я с о ц и а л ь н о й 
зрелости, в х о ж д е н и е в общественно-политическую, 
э к о н о м и ч е с к у ю ж и з н ь в з р о с л ы х и процесс адапта-
ции в ней. П о д р а с т а ю щ е е п о к о л е н и е всегда нужда-
л о с ь и н у ж д а е т с я в о в н и м а н и и г о с у д а р с т в а и 
общества , к о т о р ы е н е с у т о т в е т с т в е н н о с т ь за буду-
щ е е страны. Воспитывая, ф о р м и р у я п о д р а с т а ю щ е е 
поколение, общество готовит свой з а в т р а ш н и й день. 
Социальная а к т и в н о с т ь м о л о д е ж и — это колоссаль-
ный ресурс перспективного общественно-политичес-
кого р а з в и т и я , и м е ю щ и й о д н а к о к о н с т р у к т и в н о е 
з н а ч е н и е т о л ь к о в т о м случае , если он о б л а ч е н в 
с о о т в е т с т в у ю щ и е о р г а н и з а ц и о н н ы е ф о р м ы и тесно 
вплетен в русло в с е й м о д е р н и з а ц и о н н о й политики 
государства. П о э т о м у ц е л о с т н у ю к а р т и н у преобра -

зовательных п р о ц е с с о в и участия в них молодежи 
н е в о з м о ж н о представить без анализа действий обще-
с т в е н н о - п о л и т и ч е с к и х о р г а н и з а ц и й , в т о м ч и с л е 
местного, регионального масштаба . 

О б щ е с т в е н н ы е о р г а н и з а ц и и как понятие вклю-
ч а ю т в с е б я п р о ф с о ю з ы , к о о п е р а т и в н ы е и моло-
д е ж н ы е о р г а н и з а ц и и , д о б р о в о л ь н ы е о б щ е с т в а , 
т в о р ч е с к и е о б ъ е д и н е н и я . Ч е р е з о б щ е с т в е н н ы е 
о р г а н и з а ц и и р е а л и з у е т с я социальная энергия граж-
дан, а о р г а н и з а ц и о н н а я с а м о с т о я т е л ь н о с т ь о п р е -
деляет с т е п е н ь в з а и м о д е й с т в и я их с государством. 

К а к и Р о с с и я начала XXI века , Р о с с и я н а ч а л а 
прошлого столетия и с п ы т ы в а л а глубинные и з м е н е -
ния во всех с ф е р а х ж и з н и общества . М о л о д е ж ь ста-
ла о д н и м из а к т и в н ы х у ч а с т н и к о в в с е х п р е о б р а -
з о в а т е л ь н ы х п р о ц е с с о в . В п о с т р е в о л ю ц и о н н о й 
России ю н о ш и и д е в у ш к и являли собой о г р о м н у ю 
людскую а р м и ю : треть н а с е л е н и я страны была в воз-
расте от 15 д о 26 лет (т.е. более 40 млн чел ). Отказ от 
т р а д и ц и о н н ы х у с т о я в ш и х с я ц е н н о с т е й в о б щ е с т в е 
п р и в е л м о л о д е ж ь на п о з и ц и и к о н ф р о н т а ц и и со 
с т а р ш и м п о к о л е н и е м , н е п р и з н а н и я а в т о р и т е т о в 
(часто из - за незнания) , в ы с о к о й степени н е п р и я т и я 
с о ц и а л ь н ы х з а п р е т о в . К а т е г о р и ч н ы е с у ж д е н и я , 
" ч е р н о - б е л о е " в и д е н и е мира , вера в в о з м о ж н о с т ь 
с к о р е й ш е г о п е р е х о д а в с в е т л о е б у д у щ е е д е л а л и 
п о к о л е н и е 20-30-х годов н а и б о л е е р е ш и т е л ь н о й 
с о ц и а л ь н о й г р у п п о й , с к л о н н о й к г е р о и ч е с к о м у 
п е р е н а п р я ж е н и ю сил. Но, к с о ж а л е н и ю , м н о г и е 
п р е д с т а в л е н и я молодых л ю д е й о н е п о с р е д с т в е н н о 
р е ш а е м ы х задачах, оставались незрелыми, неосмыс-
л е н н ы м и , с ф о р м и р о в а н н ы м и на о с н о в е пропаган-
дистских установок , н е р е д к о о т о р в а н н ы х от р е а л и й 
ж и з н и . П о л и т и ч е с к о е р у к о в о д с т в о страны в полной 
м е р е и с п о л ь з о в а л о к а к э н е р г и ю , энтузиазм , так и 
п о л и т и ч е с к у ю н е з р е л о с т ь ю н о ш е й и девушек. 

М о л о д е ж н ы е о р г а н и з а ц и и не являются з а к р ы -
т ы м и , с а м о д о с т а т о ч н ы м и с и с т е м а м и . К а к ч а с т ь 
о б щ е с т в а о н и включают в себя все многообразие его 
с в я з е й и о т н о ш е н и й . Т а к а я т р а к т о в к а и с с л е д о -
вательского и н т е р е с а з а т р а г и в а е т п р и н ц и п и а л ь н ы е 
п р о б л е м ы и н т е р п р е т а ц и и р а з в и т и я России после 
у с т а н о в л е н и я советской власти. 

В п р о ц е с с е р а з в и т и я о б щ е с т в е н н ы х организаций 
в условиях с т р о и в ш е г о с я с о ц и а л и з м а выявились две 
т е н д е н ц и и . П е р в а я з а к л ю ч а л а с ь в с т р е м и т е л ь н о м 
росте сети союзов , обществ , объединений , и в воз-
растании их роли в ж и з н и общества . Вторая состояла 



в п о с т е п е н н о м их п о д ч и н е н и и и з а в и с и м о с т и от 
государственных органов. Эта т е н д е н ц и я огосудар-
ствления становилась о п р е д е л я ю щ е й с первой по-
ловины 30-х годов. 

О с о б о е м е с т о в э т о й с х е м е о т в о д и л о с ь орга -
н и з а ц и я м К о м м у н и с т и ч е с к о г о С о ю з а М о л о д е ж и . 
В отношении ВЛКСМ роль огосударствления при-
нимали на себя п а р т и й н ы е органы. Партийное руко-
водство комсомолом в это в р е м я сводится к т р е м 
основным моментам: 

— во-первых, комсомол оказался з а к о н о м е р н о 
интегрированным в систему партии (следовательно, 
влился в структуру государства) , а потому партия 
распоряжалась им как одним из своих структурных 
подразделений; 

— во-вторых, п а р т и й н о е руководство считалось 
безусловным и б е з о г о в о р о ч н ы м благом; 

— и в-третьих, руководство п а р т и и сводилось на 
практике к н е п о с р е д с т в е н н о м у у п р а в л е н и ю (а за-
частую — к о м а н д о в а н и ю ) к о м с о м о л ь с к и м и орга-
нами1. 

Эти постулаты легли в основу всех постановле-
ний партии о комсомоле, начиная с 30-х годов. Каким 
образом комсомол из самостоятельной , независи-
мой общественной о р г а н и з а ц и и (по определению) 
превратился в элемент партийно-государственной 
системы (по сути) ? Была ли такая т р а н с ф о р м а ц и я 
о п р а в д а н н о й ц е н о й за ф а к т и ч е с к о е с о х р а н е н и е 
жизнедеятельности (чего не удалось многим иным 
общественным организациям, р а з в и в а в ш и м с я дру-
гими путями)? 

Р е г л а м е н т а ц и ю д е я т е л ь н о с т и о б щ е с т в е н н ы х 
о р г а н и з а ц и й в у с л о в и я х государства нового типа 
определяла Конституция Р С Ф С Р 1918 г., статья 16 ко-
торой провозглашала право и г а р а н т и ю рабочим и 
крестьянам объединяться в с о ю з ы и общества . В те-
ч е н и е н е с к о л ь к и х л е т г о с у д а р с т в е н н ы й к о н т р о л ь 
сводился к минимуму: п а р т и й н ы е и советские орга-
ны в первое в р е м я только з н а к о м и л и с ь с составом 
участников, уставными документами , н а м е р е н и я м и 
и реальными действиями объединений. Первый круп-
н ы й нормативный д о к у м е н т в д а н н о й области — по-
становление ВЦИК и С Н К Р С Ф С Р от 3 августа 1922 г. 
«О порядке у т в е р ж д е н и я и р е г и с т р а ц и и обществ и 
союзов, не п р е с л е д у ю щ и х цели и з в л е ч е н и я прибы-
ли, и порядке надзора за ними» — закрепил реги-
страционный, а не р а з р е ш и т е л ь н ы й порядок созда-
ния новых организаций . Оговаривалось , что Нарко-
мат внутренних дел и его м е с т н ы е органы не вправе 
отказывать в п р и е м е уставов о б щ е с т в для их утвер-
ждения, если они д е й с т в у ю т в р а м к а х Конституции. 

Эти шаги, п р е д п р и н я т ы е в условиях политичес-
кой либерализации , совпали с массовой к р и т и к о й 
п о л и т и к и б о л ь ш е в и к о в н а с т р а н и ц а х ж у р н а л о в 
различных обществ , что дало повод обвинить их в 
антисоветизме и контрреволюции . Советская власть 
наряду с з а к р ы т и е м ряда изданий развернула аги-
т а ц и о н н о - п р о п а г а н д и с т с к у ю к а м п а н и ю , одним из 
проводников которой являлся комсомол. 

К о м с о м о л н и к о г д а не б ы л п о л н о с т ь ю н е з а в и -
симым от партии и государства. Если другим общест-
венным организациям время от в р е м е н и оказывалась 
помощь в проведении съездов, собрании , издании 
п е ч а т н ы х о р г а н о в , т о к о м с о м о л н а д е ж н о п р и -
вязывался к п а р т и и м а т е р и а л ь н о - ф и н а н с о в о й под-
д е р ж к о й , подбором, р а с с т а н о в к о й и в о с п и т а н и е м 
кадров. Подлинной д е м о к р а т и ч е с к о й основы, про-
в о з г л а ш а е м о й Уставом, к о м с о м о л не знал: к а д р ы 
ВЛКСМ не избирались , а вотировались . Часто пред-
лагаемые кандидаты не просто д о л ж н ы были полу-

чить одобрение партийных органов, а сами являлись 
членами партии. «В подборе актива [Омского окруж-
кома комсомола, ф е в р а л ь 1926 г.] достигнуто значи-
тельное к а ч е с т в е н н о е улучшение . Из 76 активных 
работников в п а р т и и состоит 59 человек. <. , .> Важ-
ная задача здесь в том, чтобы вовлечь в партию весь 
с о с т а в а к т и в а . П а р т и й н о е р у к о в о д с т в о с о ю з о м 
з н а ч и т е л ь н о у л у ч ш и л о с ь » ^ П о э т о м у п а р т и й н ы е 
о р г а н ы з а к о н о м е р н о м о г л и п р о в о д и т ь один из 
принципов руководства к о м с о м о \ о м — контроль за 
и с п о л н е н и е м п а р т и й н ы х д и р е к т и в и р е ш е н и й . 
Собственно «зрелость» Комсомольск их организаций 
определялась тем, насколько последовательно про-
водилась ими партийная линия, насколько послуш-
но она ими о д о б р я л а с ь . « О к р у ж н а я о р г а н и з а ц и я 
ВЛКСМ [Омска, декабрь 1927 г.] в большинстве своем 
и м е е т п о л и т и ч е с к у ю з р е л о с т ь , я ч е й к о в ы й актив 
значительно лучше разбирается в вопросах полити-
ки п а р т и и и в о п р о с а х с о ю з н о й работы , что под-
т в е р ж д а е т д е й с т в и т е л ь н о е о с у ж д е н и е оппозиции 
ВКП(б) по основным вопросам разногласий с боль-
шинством партии и это е щ е раз подтверждает пре-
д анно сть к о м с о м о л ь с к и х масс Л е н и н с к о м у ВКП(б) 
и является залогом выполнения р е ш е н и й XV съезда 
ВКП(б), в о з л о ж е н н ы м на К С М по его о с н о в н ы м 
дальнейшим задачам»' . 

П о с т а н о в л е н и я , д и р е к т и в ы , ц и р к у л я р ы очень 
с к о р о привели к тому, что о т в е т с т в е н н ы е и руко-
водящие работники стали обособляться в отдельную 
к а т е г о р и ю с п о с т о я н н ы м и д о л ж н о с т я м и , а следо-
вательно, и оплатой. Лазарь Шацкин, один из осно-
в а т е л е й Р К С М и К И М а , у ж е в начале 20-х годов 
у к а з ы в а л па то, ч т о нельзя с о ю з н у ю работу пре-
в р а щ а т ь в п р о ф е с с и ю , гак как это п р о т и в о р е ч и т 
о б щ е с т в е н н о й п р и р о д е комсомола . О д н а к о когда 
численность с о ю з а перевалила за п е р в ы й миллион, 
п л а т н ы й а п п а р а т о к а з а л с я п о п р о с т у н е о б х о д и м . 
Б ю р о к р а т и з а ц и я комсомола — пожалуй, ярчайшая 
ч е р т а , х а р а к т е р и з у ю щ а я п р о ц е с с его огосудар-
ствления. 

Вместе с к о л и ч е с т в е н н ы м ростом организации, 
неуклонно возрастали ее роль и значение в общест-
венно-политической ж и з н и страны. Возрос полити-
ческий вес и о б ъ е м властных ф у н к ц и й союза. К при-
меру , только в О м с к о й области на я н в а р ь 1937 г. 
действовало 47 р а й о н н ы х домов культуры, 797 кол-
хозных клубов, 649 к р а с н ы х уголков, было органи-
зовано 754 драматических , 743 хоровых, 135 литера-
т у р н ы х кружков , 486 струнных оркестров , 25 круж-
к о в ф о т о л ю б и т е л е й ' * . М е с т н ы е к о м с о м о л ь с к и е 
о р г а н и з а ц и и п р и н я л и на себя роль своеобразного 
ш е ф с т в а над э т и м и к р у ж к а м и и к л у б а м и . Ч е р е з 
о р г а н и з а ц и ю р а й о н н ы х и городских ф е с т и в а л е й , 
к о н к у р с о в , о л и м п и а д х у д о ж е с т в е н н о й самодея -
тельности значительно активизировалась культурно-
массовая работа с н е с о ю з н о й молодежью. Не слу-
ч а й н о п а р т и й н а я о р г а н и з а ц и я уделяла с е р ь е з н о е 
в н и м а н и е п о д б о р у о п ы т н ы х с п е ц и а л и с т о в для 
комсомольского политического просвещения . В по-
становлении VIII пленума Омского обкома ВКП(б) о 
пропагандистской работе в комсомоле (ноябрь 1936 г.) 
подчеркивалось : «Обязать р а й о н н ы е , городские и 
о к р у ж н ы е к о м и т е т ы ВКП(б) о к а з а т ь р а й к о м а м 
В Л К С М н е о б х о д и м у ю п о м о щ ь по с о з д а н и ю по-
с т о я н н ы х к а д р о в п р о п а г а н д и с т о в к о м с о м о л ь с к о й 
сети просвещения <. . .> Коммунисты, выделенные на 
п р о п а г а н д и с т с к у ю работу в сеть комсомольского 
просвещения, обязаны рассматривать эту работу, как 
основное и ответственное поручение» 1 . В результа-
те у с и л е н и я п а р т и й н о г о р у к о в о д с т в а п р о и з о ш л а 



перестройка организационной работы комитетов 
ВЛКСМ, что способствовало новому притоку не-
союзной молодежи. За 1936 г. Западно-Сибирская 
краевая организация приняла в свои ряды 20 403 чел., 
и ее численность составила на январь 1937 г. 110 627 чел.'' 
(т.е. произошло увеличение примерно на 20%). Та-
ким о б р а з о м , в ч и с л е н н о м с о о т н о ш е н и и м е ж д у 
комсомольскими организациями и иными общест-
венными объединениями постепенно выигрывали 
п е р в ы е . П р и н ц и п е д и н о г о в м а с ш т а б а х с т р а н ы 
молодежного коммунистического союза стал вос-
приниматься как неизбежная данность. 

Ж е с т к о с т ь ц е н т р а л и з о в а н н о г о у п р а в л е н и я , 
подчинение всех сил на выполнение поставленных 
целей продиктовали не только ф о р м у политического 
о б ъ е д и н е н и я м о л о д е ж н ы х с о ю з о в , но и методы 
внутрисоюзной жизни , стиль руководства, способы 
взаимодействия с друг ими элементами общественно-
п о л и т и ч е с к о й с и с т е м ы , в том ч и с л е п а р т и е й и 
государством. У ж е п е р в ы й В с е р о с с и й с к и й съезд 
союзов рабочей и крестьянской молодежи, плани-
ровавший о б ъ е д и н е н и е на основе федеративного 
начала, фактически стал Первым съездом РКСМ с 
единым Уставом и Программой (октябрь 1918г.). Став 
единым, комсомол смог считать себя единственным, 
т.е. нетерпимым к другим о б щ е с т в е н н ы м органи-
зациям, д а ж е однородным: у ж е на I съезде была 
подавлена идея города Владимира и городов Урала о 
Домах юного пролетария, а через полгода, в мае 1919г., 
р а з о г н а н с о ю з у ч а щ и х с я - к о м м у н и с т о в . Д а ж е на 
создание пионерской организации комсомол пошел 
только после обязания КИМом в июле 1921 г. (но и в 
дальнейшем времени занимался пионердвижением 
весьма неохотно). В итоге, к концу 20-х — началу 
30-х годов к о м с о м о л прочно з а н я л свою нишу в 
иерархии власти в качестве «надежного резерва» и 
«проводникалинии партии», которую он удерживал 
в последующие десятилетия. Члены ВЛКСМ стали 
принимать активное участие в деятельности Сове-
тов, депутатских групп, р е в и з и о н н ы х комиссий, а 
местные организации контролировали работу своих 
депутатов. По З а п а д н о - С и б и р с к о м у к р а ю в 1934 г. 
в 57 горсоветов было избрано 587 (8,7% от общего 
числа членов Советов), а в состав сельсоветов вош-
ло 6 200 комсомольцев (10%)7. Отдельные представи-
тели краевой организации (Л. Рудакова, В. Бахолди-
на, Н. Кузнецов, Т. Голубина и др.) были избраны в 
высшие органы власти — Верховный Совет СССР и 
РСФСР. 

Между тем сотрудничество государства с иными 
общественными организациями так ж е приобрета-
ло довольно большой размах. В этих объединениях 
активно поддерживались сторонники Коммунисти-
ческой партии, а представители самих объединений 
привлекались на работу в государственные органы. 
Так за 1923-1933 гг. представители более чем 100 
обществ были включены в состав 70 органов на уров-
не наркоматов и комитетов11. На деле это сотруд-
ничество носило противоречивый характер. Государ-
ственные органы предпочитали не вступать в кон-
фронтацию с генеральной линией партии, а значит, и 
представители общественных союзов в этих органах 
были в ы н у ж д е н ы подписывать все документы от 
имени своих объединений. Таким образом, общест-
венные организации не только оказались лишены 
реальных в о з м о ж н о с т е й влиять на п р а к т и ч е с к у ю 
деятельность государственных у ч р е ж д е н и й , но и 
принимали на себя о т в е т с т в е н н о с т ь за р е ш е н и я , 
принятые партией. Кроме того, через общественные 
объединения шла проработка вопросов, связанных с 

« п р о и с к а м и в р а г о в народа» , ч е м п р и к р ы в а л а с ь 
простая некомпетентность государственных чинов-
ников . В т а к и х у с л о в и я х в ы ж и т ь и п о л н о ц е н н о 
функционировать могли лишь организации полез-
ные в проведении «генеральной линии», т.е. абсо-
л ю т н о п о с л у ш н ы е . С р а с т а н и е и с о п о д ч и н е н и е 
партийных и государственных структур, с одной 
стороны, и тотальный страх, подозрительность ко 
всему с а м о с т о я т е л ь н о м у , н е п р е д с к а з у е м о м у (а, 
с л е д о в а т е л ь н о , н е п о д к о н т р о л ь н о м у ) , с другой , 
н е и з б е ж н о толкали к огосударствлению общест-
венных организаций. 

Важной вехой на этом пути стало постановление 
ВЦИК и С Н К Р С Ф С Р от 10 июля 1932 г. «Об утвер-
ж д е н и и П о л о ж е н и я о добровольных обществах и 
союзах», по которому запрещался прием в добро-
вольные общества лиц, лишенных избирательных 
прав. Оговаривалось, что добровольные общества не 
могут ставить своей задачей з а щ и т у п р а в о в ы х и 
экономических интересов. Уставы обществ должны 
были отныне утверждаться наркоматами или равны-
ми им учреждениями. Обязательным становилось 
с о г л а с о в а н и е с Н а р к о м а т о м ф и н а н с о в В пред-
ставленных для регистрации документах должно бы-
ло т о ч н о у к а з ы в а т ь с я н а и м е н о в а н и е н а р к о м а т а 
(учреждения), на который возлагались наблюдение и 
контроль за д е я т е л ь н о с т ь ю нового объединения . 
С в е д е н и е на нет института н е з а в и с и м ы х общест-
венных объединений стало вопросом времени, хотя 
волевых директив о ликвидации обществ почти нет: 
по и н и ц и а т и в е Н а р к о м а т а р а б о ч е - к р е с т ь я н с к о й 
инспекции организации ликвидировались за долги, 
по инициативе НКВД — либо под предлогом мало-
ч и с л е н н о с т и , л и б о и з - з а н а л и ч и я в них «врагов 
народа». 

Итак, мы видим, что, во-первых, процесс разви-
тия комсомола разительно отличался (почти до прямо 
противоположного) от развития других обществен-
ых объединений страны, сопровождаясь заметным 
ростом численности и увеличением политического 
веса ; и, в о - в т о р ы х , з а и м е в в л а с т н ы е ф у н к ц и и , 
комсомольские организации сами принимали не-
посредственное участие в огосударствлении общест-
венных объединений. Столь исключительное поло-
ж е н и е объективно требовало своего идеологичес-
кого обоснования. Этот вопрос, напрямую связан-
ный с организационной самостоятельностью союза, 
на практике в разное время решался по-разному. 

Говоря об « о р г а н и з а ц и о н н о й самостоятельно-
сти» молодежных объединений, советская историо-
графия традиционно ссылалась на заметку В. И. Лени-
на «Интернационал молодежи» (1916 г.), в которой 
указывалось между прочим, что: «за организацион-
ную самостоятельность с о ю з а м о л о д е ж и мы 
должны стоять безусловно и не только вследствие 
того, что этой самостоятельности боятся оппорту-
нисты, а и по существу дела. Ибо без полной само-
стоятельности молодежь не сможет ни выработать 
из себя хороших социалистов ни подготовиться к 
тому, ч т о б ы в е с т и с о ц и а л и з м вперед»'1. Д а н н о е 
п о л о ж е н и е с л е п о к о п и р о в а л о с ь на р о с с и й с к у ю 
действительность без учета того, что Ленин писал о 
е в р о п е й с к и х с о ю з а х м о л о д е ж и п е р и о д а П е р в о й 
м и р о в о й в о й н ы , к о т о р ы е и д е й н о - п о л и т и ч е с к и 
порвали со своими партиями и должны были отде-
литься организационно. 

Подобное ж е заблуждение просматривается и в 
п р и в ы ч н о й т р а к т о в к е р е з о л ю ц и и VI с ъ е з д а 
РСДРП(б) «О союзах молодежи» (лето 1917 г.), заклю-
чавшей. что: «Вмешательство партии в организа-



ционное строительство рабочей молодежи не 
должно носить характера опеки над нею. Учиты-
вая опыт Западной Европы, <. . .> наша партия долж-
на и в России стремиться к тому, чтобы рабочая 
молодежь создала самостоятельные организации, 
организационно не подчиненные, а только духовно 
связанные с партией»"'. В действительности условия, 
в которых принимался этот документ, в то время, 
когда б о л ь ш е в и к и были п р а к т и ч е с к и з а г н а н ы в 
подполье, п р о я с н я ю т , н а с к о л ь к о было выгодно 
с у щ е с т в о в а н и е и м е н н о с а м о с т о я т е л ь н ы х орга -
низации, с п о с о б н ы х е щ е д е й с т в о в а т ь легально 
Главное же здесь, на наш взгляд, состоит в том, что 
партия оставляла за собой право на «вмешательст-
во», какой бы характер оно не принимало 

Однако первый ж е съезд РКСМ провозгласил 
свою полную неподчиненность партийному руко-
водству. Столь «вольнодумные» настроения были 
закреплены в Основных тезисах программы союза, 
принятых единогласно: « I. Союз солидарен с РКП (б) 
<...> 2. Союз является независимой организацией»" 
Официальная наука объяснит это как результат не-
зрелости составителей и тем. что резолюция «О сою-
зах молодежи» еще не была опубликована. Но ме-
нее чем через месяц, в ноябре 1918 г., в первом доку-
менте ЦК РКП(б) о комсомоле будет записано: «Ра-
ботая в контакте с партией, союз является органи-
зацией самостоятельной, что вполне согласуется с 
резолюцией VI съезда н а ш е й партии»1^. Поэтому 
партия встретила заявления молодого союза спокой-
но. По объективным историческим причинам ком-
сомол не мог стать полностью независимой общест-
венной организацией. 

В совместном указании ЦК РКП (б) и ЦК РКСМ 
«О взаимоотношениях РКСМ и РКП(б)» от8 августа 
1919 г. комсомол назван у ж е «организацией авт-
ономной», которая «имеет свой Устав и работает под 
контролем центра и местных коллективов партии 
<. . .> ЦК Р К С М н а х о д и т с я в н е п о с р е д с т в е н н о м 
подчинении ЦК РКП. М е с т н ы е ж е органы РКСМ 
работают под контролем местных комитетов Р К П » " 
В скором времени соответствующий раздел, рег-
ламентирующий отношения комсомола с партией, 
появился в Уставе и Программе союза, где уже чет-
ко проговаривались новые общественные функции 
РКСМ: «... Р К С М в ц е л я х к о м м у н и с т и ч е с к о г о 
воспитания широких масс рабочей молодежи, осно-
ванного на ее самодеятельности, является органи-
зацией автономной, <.. .> самостоятельно определя-
ет методы агитационной работы, пропагандистской 
и организационной работы и ф о р м ы своего участия 
в о б л а с т я х с о ц и а л и с т и ч е с к о г о с т р о и т е л ь с т в а , 
касающихся труда и воспитания молодежи». 

Безусловно, эти тенденции не могли не встретить 
скрытого и явного сопротивления внутри самого 
союза . XIII с ъ е з д РКП(б) о ф и ц и а л ь н о п р и з в а л 
«бороться со всеми т е н д е н ц и я м и обособления и 
отхода от партии (теория «равноправия» и т.д.), 
з а м е ч а ю щ и х с я среди н е к о т о р ы х членов союза» . 
Примечательно, что в резолюции съезда комсомол 
был в п е р в ы е о х а р а к т е р и з о в а н как «призванный 
выполнять роль резерва , откуда партия отбирает 
лучшие элементы для постоянного притока новых и 
более молодых сил», «проводником влияния партии 
на все более широкие круги рабочей и крестьянской 
молодежи»14. Даже указание на автономность было 
изъято. 

Венцом и д е о л о г и ч е с к о г о з а к р е п л е н и я ф а к т а 
огосударствления комсомольских организаций стал 
тезис, прочно утвердившийся к 15-летию ВЛКСМ 

(1933 г.), о -том, что у комсомола, как организации 
нового типа, не могло быть предшественников. Если 
до конца 20-х годов местные организации вели свое 
летоисчисление с момента своего образования (как 
правило, от союзов 1917 г.), то с начала 30-х история 
комсомола стала интерпретироваться как результат 
«отеческой заботы» партии и лично И. В. Сталина. 
«Партия создала комсомол, т.к. партия считала, что 
для привлечения всей молодежи к борьбе за победу 
социализма необходимо иметь массовую юношес-
кую организацию, <...> способную помочь партии 
воспитать молодежь в духе коммуни.- аа»'л Поэто-
му местные организации ВЛКСМ стали отмечать 
свои «юбилеи» нгмного позже цо!ггральныхорганов, 
тем самым подчеркивая ведущую роль последних в 
своем создании. <20 мая 1935 года исполняется 15 лет 
со дня о р г а н и з а ц и и комсомола в Сибири. 20 мая 
1970 года в т. Оме г.-'? ,юд руководством Сиббюро ЦК 
партии и ЦК РКСМ, состоялось первое сибирское 
совещание комсомольских работников, вошедшее и 
историк, сибирского комсомола, как фактор соз-
дания и о ф о р м л е н и я коммунистического союза 
молол,ежи ii огромном Сибирском крае»"'. В самом 
же Омске комсомольская организация счи тала своей 
отправной точкой создание новой Омской области и 
1934 л: «Партия и правительство придали огромное 
значение созданию Омской области и уделили ей 
значительное внимание. <...> С организацией об-
ласти создалась и областная комсомольская орга-
низация. <...> ЦК ВЛКСМ руководство новой област-
ной комсомольской организации возложил на орг-
бюро, которое создал в составе 7 человек своим реше-
нием от 19/XII 1934 г1.»". Можно сказать, что само 
понятие «местная к о м с о м о л ь с к а я организация» 
подразумевало не определенных людей, их деятель-
ность, опыт, а тот1 объем официальных директив, 
который вкладывался п нее государственными орга-
нами, и исполнение которых ожидалось. 

Таким образом, комсомол из самодеятельной 
о б щ е с т в е н н о й о р г а н и з а ц и и (по о п р е д е л е н и ю ) 
•трансформировался в подручный орган правящей 
партии, в «один из основных рычагов диктатуры 
пролетариата, без которых Hei1 связи с молодежью», 
а по сути стал сугубо пропагандистской органи-
зацией , р а б о т а ю щ е й по ф о р м у л е : «организация 
беспартийная, но вместе с тем, коммунистическая». 
И именно в первой половине 30-х годов комсомол в 
полной м е р е о б р е л ч е р т ы о ф о р м л е н н о й б ю р о -
к р а т и ч е с к о й подсистемы, ф у н к ц и о н а л ь н о само-
в о с п р о и з в о д я щ е й с я во всех своих структурах, и 
строящей по своему подобию взаимоотношения с 
другими общественными организациями. 

Союзная молодежь была одной из главных опор 
с т а л и н с к о г о к у р с а на ф о р с и р о в а н н у ю индуст-
риализацию, коллективизацию, культурное строи-
тельство. И именно молодежь в годы сталинского 
режима в наибольшей степени подверглась поли-
тическому давлению, идеологизации,командованию 
и использовалась как инструмент, орудие в руках 
политической власти. Вокруг пролетарского юно-
шеского движения и участия молодежи в "великом 
переломе", "большом скачке" зарождалось и разви-
валось советское мифотворчество. Изучение при-
чин мифологизации советской действительности и 
в ы я в л е н и е г е н е з и с а этого я в л е н и я п р и о б р е т а е т 
актуальнейшее значение в современных условиях, 
К01Да Процесс Мифо iЪОрчеС i tia ПрОДи.Л_Жа^ ГСЯ. 

Д е я т е л ь н о с т ь молодого поколения как части 
общества тесно связана со всеми элементами поли-
тического режима, социальной системы. Поэтому 



м н о г о о б р а з и е п р о б л е м и в о п р о с о в , с в я з а н н ы х с 
м о л о д е ж н ы м д в и ж е н и е м , о б у с л о в л е н о е г о сущ-
ностными о б щ е с т в е н н ы м и связями. Выявление этих 
с в я з е й и м е е т о г р о м н о е з н а ч е н и е в с о в р е м е н н ы х 
условиях, когда наше о б щ е с т в о находится на новом 
этапе модернизации. 
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ОБ ОДНОЙ ПОЛЕМИКЕ 
В ((РУССКОМ ЖУРНАЛЕ» 
Статья написана в ответ на полемику, развернутую «Русским Журналом» по вопросу 
взаимоотношения гражданского общества и демократии. Авторы высказали свою 
точку зрения на указанную проблему, критически осмыслили предложенные к 
обсуждению взгляды американского политолога О.Г. Энкарнасьона и его российс-
кого оппонента Д. Сапрыкина. 

Т е м а г р а ж д а н с к о г о о б щ е с т в а з а н я л а п р о ч н о е 
место не только в научных дискуссиях , но и в рос-
сийском общественном сознании . Высказывались по 
н е й и авторы д а н н о й статьи - . Поэтому м ы не могли 
п р о й т и м и м о д о с т а т о ч н о х а р а к т е р н о й п о л е м и к и в 
Русском Ж у р н а л е . 

В разделе д и с к у с с и й «Русского Ж у р н а л а » вызва-
ла и н т е р е с статья Д м и т р и я С а п р ы к и н а «Демократия 
б е з народа?», в к о т о р о й автор дает о ц е н к у взглядам 
а м е р и к а н с к о г о политолога О м а р а Г. Э н к а р н а с ь о н а 
на в з а и м о о т н о ш е н и е д е м о к р а т и и и г р а ж д а н с к о г о 
общества . О б р а т и в ш и с ь к п е р в о и с т о ч н и к у , а имен-
но к статье « М и с с и о н е р ы Токвиля», видится и н о е 
п о н и м а н и е и з л о ж е н н о й в н е й п о з и ц и и О.Г. Энкар-
насьона. 

С а п р ы к и н пишет : « О с н о в н а я идея статьи проста: 
г -н Э н к а р н а с ь о н у к а з ы в а е т , ч т о п о н я т и 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 и , к о т о р ы е ч а с т о 

р а с с м а т р и в а ю т с я п о ч т и к а к с и н о н и м ы , в д е й -
ствительности вовсе не т о ж д е с т в е н н ы и .могут пря-
мо противостоять друг другу». Поскольку сама ос-
новная идея о п р е д е л е н а н е в е р н о , то и д а л ь н е й ш и е 
р а с с у ж д е н и я автора и следуемый из них вывод о том, 
что нам в России «следует попытаться восстановить 
государство у ч а с т и я с п р а в о м и з аконом , с н а ш е й 
властью, с к о т о р о й мы м о ж е м находиться в личных 
отношениях , о щ у щ а т ь себя подвластными ей граж-
д а н а м и - г р а ж д а н с к о е общество , хотя, в о з м о ж н о , и 
без «демократии», представляются нам неверными. 

Причин , по к о т о р ы м вполне с п р а в е д л и в ы й кри-
т и ч е с к и й настрой не п о з в о л я е т в е р н о понять пози-
ц и ю к р и т и к у е м о г о и тут ж е самому делать н е в е р н ы е 
выводы, — много. С р е д и н и х две принципиальные , 
потому и н а и б о л е е т и п и ч н ы е , к а к и м е ю щ и е общую 
основу: методологическую. В в о з н и к ш е м дискурсе , 
с т о р о н ы ф а к т и ч е с к и о з в у ч и в а ю т свое представле-



ние позиции оппонентов. В данном случае речь идет 
о самих понятиях «гражданское общество», «демо-
кратия» и об их соотношении. 

Энкарнасьон не противопоставляет понятия граж-
данского общества и демократии, как и не утвержда-
ет их т о ж д е с т в а . Р а с с м а т р и в а я д е м о к р а т и ю и 
гражданское общество как самостоятельные поня-
тия, он выдвигает идею о том, что п о д д е р ж и в а я 
материально р а з в и т и е г р а ж д а н с к о г о общества в 
«странах, лишенных демократической традиции» 
С о е д и н е н н ы е Штаты не о б я з а т е л ь н о при этом 
развивают д е м о к р а т и ю в этих странах . Д а н н ы й 
вывод он пытается обосновать тем, что в основе 
всеобщей концепции гражданского общества лежат 
«принципы, составляющие сердцевину западной 
политической мысли» сформулированные А. Ток-
вилем: « п р о ц в е т а ю щ е е г р а ж д а н с к о е о б щ е с т в о 
является основой здоровой демократии*). Однако 
Энкарнасьон критически относится к практической 
деятельности США по воплощению этих принципов 
и пытается показать, что она не универсальна и 
пригодна не для всех стран в равной степени; а так же 
путем анализа существующего опыта: «история аме-
риканских усилий, направленных ка экспорт демо-
кратии.. . , я в л я е т с я ч р е з в ы ч а й н о с о м н и т е л ь н о й . 
Прошлые усилия, осуществлявшиеся во имя демо-
кратии, были отмечены злоупотреблениями, лице-
мерием...». 

С данными посылками приходится согласит],ся, 
но умозаключение, выведенное Энкарнасьоном, на 
наш взгляд, из них не следует. 

Действительно, стремление к становлению об-
щества гражданским в к а ж д о й отдельно взятой 
стране, будет особенным. И «универсальная модель 
гражданского общества» — это лишь теоретически 
разработанный эталон, на к о т о р ы й нужно ориен-
т и р о в а т ь с я в р е а л ь н о й ж и з н и с ц е л ь ю у с о в е р -
шенствования действительности, в направлении к 
которому на практике каждое государство прохо-
дит свой путь. На этом пути злоупотребления (не 
только материальные, экономические , но и иные, 
политические например) были и будут. Не ф а к т 
также, что демократия (толкуем ли мы ее как фор-
му п р а в л е н и я или б о л е е ш и р о к о - как ф о р м у 
общественного устройства) в п р о ц е с с е преобра-
зования общества в гражданское будет развиваться 
идеально. Но совершенно очевидно, что та самая 
модель г р а ж д а н с к о г о о б щ е с т в а б а з и р у е т с я на 
совокупности демократических принципов. Почему 
же Энкарнасьон пришел в своих размышлениях к 
иному в ы в о д у ? Его с т а т ь я — это к р и т и ч е с к о е 
осмысление взглядов Алексиса де Токвиля , изло-
женных в его классическом трактате «Демократия в 
Америке», а также работы Л э р р и Даймонда, кото-
рый тезисы Токвиля развивает и поясняет. Понимая 
гражданское о б щ е с т в о как совокупность и е р а р -
хически организованных институтов (от церквей до 
частных ассоциаций), они считают, что гражданс-
кое общество способствует демократизации тем, что 
«создает основу для ограничения государственной 
власти, ... п о м о г а е т г р а ж д а н а м в к о л л е к т и в н о м 
достижении и защите их интересов и ценностей». 

Эту позицию Энкарнасьон счел уязвимой, она 
действительно таковой и является, поскольку в ней 

'См. В.О. Бернацкий. Гражданское общество: общество н 
государство. //Вестник Омского отделения АГН. Омск. 200S, №7) 
И.Ф. Фисенко. Размышления о гражданском обществе. / / Вестник 
Омского отделения АГН. Омск. № 

изначально заложено противопоставление между 
государством и негосударственными организациями 
(ведь предполагается ограничение государственной 
власти, а значит давление на власть именно со сто-
р о н ы н е г о с у д а р с т в е н н ы х о р г а н и з а ц и й ) . В е р н о 
отмечается, что за негосударственной организацией 
зачастую стоят политики, которые используют та-
кое давление в угодномдля них направлении. А содей-
ствие развитию демократии в других странах путем 
финансовых вложений оборачивается просто-на-
просто вмешательством в их внутренние дела. При 
т а к и х о б с т о я т е л ь с т в а х и в таком п о н и м а н и и 
гражданское общество не всегда ь .южет служить 
мотором демократической трансформации бывших 
авторитарных и тоталитарных обществ». 

Возможно, все дело в том, какой смысл Энкар-
насьон и господа взгляды к о т о р ы х он подверг 
к р и т и к е , в к л а д . м а ю т в п о н я т и е г р а ж д а н с к о г о 
общества. Из .. i гьк следует, что оно понимается 
традиционно как «обширный и разнородный мир 
организаций, созданных частными индивидами для 
отстаивания своих интересов и ценностей». При та-
ком подходе, . . сключая институт государства из 
понятии гражданского общества, само собой напра-
шивается противопоставление и противостояние 
между государственным аппаратом к о н к р е т н о й 
страны и совокупностью общественных институтов. 
В таком контексте актуальны слона Бердяева H.A. о 
том, что «в демократии нет никаких гарантий того, 
что власть народа будет направлена к добру, что воля 
народа пожелает свободы и не пожелает истребить 
всю свободу без остатка». 

Но если не р а з д е л я т ь п о н я т и я гражданского 
о б щ е с т в а и г о с у д а р с т в а , а в к а ч е с т в е модели 
г р а ж д а н с к о г о о б щ е с т в а р а с с м а т р и в а т ь опреде-
л е н н у ю стадию р а з в и т и я такого общества , при 
которой г а р м о н и ч н о , ^ п р о д у к т и в н о взаимодей-
с т в у ю т все его о б щ е с т в е н н ы е ф о р м и р о в а н и я , 
общественные отношения регулируются государ-
ством (как механизмом интегрирования общества) с 
учетом и н т е р е с о в всех слоев населения, то явно 
видно, что достижение такой гармонии в обществе 
без р а з в и т и я д е м о к р а т и и и д е м о к р а т и ч е с к о г о 
мировоззрения невозможно. 

И дело не в ограничении государственной влас-
ти, а в ее преобразовании в такую власть, которая 
видела бы жизнь населения, способствовала бы соз-
данию механизмов ее улучшения и стабильно-опти-
мального поддержания . Которая была бы равно-
правной составляющей гражданского общества, 
наравне с негосударственными организациями и 
иными институтами. В таком случае, если в принци-
пе рассматривать гражданское общество как осо-
бое состояние общества , то очевидно, что демо-
кратическое взаимодействие всех его структур кон-
солидирует, сохраняет и развивает демократию, под-
держивая и упрочняя само гражданское общество. 

И вот здесь выявляется у ж е ошибочность пози-
ции Д. Сапрыкина, когда он утверждает: «Поэтому с 
теоретическим тезисом американского политолога 
о несовпадении понятий гражданского общества и 
демократии остается только согласиться». Правда, он 
не соглашается с другим выводом Энкарнасьона, что 
ради д е м о к р а т и и следует о т к а з а т ь с я от задачи 
восстановления гражданского общества. Позиция 
Сапрыкина прямо противоположная: гражданское 
общество - обязательная цель России — возможна 
и без демократии. 

На наш взгляд, помимо указанных ранее причин, 
приведших обоих авторов к ошибочным рассужде-



н и я м , д е л о е щ е и в т о м , ч т о о б е п у б л и к а ц и и 
п о р о ж д е н ы р а з н ы м и п о т р е б н о с т я м и авторов . Аме-
р и к а н с к и й политолог бьет тревогу по поводу паде-
ния д о в е р и я к п р а к т и ч е с к о й д е я т е л ь н о с т и прави-
т е л ь с т в а США. А р о с с и й с к и й а в т о р о б е с п о к о е н 
в о з м о ж н ы м о т к а з о м от в н е ш н е й п о м о щ и Запада в 
становлении гражданского общества в России. И при 
этом п р и х о д и т с я к о н с т а т и р о в а т ь , что б о л е е про-
дуктивна позиция Э н к а р н а с ь о н а . 

А м е р и к а н с к и й политолог заметил, м о ж е т быть 
всего лишь почувствовал, что путь к г р а ж д а н с к о м у 
о б щ е с т в у ч е р е з поддержку , тем более материально , 
негосударственных о р г а н и з а ц и й ф а к т и ч е с к и озна-
чает вмешательство во в н у т р е н н и е дела и негативно 
в о с п р и н и м а е т с я н е т о л ь к о п р а в и т е л ь с т в о м , но и 
народом. Вот отчего и заговорил о п е р е о р и е н т а ц и и 
у с и л и й на р а з в и т и е д е м о к р а т и и , п р е ж д е всего в 
России. 

Не ставя целью статьи возбудить д и с к у с с и ю по 
д р у г и м т е м а м , м ы с ч и т а е м , что, в о - п е р в ы х , к а к 
гражданское общество , так и д е м о к р а т и я в общест-
ве не у с т а н а в л и в а ю т с я и з в н е . Во-вторых , несмот-
ря на свое р а з л и ч и е , эти п р о ц е с с ы в з а и м о с в я з а н ы . 

Их ф а к т и ч е с к о е с т а н о в л е н и е и у к р е п л е н и е обу-
словлены одними и теми ж е носителями деятельнос-
ти, с одной стороны. Н о и все они как разнообраз -
н ы е о б щ е с т в е н н ы е ф о р м и р о в а н и я в с т у п а ю т во 
в з а и м о д е й с т в и е и п р е о д о л е в а ю т к о н ф л и к т н о с т ь с 
о д н и м т е м п р о т и в о с т о я щ и м им с у б ъ е к т о м : госу-
д а р с т в о м в л и ц е е г о р а з н о о б р а з н ы х о р г а н о в и 
структур, с другой. 
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РОЛЬ СОВРЕМЕННОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 
ПУБЛИЦИСТИКИ 
В ФОРМИРОВАНИИ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 
РОССИЯН О ЯПОНИИ 
В статье осуществлена попытка проследить, в какой степени материалы о Японии, 
опубликованные в российских периодических изданиях, влияют на образ этой страны, 
сложившийся в общественном сознании россиян, как изменились за последние 1J лет 
российские источники информации, повествующие о Японии и "работающие" на 
массовую аудиторию. 

Вплоть до с е р е д и н ы 80-х гг. XX в. и н ф о р м а ц и я о 
з а р у б е ж н ы х с т р а н а х в С С С Р д о з и р о в а л а с ь и 
с о о т в е т с т в у ю щ и м о б р а з о м о б р а б а т ы в а л а с ь в госу-
д а р с т в е н н ы х с р е д с т в а х м а с с о в о й и н ф о р м а ц и и . 
И н ф о р м а ц и я о Я п о н и и , к а к и о л ю б о й д р у г о й 
р а з в и т о й стране , в то в р е м я поступала , в п е р в у ю 
очередь, по т е л е в и з и о н н ы м каналам, а з атем в виде 
статей в прессе и н е м н о г о ч и с л е н н ы х к н и г научного 
и научно-популярного х а р а к т е р а . Роль публицисти-
ки в новых условиях н а ч и н а я с 1985 г. изменилась : 
происходила д е ц е н т р а л и з а ц и я и с т о ч н и к о в и н ф о р -
мации, стало в о з м о ж н ы м получать и н ф о р м а ц и ю из 
п е р в ы х рук, в том числе при п о д д е р ж к е я п о н с к и х 
структур . В 1990 г. в России в о с н о в н о м з а в е р ш и л о с ь 
ф о р м и р о в а н и е новой и н ф о р м а ц и о н н о й системы, в 
р а м к а х к о т о р о й о с н о в н у ю и н ф о р м а ц и о н н у ю на-
г р у з к у п р о д о л ж а л о н е с т и т е л е в и д е н и е . П р и этом 
и н т е р е с к к н и г а м и ж у р н а л а м у р о с с и я н с т а л 
проявляться в гораздо м е н ь ш е й степени , чем п р е ж -
де. В этой ситуации на «японском» н а п р а в л е н и и про-
и з о ш л о одно в а ж н о е и з м е н е н и е : в отличие от стран 
Европы и С Ш А Я п о н и я п р а к т и ч е с к и и с ч е з л а с теле-

в и з и о н н ы х эк р ано в , и в том, что к а с а е т с я и н ф о р -
м а ц и и о Я п о н и и , г л а в н о е з н а ч е н и е п р и о б р е л и 
материалы, п о я в л я ю щ и е с я в печатных С М И . 

Д о с е р е д и н ы 1980-х гг. о с н о в н о е с о д е р ж а н и е 
п у б л и к а ц и й в С М И о Я п о н и и з а т р а г и в а л о поли-
т и ч е с к и е , э к о н о м и ч е с к и е , с о ц и а л ь н ы е в о п р о с ы 
(например , к о м м у н и с т и ч е с к о е , р а б о ч е е д в и ж е н и е 
Я п о н и и , п о л о ж е н и е т р у д я щ и х с я , р е ж е — э к о н о -
м и ч е с к и е достижения) . В последние годы на п е р в ы й 
план ч а щ е с т а л и в ы х о д и т ь в о п р о с ы к у л ь т у р ы и 
г у м а н и т а р н ы е п р о б л е м ы С т р а н ы в о с х о д я щ е г о 
с о л н ц а . Н е м а л о е м е с т о , о с о б е н н о в п о п у л я р н ы х 
и з д а н и я х , у д е л я е т с я о с о б е н н о с т я м « з а г а д о ч н о й 
я п о н с к о й д у ш и » и п р о ч е й э к з о т и к е . П р и э т о м 
н е о б х о д и м о учитывать , что и н ф о р м а ц и я о странах 
Е в р о п ы и С Ш А поступала и п о с т у п а е т по многим 
каналам (пресса, телевидение , т у р и с т и ч е с к и е поезд-
ки, родственники , в р е м е н н а я работа) , а по Японии 
г л а в н ы й п р и т о к и н ф о р м а ц и и п о - п р е ж н е м у обе-
спечивает пресса . П р и ч и н ы этого ф е н о м е н а видят-
ся в том, что н е п о с р е д с т в е н н ы е контакты с японца-
ми к а к н о с и т е л я м и с п е ц и ф и ч е с к о й к у л ь т у р ы и 
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менталитета до настоящего времени относительно 
ограничены. Во-первых, это связано с отдаленностью 
Я п о н и и и к о л о с с а л ь н ы м я з ы к о в ы м б а р ь е р о м . 
Во-вторых, страна по-прежнему мало доступна для 
работы иностранных специалистов, туристические 
поездки сравнительно редки, прежде всего по фи-
н а н с о в ы м с о о б р а ж е н и я м , к а н а л « р о д с т в е н н ы х 
связей» , столь э ф ф е к т и в н ы й для у с т а н о в л е н и я 
контактов , н а п р и м е р с Г е р м а н и е й , в Японии не 
работает. Родственников россиян в Стране восхо-
дящего солнца крайне мало, а на постоянное место 
жительства в Японию уехать очень сложно. Подоб-
ного рода контакты, конечно, существуют, но не 
имеют такого массового характера, как в США или 
Европе. Поэтому одним из источников так назы-
ваемых «новых» сведений об этой стране, которые 
стали чаще появляться на страницах журналов и га-
зет , — это н е п р и к р ы т ы е или з а в у а л и р о в а н н ы е 
заимствования из работ к о р и ф е е в отечественной 
журналистки, писавших о Японии в советское вре-
мя или первые постсоветские годы '. 

Одновременно в постсоветский период в России 
проявился у с т о й ч и в ы й с п р о с на и н ф о р м а ц и ю о 
Японии, который м о ж н о разделить на несколько 
потоков . С р е д и них: мода на я п о н с к и е б о е в ы е 
искусства, японскую кухню, японские интерьеры и 
с т и л и з а ц и ю ж и л и щ а «под Я п о н и ю » , я п о н с к и е 
романы, буквально наводнившие российский книж-
ный рынок в п о с л е д н и е годы, я п о н с к а я мульти-
пликация «анимэ»,популярность японских автомо-
билей и бытовой техники и проч. Все это, в свою 
очередь, стимулирует повышение интереса к Японии 
у с о в р е м е н н ы х р о с с и я н . Все эти модные веяния 
р а з в о р а ч и в а ю т с я на ф о н е п о л о ж е н и я , к о т о р о е 
м о ж н о о п р е д е л и т ь так : к о н т а к т ы с я п о н с к и м и 
людьми — малодоступны, с японскими вещами — 
п р е с т и ж н ы . Не будет б о л ь ш и м п р е у в е л и ч е н и е м 
сказать, что в условиях повышенного «спроса» на 
сведения о Японии и к р а й н е й узости канала, по 
которому поступают сведения, весьма часто про-
исходиФ подмена реальной и н ф о р м а ц и и о Японии 
домыслами, ф а н т а з и я м и и « р е з о н н ы м и » сообра-
жениями авторов, особенно в «желтой прессе». При 
этом стоит учитывать, что л о ж н ы е стереотипы и 
искажённые представления нередко воздействуют 
на умонастроения масс, в большей степени, чем 
собственно научные аргументы. Для того чтобы изба-
виться от этих стереотипов, необходимо знать об их 
существовании и о том, насколько они отличаются 
от действительности. 

В публицистике , р а б о т а ю щ е й на «японском» 
направлении, в последние годы т а к ж е произошли 
о ч е в и д н ы е и з м е н е н и я , Так , п у б л и ц и с т и ч е с к и е 
издания в эпоху С С С Р представляли партийные, 
общественные, п р о ф с о ю з н ы е или государственные 
органы, что не могло не отразиться на объеме и т о н е 
публикуемых материалов. Однако, как известно, и 
государственные, и частные издания ставят своей 
целью, главным образом, ф о р м и р о в а н и е общест-
в е н н о г о м н е н и я , у б е ж д а ю т ч и т а т е л я в п р а в о т е 
авторской позиции, внушают определенные идеи. 
Поэтому м о ж н о у т в е р ж д а т ь , что в с о в р е м е н н ы х 
условиях именно публицистика призвана играть од-
ну из ведущих ролей в формировании обществен-
ного мнения россиян о Японии и японцах. 

Издания, о с в е щ а ю щ и е в той или иной степени 
проблемы Японии, я п о н с к о й к у л ь т у р ы и нацио-
нального характера с научных позиций, были нами 
условно разделены на две группы. Первая группа 
публицистических источников — основные периоди-

ч е с к и е издания Института в о с т о к о в е д е н и я РАН. 
Их мы разделили на три подгруппы: 1) общие изда-
ния — к ней мы отнесли журнал «Восток»; 2) изда-
ния, п о с в я щ е н н ы е регионам мира — «Проблемы 
Дальнего Востока», «Азия и Африка сегодня»; 3) спе-
ц и а л и з и р о в а н н ы е я п о н и с т и ч е с к и е и з д а н и я — 
«Ежегодник. Япония» и «Знакомьтесь — Япония». 
Среди авторов статей в этой группе преобладали про-
фессиональные востоковеды,японисты и историки, 
з а н и м а ю щ и е с я вопросами Японии, журналисты, 
профессионально связанные с Япониеи и долгое вре-
мя проработавшие в этой ст ране в качестве собко-
ров и членкоров. 

Вторая группа публицистических источников, 
которые мы рассматривали, — популярная перио-
дическая печать. Среди них Гыли выделены сле-
дующие четыре подгруппы: 1) паучно-популярные 
издания -• к ней мы отнесли, прежде всего, журнал 
«Вокруг света»; 2) о б щ е с т в е н н о - п о л и т и ч е с к и е 
издания — примером такого издания стал журнал 
«Эхо планеты»; 3) информационно-развлекательные 
издания - такие как «Panasonic ideas for life»; 4) спе-
циализированные информационные издания о Япо-
нии, л именно журнал «Япония сегодня». 

Нами рассматривались собственно публицис-
тические ж у р н а л ь н ы е статьи, написанные совре-
менными авторами, которые стремились в той или 
и н о й - с т е п е н и з а т р о н у т ь в о п р о с ы послевоенной 
Японии, японского национального характера, пока-
зать его как р е з у л ь т а т и с т о р и ч е с к о г о р а з в и т и я 
японского общества. Среди авторов этих статей бы-
ли и профессиональные востоковеды, но численно 
п р е о б л а д а л и э к о н о м и с т ы , ф и л о с о ф ы , п р о ф е с -
сиональные журналисты, размышлявшие о Японии и 
японцах, об истоках «японского экономического 
чуда». Данная группа источников предоставляет 
л ю б о п ы т н ы й м а т е р и а л о т н о с и т е л ь н о взаимного 
восприятиядругдругаяпонцами и иностранцами, что 
дает широкий простор для поисков интерпретации 
национального характера японцев. 

Интерес к Японии в России в последнее десяти-
летие все более возрастает и представления об этой 
стране и ее народе, складывающиеся у россиян, во 
многом зависят от той информации, которую они 
получают из СМИ, многочисленных публикаций в 
периодических изданиях и т.д. По силе ж е воздей-
ствия на процесс формирования у людей различных 
мотивации, пристрастий, в том числе политических 
воззрений , и н ф о р м а ц и я , поступающая из СМИ, 
чрезвычайно важна. И поскольку, как уже говори-
лось выше, социальным предназначением публицис-
тических изданий и публицистики является форми-
рование общественного мнения, то для адекватного 
определения ассоциативных представлений Японии 
и японцев россиянами, нами были привлечены дан-
ные социологических опросов, выполненных ква-
лифицированной службой мониторинга обществен-
ного мнения, в частности Фондом «Общественное 
мнение»2. Для сравнения нами также использовались 
результаты аналогичных исследований, проведен-
ных в мае 1988 г. Институтом социальных иссле-
дований и газетой «Иомиури»' . Также в рамках ис-
следования был проведен в апреле 2006 г. опрос сту-
дентов ОмГУ. 

Д а н н о е и с с л е д о в а н и е позволило сделать сле-
дующие выводы. Период 1991-2005гг. в России был 
отмечен всплеском массового ин тереса к Японии, что 
повлекло за собой рост числа изданий, специали-
зирующихся на японской тематике. Они не только 
р а с ш и р и л и поле для публикации работ п р о ф е с -



с и о н а л о в - я п о н о в е д о в , к о м м е н т а р и е в , с т а т е й и 
очерков журналистов, но и значительно увеличили 
а у д и т о р и ю п о т р е б и т е л е й с а м о й р а з н о о б р а з н о й 
и н ф о р м а ц и и по Японии. В последние годы зна-
чительно выросло число публикаций, посвященных 
Японии, как в изданиях научных, имеющих солид-
ную журнальную историю и предназначенных для 
с п е ц и а л и с т о в , т а к и в и з д а н и я х , а д р е с о в а н н ы х 
широкому кругу российских читателей. Обратил на 
с е б я в н и м а н и е и т о т ф а к т , что п о я в и л и с ь т а к 
н а з ы в а е м ы е « г л я н ц е в ы е издания» , с п е ц и а л и з и -
рующиеся на японской тематике. Ярким примером 
этому м о ж е т с л у ж и т ь и н ф о р м а ц и о н н о - р а з в л е -
кательный журнал «Panasonic ideas for life». 

Выросло число публикаций , а в т о р ы к о т о р ы х 
весьма качественно исследовали вопросы истории, 
культуры, о б щ е с т в е н н о й ж и з н и Японии. Многие 
публицисты приложили немало усилий, раскрывая 
подоплеку важнейших событий японской действи-
тельности, анализируя социальные противоречия 
японского общества на фоне научно-технической 
р е в о л ю ц и и и н е у т и х а ю щ и х п о л и т и ч е с к и х бурь. 
Большое число и н т е р е с н ы х , о б ш и р н о д о к у м е н -
тированных публикаций затрагивает особенности 
японской экономики, образования, культуры, а так-
же с п е ц и ф и к у я п о н с к о й ж и з н и и быта, вопросы 
межличностного общения. 

Поскольку современная отечественная публи-
цистика «японского направления» стремились пока-
зать ж и з н ь японского общества в ее многообраз-
ном самовыражении, а человеческие характеры и 
судьбы появлялись в таких публицистических про-
изведениях как аргументы, приведенные из самой 
ж и з н и , то неудивительно , что я п о н с к и й нацио-
нальный х а р а к т е р п р и в л е к а е т в н и м а н и е многих 
отечественных публицистов. 

С о в р е м е н н ы е публицисты отмечают в е к о в ы е 
традиции трудолюбия, чувство патриотизма , кол-
лективизма, которые, по их мнению, помогли под-
няться Японии после Второй мировой войны, когда 
страна была р а з г р о м л е н а и я п о н ц ы все силы на-
правляли на то, чтобы ее восстановить. Отмечались 
т а к и е х а р а к т е р н ы е черты я п о н ц е в , как воспри-
имчивость к достижениям других наций; прилежание 
и обязательность в работе (что производит не мень-
шее впечатление, чем материальные д о с т и ж е н и я 
японской промышленности и экономики). При этом 
отечественная публицистика очень чутко отреаги-
ровала на постепенное изменение социальных при-
оритетов в современном японском обществе, на «вес-
тернизацию» японских традиционных ценностей. 

Исследуя ф е н о м е н японского «экономического 
чуда», авторы пришли к выводу, что «экономичес-
кое чудо» давно закончилось и на смену ему пришла 
глубокая депрессия как в японской экономической 
жизни, так и в ж и з н и общества в целом. Это, в свою 
очередь , не могло н е повлиять на х а р а к т е р пуб-
лицистических материалов , в к о т о р ы х чаще ана-
л и з и р о в а л и с ь п р и ч и н ы и п о с л е д с т в и я э к о н о м и -
ческого кризиса Японии, к р и з и с а всего японского 
общества. Однако нельзя не сказать, что отмечались 
и п о з и т и в н ы е с т о р о н ы « э к о н о м и ч е с к о г о чуда», 
явившего миру интересную модель восточно-азиат-
ского развития экономики. 

Начиная с 1991г. началось обвальное сокращение 
подписчиков газет и журналов. Причина крылась в 
стремительном росте цен (неплатежи, невыплата зар-
плат и пенсий). Многим гражданам Российской Феде-
рации пришлось отказаться от подписки на газеты и 
журналы. Т и р а ж журналов то падал (первая полови-

на 1990-х гг.), то незначительно поднимался (вторая 
половина 1990-х гг.), но н и разу не достиг показате-
лей 1990г. Т а к ж е можно отметить, что число жур-
налов, постоянно публикующих материалы о Япо-
нии, за последнее десятилетие XX в. увеличилось, а 
общий годовой т и р а ж их уменьшился. 

Таким образом, в 1990-е гг. на рынке печатных 
С М И п р о и з о ш л о два н а и б о л е е п о к а з а т е л ь н ы х 
изменения . Во-первых, до минимальных пределов 
с о к р а т и л а с ь п о д п и с к а ; в о - в т о р ы х , на у л и ч н ы х 
т о р г о в ы х п р и л а в к а х появился р я д новых разно -
о б р а з н ы х и з д а н и й , в том ч и с л е и о с в е щ а ю щ и х 
«японскую т е м а т и к у ».Очевидно, что е ж е д н е в н ы м 
о с н о в н ы м и с т о ч н и к о м и н ф о р м а ц и и для граждан 
Российской Федерации стало телевидение (в основ-
ном вещающее из единого центра), а газеты, причём 
в немалой степени , - и с т о ч н и к о м сведений е ж е -
недельных. Ключевое место в медиа-системе, кото-
р о е п р и н а д л е ж а л о печати , п р о ч н о з а н я л о теле -
видение, ставшее в а ж н е й ш и м источником между-
н а р о д н о й , о б щ е н а ц и о н а л ь н о й и р е г и о н а л ь н о й 
информации. 

По результатам опроса Ф О М 2001-2002 гг., а так-
ж е исходя из результатов, полученных в ходе на-
шего собственного исследования, проведенного в 
а п р е л е 2006г. в ОмГУ, и н ф о р м а ц и я о Я п о н и и 
поступает к российскому потребителю примерно в 
одинаковых соотношениях по тем же источникам, 
как и в 1988 г. По-прежнему главным источником 
информации о Японии для наших соотечественни-
ков, как в Советском Союзе, так и в современной 
России, является телевидение и только потом уже 
газеты и ж у р н а л ы . И м е н н о телевидение остается 
сегодня главным источником представлений о Япо-
нии для российских граждан. О н о проникло во все 
сегменты российского общества , достаточно опе-
ративно преподнося тщательно отфильтрованную и 
препарированную информацию. 

И н ы м и с л о в а м и , м о ж н о к о н с т а т и р о в а т ь не-
которое с н и ж е н и е интереса г р а ж д а н Российской 
Ф е д е р а ц и и к г а з е т н о й , ж у р н а л ь н о й и к н и ж н о й 
информации . Однако именно газеты, журналы и 
книги являются одними из о с н о в н ы х источников 
п у б л и ц и с т и ч е с к и х материалов , а публицистика , 
нашедшая свое место прежде всего в периодической 
печати , з а т е м н а радио , в к и н о , т е л е в и д е н и и , в 
наибольшей степени способствует формированию 
общественного мнения. 

Без п р е у в е л и ч е н и я м о ж н о с к а з а т ь , что рос -
с и й с к и й ч и т а т е л ь получает б о г а т е й ш у ю и н ф о р -
мацию о ж и з н и Японии. Вместе с тем приходится 
к о н с т а т и р о в а т ь : р о с с и я н е з н а ю т Я п о н и ю одно-
временно и очень хорошо, и еще очень слабо, осо-
бенно в части духовной ж и з н и японцев, их нацио-
нально-психологических особенностей, что и пока-
зали отчеты службы мониторинга общественного 
мнения фонда «Общественное мнение». 

О п и р а я с ь на п р и в л е ч е н н ы е д а н н ы е социоло-
гических опросов, мы попытались выявить, насколь-
ко образ Японии, создаваемый российскими СМИ, 
отличается от того образа, который зафиксирова-
ло общественное сознание. 

Как показали опросы Ф О М (2001г.) и результа-
ты нашего исследования (апрель 2006г.) в восприя-
тии Японии россиянами по-прежнему доминирует 
и д е а л и з и р о в а н н а я (мифологизированная) о ц е н к а 
С т р а н ы в о с х о д я щ е г о солнца. К о м п л и м е н т а р н ы е 
суждения о Японии в значительной мере также свя-
заны с с у щ е с т в у ю щ е м в с о з н а н и и р о с с и я н пред-
ставлением о Японии как о с т р а н е - жертве , воз-



родившейся и достигшей социально-экономического 
процветания. Япония, которая продемонстрировала 
м и р у « э к о н о м и ч е с к о е чудо» о с т а е т с я п р и в л е -
кательной для большей части россиян, оказавшихся 
в условиях затяжного социально-экономического 
кризиса. 

Вместе с тем, н е к о т о р ы е особенности Страны 
восходящего солнца публицистике удалось донести 
до общественного сознания российских граждан: 
з н а ч и т е л ь н а я ч а с т ь о п р о ш е н н ы х понимает , что 
характерной чертой японской национальной психо-
логии является коллективизм или так называемый 
«группизм» — ф и л о с о ф и я ориентации на группу, то 
е с т ь п р е д п о ч т е н и е и н т е р е с о в г р у п п ы л и ч н ы м 
интересам — это, кстати сказать, в равной степени 
отмечали большинство публицистов . П р и этом в 
публицистике подчеркивается постепенная «вестер-
низация» названной традиции, ярко проявляющей-
ся в японском национальном характере. Но это поло-
жение, по-видимому, пока не вошло в общественное 
сознание россиян и, как показало наше собственное 
исследование, студентов ОмГУ. 

Японское трудолюбие давно стало стереотипом в 
представлении о японцах. Однако постепенно этот 
с т е р е о т и п р а з р у ш а е т с я , о ч е м с в и д е т е л ь с т в у ю т 
появившиеся в последние годы статьи, представ-
ленные в первой и второй группе источников. Так-
ж е стоит заметить, что эта тенденция «разрушения 
стереотипа» сложилась намного р а н ь ш е в публи-
кациях, представляющей специальные японоведчес-
кие и востоковедческие издания. В общественном 
с о з н а н и и , н а с к о л ь к о м о ж н о судить по о п р о с а м 
общественного мнения и опроса, проведенного на-
ми в ОмГУ, этот стереотип стоит непоколебимо. В це-
лом обращает на себя внимание тот факт, что пред-
ставления современных россиян о японском нацио-
н а л ь н о м х а р а к т е р е , к о т о р ы е о б о з н а ч и л и с ь при 
опросе фонда «Общественное мнение» в 2001-2002гг. 
и нашего собственного опроса, проведенного в апре-
ле 2006г., остаются на у д и в л е н и е н е и з м е н н ы м и , 
Формирование значительной части представлений о 
зарубежном мире происходит в процессе первичной 
с о ц и а л и з а ц и и л и ч н о с т и , в п е р в у ю о ч е р е д ь под 
влиянием системы о б р а з о в а н и я . Так в советское 
время в школьных и в у з о в с к и х курсах созданию 
образов дружественных Советскому Союзу стран и 
« в р а ж д е б н о г о к а п и т а л и с т и ч е с к о г о о к р у ж е н и я » 
уделялось много внимания 4 , о чем, на наш взгляд, 
красноречиво свидетельствовали ответы российских 
граждан при опросе фонда «Общественное мнение». 

Можно утверждать, что представления о Японии 
и я п о н ц а х у о п р е д е л е н н о й ч а с т и с о в р е м е н н ы х 
россиян формируются из старых стереотипов, на 
которые за последнее десятилетие не смогли повлиять 
ни ученые, ни публицисты. Вместе с тем, и сквозь 
застарелые стереотипы пробиваются ростки нового. 
Это очень и н т е р е с н ы й процесс , для осмысления 
которого требуются усилия большого числа иссле-
дователей. 

На основании проведенного нами исследования 
можно сделать вывод, что современная отечествен-
ная публицистика при в с е й ее многоплановости 
больше в р а щ а е т с я в о к р у г о с м ы с л е н и я п р и ч и н и 
ж е л а т е л ь н ы х - н е ж е л а т е л ь н ы х п е р с п е к т и в пере -
ломных событий в истории японского общества, в 
области развития российско-японских отношений. 
П р и этом п у б л и ц и с т а м и д а ю т с я н е о д н о з н а ч н ы е 
толкования роли этих событий в мировой истории: 
л и б о это счастливое в о з р о ж д е н и е Я п о н и и после 
Второй мировой войны и явление японского «эко-

н о м и ч е с к о г о чуда» м и р о в о й ц и в и л и з а ц и и , либо 
т я ж е л а я э к о н о м и ч е с к а я д е п р е с с и я , с м е н и в ш а я 
период экономического успеха, тупиковый путь и 
новая стагнация. 

Одновременно окончание «холодной войны», а 
затем и период перестройки в СССР существенно 
оживили отечественную публицистику «японского 
направления». В СССР, а потом и в России, наблю-
дался своеобразный «бум Японии» в области куль-
туры. Сложно объяснить, почему те или иные куль-
турные ценности одного народа становятся попу-
лярными у другого. По всей видимости, в этом случае 
следует говорить о сложном процессе взаимовлия-
ния культур. В то ж е время говоря о публицистике 
«японского направления», необходимо отметить, что 
если при восприятии и подаче японских культур-
ных ценностей в публицистике эпохи СССР неред-
ко уделялось внимание их утилитарным аспектам, а 
не философскому и эстетическому началам, которым 
в Японии придавалось и придается первостепенное 
значение, то в работах современных российских 
публицистов именно этот аспект становится одним 
из в а ж н е й ш и х п р и и з л о ж е н и и тем о культуре , 
традициях, ж и з н и современной Японии. При этом 
нельзя обойти в н и м а н и е м и тот факт, что в неко-
торых статьях присутствуют «стереотипные» клише 
в изложении точки зрения на Японию, и японский 
национальны й хар актер. 

За р а с с м а т р и в а е м ы й п е р и о д — 1991-2006 гг. 
государственная монополия в отношении инфор-
мации о Японии была снята. Число публицистов, 
с в я з а н н ы х с ж у р н а л ь н о й прессой, радио и теле-
видением, пишущих о современной Японии, уве-
личилось, как и число частных и государственных 
газет и журналов, и н ф о р м и р у ю щ и х о жизни в Стра-
не восходящего солнца. Вместе с тем, перемены, 
произошедшие в российском обществе, побудили к 
поиску новых путей экономического развития Рос-
сии, что подняло новую волну интереса публицис-
тов к дальневосточному соседу. 
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СУЩНОСТЬ СУБЪЕКТИВНОСТИ 
И ПРИНЦИПЫ ЕЕ СОЦИАЛЬНО-
ФИЛОСОФСКОЙ ЭКСПЛИКАЦИИ 
В статье анализируются ведущие подходы к определению субъективности, обозначают-
ся ее признаки, выделяются принципы ее социально-философской экспликации, на 
основе которых раскрывается сущность субъективности и дается ее социально-фило-
софское определение. 

С у щ е с т в у ю т ч е т ы р е в е д у щ и х подхода к опре -
д е л е н и ю субъективности : историко -материал исти -
ческий (В.Ж. Келле, М.Я. Ковальзон, Н.И. Вронский, 
A.B. К е с а р е в , Б.А. Ч а г и н , С . Э . К р а п и в е н с к и й ) , 
ф и л о с о ф с к о - п с и х о л о г и ч е с к и й (К.А. Абульханова , 
B.И. Слободчиков, Е.И. Исаев, В.Е. Клочко, Э.В. Га-
лажинский, Р. Ассаджиоли), гносеологический (С.Л. Ру-
бинштейн, В.А. Л е к т о р с к и й и Т. Павлов), социально-
антропологический (О.Н. Крутова , И В. Ватин, П.Н. 
Гуйван, Э .М. Кокабадзе , B.C. Барулин) . Все п е р е -
ч и с л е н н ы е подходы о б ъ е д и н я е т ряд идей, экспли-
ц и р о в а н н ы х нами так: идея р а з г р а н и ч е н и я субъек-
тивности и субъекта, идея выхода за пределы дан-
ности, с о д е р ж а щ а я с я в о п р е д е л е н и и субъективного 
фактора , идея связи с у б ъ е к т и в н о с т и с в н у т р е н н и м и 
и в н е ш н и м и качествами субъекта , идея в н у т р е н н е й 
противоречивости (неоднородности) субъекта и про-
т и в о р е ч и в о с т и его бытия. 

В ы д е л е н н ы е идеи могут б ы т ь и с п о л ь з о в а н ы в 
к а ч е с т в е т е о р е т и ч е с к и х п р е д п о с ы л о к для с у щ -
ностной и к а т е г о р и а л ь н о й с о ц и а л ь н о - ф и л о с о ф с к о й 
экспликации субъективности , поскольку обознача-
ют п р и з н а к и последней. Однако , д а н н ы й состав при-
з н а к о в н е з а в е р ш е н , их н е п о л н о т а о б у с л о в л е н а 
с п е ц и ф и к о й п р е д м е т н о й области к а ж д о г о из под-
х о д о в . А с о ц и а л ь н о - ф и л о с о ф с к о е о п р е д е л е н и е 
с у б ъ е к т и в н о с т и д о л ж н о о б л а д а т ь э в р и с т и ч е с к и м 
п о т е н ц и а л о м , то есть, н е т о л ь к о в к л ю ч а т ь в с е б я 
в ы ш е у к а з а н н ы е п р и з н а к и , но т а к ж е , с о д е р ж а т ь 
в о з м о ж н о с т ь к о л и ч е с т в е н н о г о и к а ч е с т в е н н о г о до-
полнения в целях с о х р а н е н и я целостности и полно-
т ы их с и с т е м ы . П о э т о м у н е о б х о д и м о о п р е д е л и т ь 
с и с т е м у п р и н ц и п о в , к о т о р ы е д а д у т т а к у ю в о з -
м о ж н о с т ь с учетом с о в р е м е н н ы х т е н д е н ц и й разви-
т и я с о ц и а л ь н о - ф и л о с о ф с к о г о знания . 

Выделим п р и н ц и п ы с о ц и а л ь н о - ф и л о с о ф с к о г о 
подхода к э к с п л и к а ц и и с у б ъ е к т и в н о с т и . 

П е р в ы й п р и н ц и п , к о т о р ы й м ы н а з о в е м п р и н -
ц и п о м с у б ъ е к т н о с т и , ф о р м у л и р у е т с я н а м и сле-
д у ю щ и м о б р а з о м : о б щ е с т в о п р е д с т а в л я е т с о б о й 
совокупность социальных субъектов, социально-фи-
л о с о ф с к и й а н а л и з б е з п р и з н а н и я с о ц и а л ь н о г о 
субъекта исходным основанием невозможен . Напри-
мер, К. X. М о м д ж я н [10, с. 133] утверждает , что зада-
ча с о ц и а л ь н о й ф и л о с о ф и и з а к л ю ч а е т с я в а н а л и з е 
общества к а к целого. И п е р в ы й вопрос в этом ана-
л и з е — и з к а к и х « к о м п л е к т у ю щ и х » с к л а д ы в а е т с я 
о б щ е с т в о . О б щ е с т в о М о м д ж я н о т н о с и т к к л а с с у 
р е а л ь н ы х с о ц и а л ь н ы х г р у п п о б р а з у е м ы х с о ц и а -
л ь н ы м и с у б ъ е к т а м и . Так ж е и В.Е. К е м е р о в [8, с. 49] 
о п р е д е л я е т о б щ е с т в е н н ы й о р г а н и з м к а к п о л и -
с у б ъ е к т н о е о б р а з о в а н и е . В этом ж е н а п р а в л е н и и 

м о ж н о п о н и м а т ь п о з и ц и ю Т. Парсонса [11, с. 107], 
у т в е р ж д а ю щ е г о , что социальная система образует-
ся « и н т е р а к ц и я м и » и н д и в и д о в , н а з ы в а е м ы х «дея-
т е л я м и » . Э. Гидденс [3, с. 332], в с в о ю о ч е р е д ь , 
в ы д в и г а е т а н а л о г и ч н о е у т в е р ж д е н и е , что «про-
и з в о д с т в о о б щ е с т в а — э т о к в а л и ф и ц и р о в а н н о е 
действо , п о д д е р ж и в а е м о е и в ы з ы в а е м о е к ж и з н и 
людьми». 

В т о р о й п р и н ц и п — п р и н ц и п к о н к р е т н о с т и 
с т р у к т у р н о й е д и н и ц ы ф о р м у л и р у е т с я н а м и так : 
л ю б о й социальный с у б ъ е к т - это индивид, или груп-
па, но " п е р в и ч н ы м " с у б ъ е к т о м является , к о н е ч н о 
ж е , и н д и в и д - к о н к р е т н ы й н о с и т е л ь с у щ н о с т н ы х 
человеческих свойств, без учета которых социально-
ф и л о с о ф с к и й а н а л и з н е в о з м о ж е н . О б э т о м сви-
детельствует мысль К.С. Пигрова [ 14, с. 76], что имен-
но человек «действует» в социуме, п о з и ц и я В.Е. Ке-
мерова , п о н и м а ю щ е г о р а з в и т и е общества как само-
р е а л и з а ц и ю индивидов, я в л я ю щ и х с я его «атомами», 
п о з и ц и я Н.С. Розова [17, с. 125], р а с с м а т р и в а ю щ е г о 
уровень индивидов и групп к а к начальный в социаль-
по-философском анализе, мысль A.A. Ивина [7, с. 345], 
о п р е д е л я ю щ е г о о б щ е с т в о к а к « в з а и м о с в я з ь кол-
л е к т и в н о с т и и и н д и в и д у а л и з м а , д е й с т в и й ч е л о в е к а 
в составе о п р е д е л е н н ы х с о о б щ е с т в и его автоном-
ных, индивидуальныхдействий» . 

Т р е т и й п р и н ц и п - п р и н ц и п системности - мо-
ж е т б ы т ь с ф о р м у л и р о в а н с л е д у ю щ и м о б р а з о м : 
о б щ е с т в о есть система с о ц и а л ь н ы х субъектов , сам 
социальный субъект т а к ж е системно организован, за 
счет чего в о з н и к а ю т н е к и е интегральные системные 
качества, к о т о р ы е необходимо учитывать в социал ь-
но ф и л о с о ф с к о м анализе . Достаточно убедительно, 
на н а ш взгляд, д е м о н с т р и р у ю т д а н н ы й п р и н ц и п в 
своих к о н ц е п т у а л ь н ы х подходах К.Х. М о м ж д я н и 
Ю.М. Резник . Как пишет К.Х. Момджян, "системный 
х а р а к т е р р е а л ь н ы х г р у п п п р о я в л я е т с я в н а л и ч и и 
в ы р а ж е н н о й в з а и м о с в я з и м е ж д у частями и целым, 
при к о т о р о й с у щ е с т в е н н о е и з м е н е н и е к аж д о й вы-
д е л е н н о й ч а с т и с к а з ы в а е т с я на с в о й с т в а х и со-
стояниях других частей и целого, и, наоборот, изме-
н е н и е и н т е г р а л ь н ы х с в о й с т в и с о с т о я н и й ц е л о г о 
с к а з ы в а е т с я на его частях" , в результате чего скла-
д ы в а ю т с я « и н т е г р а л ь н ы е р е а л и и » , в ы х о д я щ и е за 
рамки отдельных человеческих действий и влияющие 
на их с о д е р ж а н и е [10, с. 128]. Ю.М. Резник, исследуя 
с и с т е м н у ю о р г а н и з а ц и ю с о ц и а л ь н о й ж и з н и , гово-
р и т о е е с л о ж н о й п р и р о д е и н а л и ч и и и н т е г р а т и в -
н ы х с т р у к т у р н ы х качеств , о т с у т с т в у ю щ и х у отдель-
н ы х ч а с т е й целого . О н т а к ж е у к а з ы в а е т , ч т о об-
щество само по себе с о с т о и т из м н о ж е с т в а систем-
н ы х о б р а з о в а н и й , о д н и м и з к о т о р ы х я в л я е т с я и 



личность [15, с. 228]. Системный характер общества 
и его э л е м е н т о в у т в е р ж д а л и о д и н и з о с н о в о -
положников социологии и социальной философии 
Э. Дюркгейм, считавший, что «общество — это не 
простая сумма индивидов, но система, образованная 
их ассоциацией, представляющая собой реальность 
sui generis, наделенную своими особыми свойства-
ми» [5, с. 317]. Причем далее Дюркгейм замечает, что 
сказанное об обществе в целом применимо и к его 
элементам. 

Ч е т в е р т ы й принцип — п р и н ц и п взаимодейст-
вия: общество является формой организации взаимо-
действия социальных субъектов и самоизменяю-
щейся системой, поскольку все субъекты находятся 
в процессах взаимодействия, в силу которого они 
меняют общественную систему и самих себя, а также 
могут обмениваться своими элементами. Это под-
т в е р ж д а е т т е з и с Т. П а р с о н с а об и н т е р а к т и в н о м 
происхождении социальных систем, среди которых 
общество — система обладающая самым высоким 
уровнем самодостаточности, понимаемой как набор 
возможностей для удовлетворения фундаменталь-
ных потребностей индивидов и самого общества в 
целом. Парсонс считает, что «социальная система 
состоит из множества индивидуальных действующих 
лиц, взаимодействующих друг с другом» [12, с. 117]. 
По мнению Э. Гидденса, общество создано и вос-
создается участниками каждого социального кон-
такта, что становиться в о з м о ж н ы м только за счет 
поддержания социального взаимодействия . Само 
понимание общества у Гидденса не мыслится вне 
понятия в з а и м о д е й с т в и я , п о д т в е р ж д е н и е м тому 
является определение социальной системы - одного 
из важнейших понятий т е о р и и структурации — как 
совокупности воспроизводимых отношений между 
а к т о р а м и и к о л л е к т и в а м и . П о э т о м у о б щ е с т в а 
п о д о б н ы з д а н и я м , « к о т о р ы е в к а ж д ы й м о м е н т 
времени воссоздаются с использованием тех самых 
кирпичей, из которых они состояли». Все действия 
социальных субъектов, к а к считает Гидденс, под-
в е р ж е н ы в л и я н и ю с т р у к т у р н ы х х а р а к т е р и с т и к 
обществ, в которых они сформированы, и в то же 
время своими действиями они сами создают и из-
меняют эти структурные характеристики . Так же и 
Н. Луман, определяя общество как самореферент-
ную с и с т е м у , г о в о р и т , что т а к а я с и с т е м а вос-
п р о и з в о д и т с е б я сама п о с р е д с т в о м с в о и х соб-
ственных элементов с п о м о щ ь ю к о м м у н и к а ц и и . 
Ю. Хабермас в свою очередь рассматривает общест-
во ч е р е з ф е н о м е н в з а и м о д е й с т в и я , поскольку и 
«система» и « ж и з н е н н ы й мир» как взаимодопол-
н я ю щ и е с т о р о н ы о б щ е с т в а о б р а з у ю т с я и м е н н о 
п о с р е д с т в о м р а з л и ч н ы х ф о р м в з а и м о д е й с т в и я 
социальных субъектов [19, с. 215]. 

Формируя концепцию пространства социальной 
о н т о л о г и и , Н.С. Розов , в ы д е л я е т в н е м о с о б о е 
подпространство — с о ц и о с ф е р у , законы которой 
связаны с в з а и м о д е й с т в и е м индивидов, групп и 
сообществ. 

Пятый принцип — принцип деятельности сфор-
мулируем таким образом: общество как система и 
с о с т а в л я ю щ и е его с о ц и а л ь н ы е с у б ъ е к т ы могут 
с у щ е с т в о в а т ь т о л ь к о в д е я т е л ь н о с т и , то е с т ь в 
п о с т о я н н о м п р о ц е с с е п р е о б р а з о в а н и я д е й с т в и -
тельности и самих себя . Э т о т п р и н ц и п подтвер-
ждается идеями К.Х. М о м д ж я н а о деятельности как 
субстанции социального, Ю.М. Резника, рассмат-
ривающего все ф о р м ы социальной жизни, в том чис-
ле и общество как подсистемы деятельности социаль-
ных субъектов. Данный п р и н ц и п ярко демонстри-

р у е т с я с е р и е й в а р и а н т о в т е о р и и с о ц и а л ь н о г о 
действия, в частности, М. Вебер представляет со-
циальные отношения и «легитимные порядки» как их 
содержание в качестве ф о р м социального действия 
[2, с. 157; 24, с. 97], Т. Парсонс рассматривает и лич-
ность, и культуру, и социальную систему, и организм 
как подсистемы человеческого действия [13, с, 128], 
Э. Гидденс рассматривает социальную реальность как 
результат регулярных практик индивидов и групп, 
Ю. Хабермас т а к ж е анализирует общество через 
различные типы социального действия. Э. Дюркгейм, 
говоря о том, что социальную с ф е р у составляют 
вещи, люди и продукты социальной деятельности, 
считал д в и ж у щ е й с и л о й и а к т и в н ы м ф а к т о р о м 
р а з в и т и я о б щ е с т в а « с о б с т в е н н о ч е л о в е ч е с к у ю 
среду». 

Н.С. Р о з о в , о п и с ы в а я с о ц и о с ф е р у как под-
п р о с т р а н с т в о с о ц и а л ь н о й онтологии , в ы д е л я е т 
следующие ее ф а к т о р ы : ф а к т о р внешних столк-
новений, фактор внутренних конфликтов и иерар-
хий, фактор д и ф ф е р е н ц и а ц и и и интеграции и фак-
тор развития рынков. Из его изложения становится 
понятно, что все эти ф а к т о р ы связаны с деятель-
ностью индивидов, групп и сообществ. 

С ф о р м у л и р у е м ш е с т о й п р и н ц и п — п р и н ц и п 
актуализации: бытие социальных субъектов имеет 
своим неотъемлемым качеством постоянное при-
обретение, ими новых качеств на основе уже имею-
щихся. На это указывает мысль Г. Зиммеля, полагав-
шего, что «каждый элемент группы есть не только 
часть общества, но, помимо того, еще нечто», тем 
самым указывая на способность социальных субъек-
тов привносить в свое бытие что-то новое [6, с. 32]. 
В.Е. К е м е р о в о т м е ч а е т , что р а з в и т и е о б щ е с т в а 
п р е д с т а в л я е т собой с а м о и з м е н е н и е людей, спо-
собных преодолевать сложившиеся ф о р м ы инди-
видуального и социального бытия. B.C. Барулин 
утверждает, что «человек живет в мире обществен-
ных связей и отношений», но будучи деятельным, 
«переделывает» и самого себя, и этот мир, реализуя 
свой внутренний потенциал. 

Седьмой принцип — принцип социальной опре-
д е л е н н о с т и : в з а и м о д е й с т в и е и д е я т е л ь н о с т ь со-
циальных субъектов совершаются с учетом сущест-
в у ю щ е г о с о ц и а л ь н о г о опыта , статусов, р о л е й и 
структур. Для подтверждения этого принципа мы 
опять в о с п о л ь з у е м с я материалом р а з л и ч н ы х ва-
риантов теории социального действия. В частности, 
Т. Парсонс утверждает, что «действие образуется 
структурами и процессами», посредством которых 
люди ф о р м и р у ю т и р е а л и з у ю т собственные нам-
е р е н и я в р а з л и ч н ы х ситуациях , а с о ц и е т а л ь н а я 
общность к а к ядро о б щ е с т в а имеет среди своих 
в а ж н е й ш и х о б р а з у ю щ и х факторов наборы стату-
сов и ролей [21, с. 222]. Ролевой и статусный набор 
считал одним из ц е н т р а л ь н ы х ф а к т о р о в взаимо-
действия Р. Мертон [9, с. 34; 20, с. 81 - 97], объясняв-
ший проблемы взаимодействия социальных субъек-
тов как результат несогласованности статусов и 
ролей. Сформулированный нами принцип находит 
подтверждение в идеях Э. Гидденса о социальной 
системе как с о в о к у п н о с т и регулярно в о с п р о и з -
водимых социальных практик и социальной струк-
туре как наборе накопленных ресурсов, под кото-
рыми понимается трансформативные способности 
с у б ъ е к т о в . Т а к ж е и о п р е д е л е н и е л и ч н о с т и как 
совокупности к о м п е т е н ц и й , делающих субъекта 
способным к действию, даваемое Ю. Хабермасом, 
у к а з ы в а е т на о п р е д е л е н н у ю ф о р м у о р г а н и з а ц и и 
социального опыта. 



Представители социальной философии , не по-
зиционирующие себя в рамках теории социального 
действия , т а к ж е отводят в а ж н у ю роль статусам, 
ролям, ожиданиям и структурам. Н.С. Розов, напри-
мер, включает их в пространство социальной онто-
логии. 

Восьмой принцип — принцип ценностно-норма-
тивной детерминированности: бытие социального 
субъекта определяется существующими ценностя-
ми, нормами и образцами как надындивидуальными 
(общесоциальными, групповыми) , так и индиви-
дуальными. Важную роль ценностей и норм в раз-
витии общества подчеркивает И. Валлерстайн (1, с. 135; 
22, с. 181; 23, с. 119), отмечая способность челове-
чества «двигаться в направлении того, что Макс Ве-
бер называл «сущностной рациональностью«, то есть 
к р а ц и о н а л ь н ы м ц е н н о с т я м и р а ц и о н а л ь н ы м це-
лям, достигаемым посредством коллективных и ра-
зумных действий». 

Ценности и нормативные, или легитимные поряд-
ки считаются центральными ориентирами социаль-
ного действия в концепциях М. Вебера, Т. Парсонса, 
Э. Гидденса, Ю. Хабермаса. Среди представителей 
российской социальной ф и л о с о ф и и ценности, нор-
мы и о б р а з ц ы п р и н и м а ю т с я в к а ч е с т в е ф у н д а -
ментального основания взаимодействия социальных 
субъектов в концепциях М.С. Кагана, В.Е. Кемерова, 
B.C. Барулина, К.С. Пигрова, П.С. Гуревича. По мне-
нию Н.С. Розова, деятельность людей не может осу-
ществляться вне ценностного сознания (18, с. 181 ]. 

Как полагает К.Х. Момджян, коллективная дея-
т е л ь н о с т ь , н а п р а в л я е т с я н а д ы н д и в и д у а л ь н ы м и 
интересами, целями, ценностями, нормами и инсти-
тутами, являясь главным и р е ш а ю щ и м признаком 
реальной социальной группы, отличной от суммы 
образующих ее индивидов. В последнем случае мы 
позволим себе не согласиться с К.Х Момджяном, 
поскольку надындивидуальные ценности, нормы, 
институты вне создающих, о б р а з у ю щ и х их инди-
видов невозможны (тут Момджян несколько про-
тиворечит сам себе). Но из этого ж е тезиса мы мо-
жем вполне заключить, что раз коллектив, реальная 
группа может направляться в своей деятельности 
нормами и ценностями, то и индивид, элемент груп-
пы может направляться в соей деятельности не толь-
ко коллективными ценностями и нормами, на вы-
работку которых он повлиял, но также и своими инди-
видуальными ценностями и нормами, которые, таким 
образом, могут отражать коллективные и, в равной 
степени, не совпадать с ними. 

Обозначим т а к ж е эксплицированные нами выше 
н е к о т о р ы е п р и з н а к и с у б ъ е к т и в н о с т и . П е р в ы й : 
разграниченность субъекта как носителя и субъек-
тивности как его свойства . Второй: с в я з а н н о с т ь 
(соотнесенность) с выходом за пределы данности. 
Третий: связанность (соотнесенность) с внутренни-
ми и внешними качествами субъекта. Четвертый: 
с о о т н е с е н н о с т ь с в н у т р е н н е й н е о д н о р о д н о с т ь ю 
(противоречивостью)субъекта и неоднородностью 
его бытия. Пятый: связанность (соотнесенность) с 
взаимодействием социальных субъектов. 

Указанные признаки субъективности соответ-
с т в у ю т п р и н ц и п а м ее с о ц и а л ь н о - ф и л о с о ф с к о й 
экспликации. А именно, выделение разграниченнос-
ти субъекта как носителя и субъективности как его 
с в о й с т в а п р е д п о л а г а е т п р и з н а н и е с о ц и а л ь н о г о 
субъекта исходным основанием экспликации субъек-
тивности . П р и этом учитывается , что в качестве 
системно организованного социального субъекта 
может выступать индивид как конкретный носитель 

сущностных человеческих свойств, или группа как 
совокупность взаимодействующих индивидов. 

Эксплицируя связь субъективности с выходом 
за п р е д е л ы д а н н о с т и , мы у ч и т ы в а е м п р о ц е с с ы 
взаимодействия социальных субъектов, их суще-
ствование в деятельности, что является основанием 
обмена элементами между ними, преобразования 
ими самих себя и приобретения новых качеств. 

Соотнесение субъективности с внутренними и 
внешними качествами субъекта имеет в своей осно-
ве признание конкретности структурной единицы 
с о ц и а л ь н о - ф и л о с о ф с к о г о анализа , ее системной 
организованности, постоянного преобразования и 
обновления. 

Связывая субъективность с внутренней неодно-
родностью социального субъекта, его бытия, а также, 
взаимодействием социальных субъектов, мы исхо-
дим и з п р и з н а н и я с и с т е м н о й о г р а н и з о в а н н о с т и 
социального субъекта, его обновления в результате 
о б м е н а э л е м е н т а м и ( а с п е к т в з а и м о д е й с т в и я ) и 
п р е о б р а з о в а н и я действительности и самого себя 
(аспект деятельности). 

Таким образом, сопоставление выделенных при-
знаков субъективности с принципами ее социально-
ф и л о с о ф с к о й э к с п л и к а ц и и п о к а з ы в а е т необхо-
димость дополнить совокупность признаков теми, что 
находились бы в соответствии с принципами социаль-
ной о п р е д е л е н н о с т и и ц е н н о с т н о - н о р м а т и в н о й 
д е т е р м и н и р о в а н н о с т и . К р о м е того, а д е к в а т н о е 
в ы д е л е н н ы м п р и н ц и п а м социально-философское 
определение субъективности должно базироваться 
на понимании социального субъекта как исходного 
с н о в а н и я е е э к с п л и к а ц и и , у ч и т ы в а т ь е го к о н -
кретность, системную организованность, наличие 
о б м е н а э л е м е н т а м и м е ж д у с у б ъ е к т а м и , их пре-
о б р а з о в а н и е , п р и о б р е т е н и е и м и новых качеств , 
о п р е д е л е н н о с т ь в з а и м о д е й с т в и я и деятельности 
социальных субъектов их опытом, ценностями и 
нормами. 

Сформулируем теперь наше определение субъек-
т и в н о с т и , к о т о р о е б у д е т у д о в л е т в о р я т ь в ы ш е -
указанным условиям. Субъективность - это свойство 
социального субъекта преодолевать (выходить за 
пределы) свою в н у т р е н н ю ю и внешнюю опре-
деленность. 

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 п р и н ц и п а м и 
с о ц и а л ь н о - ф и л о с о ф с к о й э к с п л и к а ц и и с у б ъ е к -
тивности, а т а к ж е учитывая, что в качестве социаль-
ного с у б ъ е к т а , то е с т ь и с т о ч н и к а а к т и в н о с т и , 
носителя деятельности и участника отношений в 
с ф е р е социального бытия, могут выступать индивид, 
или группа , к о н к р е т и з и р у е м в ы ш е п р и в е д е н н о е 
о п р е д е л е н и е с л е д у ю щ и м о б р а з о м . В н у т р е н н я я 
определенность заключается в индивидуальных (или 
ж е групповых) нормах , ценностях , целях, опыте 
взаимодействия и деятельности, внутренних функ-
циях, э л е м е н т а х ( к о т о р ы м и могут быть и опре-
д е л е н н ы е к а ч е с т в а ) и с т р у к т у р а х с о ц и а л ь н о г о 
субъекта. Внешняя определенность заключается в 
надындивидуальных (отношение индивида с группой 
и с о б щ е с т в о м ) , или н а д г р у п п о в ы х ( о т н о ш е н и е 
группы с обществом) нормах, ценностях, целях, а 
т а к ж е в статусах, ролях, в н е ш н и х функциях , на-
правлениях взаимодействия и деятельности социаль-
ного субъекта. 

Т а к и м о б р а з о м , п р и л о ж е н и е п е р е ч и с л е н н ы х 
принципов к экспликации субъективности позволя-
ет раскрыть ее сущность как социального феноме-
на, представляющего собой атрибут социального 
субъекта и ввести в социально-философский дискурс 



п о н я т и е с у б ъ е к т и в н о с т и , д е м о н с т р и р у ю щ е е е е к а к 
и м м а н е н т н о е с о ц и а л ь н о м у с у б ъ е к т у и н и ц и и р у ю щ е е 
н а ч а л о п р е о б р а з о в а н и й с о ц и а л ь н о й р е а л ь н о с т и . 
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ДОБРОВОЛЬЧЕСКИЙ ТРУД В КОНТЕКСТЕ 
СИСТЕМНО-СИНЕРГЕТИЧЕСКОГО 
ПОДХОДА 
Статья посвящена исследованию феномена добровольческого труда, активно раз-
вивающегося в современном мире, в том числе и в России. Исследование проведено 
с позиций системно-синергетического подходе. 
Описана социетальная модель общества с выделением трех основных секторов 
и в рамках этой модели рассмотрена сущность и функции добровольческого труда. 
С этих позиций добровольческий труд выступает как основной труд в Третьем секторе, 
объективная основа гражданского общества. Проведен системно-синергетический 
анализ становления рассматриваемого вида труда. 

В с о в р е м е н н о м о б щ е с т в е в с е з а м е т н е е д о б р о -
в о л ь ч е с к а я д е я т е л ь н о с т ь , м а с с о в о ф о р м и р у ю щ а я с я 
в и н д у с т р и а л ь н о р а з в и т ы х с т р а н а х в XIX в. и в о з -
р о ж д а ю щ а я с я в Р о с с и и со в р е м е н и п е р е с т р о й к и н а 
в о л н е ф о р м и р о в а н и я г р а ж д а н с к о г о о б щ е с т в а . 
К а ч е с т в е н н ы е х а р а к т е р и с т и к и д о б р о в о л ь ч е с к о г о 
т р у д а в ы р а ж а ю т с я в д о б р о й , с в о б о д н о й в о л е е г о 
субъекта , б е з в о з м е з д н о с т и и с о д е р ж а т е л ь н о й на-пра-
в л е н н о с т и н а р е ш е н и е с о ц и а л ь н ы х п р о б л е м . Л. Са -
л а м о н п и ш е т о « г л о б а л ь н о й а с с о ц и а т и в н о й р е в о -

л ю ц и и » , х а р а к т е р и з у ю щ е й с я в ы п л е с к о м а к т и в н о с т и 
о р г а н и з о в а н н о й д о б р о в о л ь ч е с к о й д е я т е л ь н о с т и 
г р а ж д а н — с т р у к т у р и р о в а н н о й д е я т е л ь н о с т и в н е 
г о с у д а р с т в е н н ы х и л и к о м м е р ч е с к и х р а м о к [1]. 
М а с ш т а б э т о г о я в л е н и я с е г о д н я в ы г л я д и т с л е д у ю -
щ и м о б р а з о м [2]. 

К а к м ы видим, в с р е д н е м м а с ш т а б р а з в и т и я добро-
в о л ь ч е с к о г о т р у д а в г р у п п е р а з в и т ы х с т р а н в 3,86 ра-
за п р е в ы ш а е т а н а л о г и ч н ы й у р о в е н ь в г р у п п е с т р а н с 
переходной экономикой , к к о т о р о й относится и Россия. 



Наша страна нуждается в осмыслении мирового 
и р о с с и й с к о г о и с т о р и ч е с к о г о о п ы т а доброволь-
чества, что требует понимания условий становления 
и места этого ф е н о м е н а в обществе, его современ-
ных функций, с п е ц и ф и к и развития. Однако добро-
вольческий труд до сих пор остается вне поля зре-
ния большинства российских социологов-специа-
листов в области труда. Это, с одной стороны, объяс-
н я е т с я н е д о с т а т о ч н ы м п о к а м а с ш т а б о м добро-
вольчества в России, хотя традиция творения благих, 
добрых, бескорыстных дел по религиозным и светско-
либеральным мотивам у нас имеет давние корни и 
сегодня активно возрождается . С другой стороны, 
проблема в том, что исследователь сталкивается со 
с л е д у ю щ и м и м е т о д о л о г и ч е с к и м и п р о б л е м а м и в 
изучении трудовых феноменов [3], [4], [5]: 1) в рабо-
т а х по с о ц и о л о г и и т р у д а во в з г л я д а х на труд , 
теоретически заявленных широко, изучающих труд 
в масштабах всего общества, на практике преобла-
дают узкие подходы (исследуется труд в одной из 
с ф е р общества); 2) труд понимается в основном как 
п р и р о д о п р е о б р а з у ю щ а я и значительно р е ж е как 
с о ц и а л ь н о п р е о б р а з у ю щ а я деятельность ; 3) т р у д 
понимается как деятельность экономическая , т.е. 
регулируемая принципом максимизации прибыли и 
м и н и м и з а ц и и затрат. В целом с необходимостью 
задаваемый объектным полем системный подход в 
р а б о т а х но с о ц и о л о г и и т р у д а и с п о л ь з у е т с я не-
достаточно, непоследовательно, что ведет к потерям 
в понимании сущности труда в целом и особеннос-
тей его отдельных видов. В результате огромный пласт 
практики добровольчества выпадает из поля зрения 
ученых-социологов. На наш взгляд, назрела необхо-
димость введения в социологию труда категории 
«добровольческий труд», о т р а ж а ю щ е й к о р е н н ы е 
характеристики добровольческой деятельности и ее 
растущий масштаб как в мире, так и в России. При 
этом мы будем исследовать д а н н у ю категорию с 
позиций широко понимаемой категории «труд», т.е. 
на основе системной методологии, включающей, как 
известно, и синергетический аспект. 

Генезис добровольческого труда. Усложнение и 
р а з в и т и е о б щ е с т в а т е с н о с в я з а н о с р а з в и т и е м 
общественного труда. Труд издавна был объектом 
теоретического анализа мыслителей разных эпох, и 
сущность его рассматривалась с двух позиций: 1) труд 
как тяжелейшая повинность человека; 2) труд как 
свободное творческое р а с к р ы т и е и актуализация 
л и ч н о с т и . В э т и х п о д х о д а х о т р а ж е н о п р о т и в о -
речивое единство необходимости и свободы самого 
п р о ц е с с а труда , а т а к ж е и с т о р и ч е с к а я н а п р а в -
ленность изменений в с ф е р е труда: от ж и з н е н н о й 
н е о б х о д и м о с т и и о т ч у ж д е н и я к о с о з н а н н о м у и 
с в о б о д н о м у р а с к р ы т и ю т в о р ч е с к о й с у щ н о с т и 
человека. Категория свободы является ключевой для 
п о н и м а н и я с у щ н о с т и труда в целом и о с о б е н н о 
добровольческого труда. Формирование его харак-
тера и специфики тесно связано с освобождением 
труда от всех видов п р и н у ж д е н и я : социального , 
э к о н о м и ч е с к о г о , а д м и н и с т р а т и в н о - п р а в о в о г о и 
идеологического. В рабовладельческом обществе 
с в о б о д н ы м с ч и т а л с я т р у д с о ц и а л ь н о свободных 
граждан, участвовавших в управлении государством, 
в отличие от т р у д а рабов, с о ц и а л ь н о з а в и с и м ы х 
людей. В средние века «труд в поте лица» считался 
проклятием человека за его первородный грех. Ф. Ак-
винский утверждал, что своим трудом человек мо-
ж е т обеспечить только свое биологическое сущест-
вование и не способен достигнуть высоких целей. 
Свободный труд свободных людей являлся идеалом 
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социалистов-утопистов. По К.Марксу, свободным 
в ы с т у п а е т труд — а н т и п о д т а к и м и с т о р и ч е с к и м 
формам труда с внешним принуждением и отчуж-
дением как рабский, барщинный и наемный. Объек-
т и в н о й о с н о в о й о с в о б о ж д е н и я т р у д а я в л я е т с я 
развитие производительных сил и демократизация 
всех с ф е р ж и з н и общества. Появление социально 
свободного работника стало важнейшим условием 
ф о р м и р о в а н и я в д а л ь н е й ш е м экономически сво-
бодного ч е л о в е к а з а п а д н о г о типа , л и ч н о с т н а я 
структура и поведение которого испытали опреде-
ляющее влияние протестанской этики (М.Вебер [6]). 
Критическая масса таких индивидов, сохранивших 
р е л и г и о з н ы й дух п р о т е с т а н т и з м а и с у м е в ш и х 
соединить его с духом свободы, заложили основы 
гражданского общества в США, многих европейских 
странах. Феномен США, по м н е н и ю А. де Токвиля 
з а к л ю ч а л с я в и с к л ю ч и т е л ь н ы х у с л о в и я х инду-
стриального развития, определивших формирование 
г р а ж д а н с к о г о о б щ е с т в а на основе развитой спо-
собности к самоорганизации первых поселенцев, на 
добровольных началах строивших школы, дороги, 
дома , р е ш а ю щ и х с о в м е с т н о л ю б ы е п р о б л е м ы 
сообщества. Такими условиями выступили: свобода 
передвижения ценностей, лиц и капиталов на тер-
р и т о р и и США, г а р а н т и р о в а н н ы е к о н с т и т у ц и е й 
страны; свобода добровольных ассоциаций граждан 
и с в о б о д а слова; н р а в ы и в е р о в а н и я л ю д е й [7]. 
Ц е н н о с т и п р о т е с т а н т с к и х с е к т (труд как путь к 
спасению; высокий уровень социальной организа-
ции ж и з н и как религиозный долг служения Богу, 
добрые дела как знак избранничества; готовность к 
обучению и принятию нового) в сочетании с граж-
данскими свободами и отсутствием развитой государ-
ственной б ю р о к р а т и и заложили традиции добро-
вольчества. 

В процессе д а л ь н е й ш е й эволюции, по м н е н и ю 
Э. Д ю р к г е й м а , п р о и с х о д и т с о к р а щ е н и е области 
религии и увеличение области мирской жизни, при 
этом «индивид меньше чувствует себя лицом, которое 
заставляют действовать, он больше становится источ-
ником самопроизвольной деятельности» [8, с. 171). 
Итак , ф е н о м е н добровольного (в XX в. добро-
вольческого) труда заключается в свободе от 
социального, экономического и политического 
принуждения и бескорыстной направленности на 
решение проблем сообщества. В то ж е время было 
бы ч р е з м е р н о с ч и т а т ь его п о л н о с т ь ю альтруис-
тическим. Н е с о м н е н н а р е л и г и о з н а я мотивация и 
мотивация в ы ж и в а н и я сообщества за счет синер-
гетики совместного труда его членов. Для крестьян-
ских общин в России был т а к ж е характерен добро-
вольный труд по р е ш е н и ю общих проблем, однако 



отсутствие г р а ж д а н с к и х свобод , свободы п е р е -
м е щ е н и я капиталов , т р у д о в ы х р е с у р с о в и пр. в 
традиционном российском обществе не позволило 
запустить п р о ц е с с ф о р м и р о в а н и я гражданского 
общества . П о с л е д н е е ф о р м и р у е т с я лишь после 
отмены крепостного права, с развитием товарно-
денежных отношений, становлением индустриаль-
ного общества, формированием института земства с 
деятельностью гласных, работающих безвозмездно. 
В России к концу XIX в. самоорганизация граждан в 
форме общественных ассоциаций, общественное 
благо-деяние выливается в ш и р о к о е гражданское 
движение , о б ъ е д и н и в ш е е в своих рядах большое 
число известных и неизвестных активистов, нрав-
с т в е н н о й п о т р е б н о с т ь ю к о т о р ы х была п о м о щ ь 
ближнему. Например, безвозмездная деятельность в 
с ф е р е культуры — «хождение в народ» предста-
вителей интеллигенции (учителей, врачей и т.д.) или 
учреждение Московской Городской думой в 1894 г. 
системы " Городских попечительств о бедных". Такой 
подход демонстрирует те же, что и в других инду-
стриальных странах, принципы либерального добро-
вольчества , р а з в и т и е к о т о р о г о было п р е р в а л о 
октябрьской р е в о л ю ц и е й 1917 г. В С С С Р добро-
вольный труд (правильнее его в большей мере наз-
вать идеологически-принудительным) базировался на 
организационной поддержке КПСС, государства и 
был частично о п л а ч и в а е м ы м на ф о н е в с е о б щ е й 
бедности (отгулы, дни к отпуску). Теоретическая ба-
за этой политики основывалась на идеях В. Ленина о 
коммунистическом труде как добровольном труде 
(труд без расчета на вознаграждение , как привыч-
ка сознательно трудиться на общую пользу [9,с.315]). 
В п о с т р е ф о р м е н н о й России достаточно активно 
проявляется бескорыстный труд верующих, однако 
добровольный светский труд пока не стал массовым, 
поскольку у н а с е щ е н е с ф о р м и р о в а л с я значи-
тельный средний класс, не окрепли реальные граж-
данские и экономические свободы, свободные СМИ. 
Тем не менее наше социологическое исследование 
добровольчества в Омском регионе [10] показало 
растущий масштаб создания волонтерских отрядов 
молодежи при поддержке государственных, муни-
ципальных структур и общественных организаций, 
что характерно и для других регионов, 

Итак, генезис добровольческого труда связан с 
о с в о б о ж д е н и е м с у б ъ е к т а т р у д а от всех видов 
принуждения под влиянием естественных процессов 
общественного разделения труда. Место этого вида 
труда о п р е д е л е н о его к о р е н н о й с в я з ь ю с орга -
низациями гражданского общества, которое возни-
кает в силу объективных закономерностей развития 
индустриального общества, 

Чтобы выяснить роль добровольческого труда в 
о б щ е с т в е , р а с с м о т р и м его м е с т о в к о н т е к с т е 
социетальной модели общества. Под социетальной 
моделью мы п о н и м а е м с и с т е м н о е р а с с м о т р е н и е 
общества, которое основано на выделении крупных 
закономерно возникающих, долго существующих и 
тесно в з а и м о д е й с т в у ю щ и х п о д с и с т е м общества , 
основанных в свою очередь на деятельности малых 
социальных образований, которые связаны между 
собой сложными сетями отношений. Эти подсисте-
мы суть государство (первый сектор) , р ы н о ч н а я 
экономика (второй сектор) и гражданское общество 
(третий сектор), которые сформировались в резуль-
тате общественного разделения труда в процессе 
коэволюции. 

Выделим с л е д у ю щ и е а с п е к т ы д е я т е л ь н о с т и 
данных секторов. 

1. С предметной, объективно-организационной 
стороны каждый сектор включает формальные и 
неформальные институты, организации, сети отно-
ш е н и й , со с в о и м с п е ц и ф и ч е с к и м с п о с о б о м их 
существования. Государство создает рациональную 
с и с т е м у управления, в л а с т н у ю и е р а р х и ю гос-
субъектов, которые задают направление и границы 
функционирования социетальных процессов и их 
контролируют. Два других сектора функционируют 
как самоорганизующиеся п о д с и с т е м ы : эконо-
м и ч е с к и н а п р а в л е н н а я (рынок х о з я й с т в у ю щ и х 
субъектов) и социально направленная (гражданское 
общество). 

2. В каждом секторе главенствует свой критерий 
эффективности , свои нормы, о т р а ж а ю щ и е «дух» 
трудовой деятельности каждого сектора. Для вто-
рого сектора главный критерий труда — экономи-
ч е с к а я э ф ф е к т и в н о с т ь ( « М а к с и м у м п р и б ы л и , 
минимум затрат»), для третьего сектора — социаль-
ная эффективность («Социальное благополучие — 
прежде всего»), а для Первого сектора — социально-
э к о н о м и ч е с к а я э ф ф е к т и в н о с т ь , благосостояние 
о б щ е с т в а в ц е л о м («Выполнение о б щ е с т в е н н ы х 
функций при минимуме затрат»). 

3. С и с т е м н ы й подход предполагает выделение 
функций каждого элемента системы. Функции тру-
да в разных секторах различны. С одной стороны, 
труд — субстанциональный способ воспроизводст-
ва и развития общества, т.е. труд выполняет общие 
для всех видов труда функции. С другой стороны, 
труд является основой существования каждого из 
секторов , в р а м к а х к о т о р о г о он выполняет спе-
ц и ф и ч е с к и е ф у н к ц и и . Ф у н к ц и и труда были про-
анализированы И.И. Чангли [11], A.M. Шкуркиным 
[12], А.Я. Кибановым (13] идр. 

Мы выделяем следующие общие функции труда: 
1) социально-формирующую ф у н к ц и ю — труд соз-
дает человеческое общество во всем многообразии 
его элементов и структур путем природно-преобра-
зующей, интеллектуально-духовной и социально-
преобразующей деятельности; 2) антиэптропийную 
— труд вносит упорядоченность в социальное бы-
тие, противостоит социальной энтропии, поддержи-
вает ф у н к ц и о н и р о в а н и е общества и человека на 
необходимом уровне за счет коллективной синер-
гетики; 3) социализирующую - труд ф о р м и р у е т , 
создает, развивает человека как члена общества. 

Сравнение секторных подсистем труда позволя-
ет выделить специфические фуикции труда. Так, 
основой деятельности госсектора является управ-
ленческий труд, направленный на удовлетворение 
о б щ е с т в е н н ы х п о т р е б н о с т е й . Ф у н к ц и и труда в 
первом с е к т о р е — создание о б щ и х л е г и т и м н ы х 
правовых норм для обеспечения жизни, безопас-
ности общества и личности, контроль за их выпол-
нением, разрешение конфликтов между субъектами 
различных секторов через судебную систему. Кро-
ме того, государство задает стратегию социализации 
будущих поколений через институты социализации. 
Функции социального государства, которое возни-
кает в результате влияния на общественную систе-
му зрелого гражданского общества, заключаются в 
создании системы социального обеспечения, доступ-
ного здравоохранения и образования, проведении 
социальной политики в сфере занятости и доходов. 

Труд в рыночно-коммерческом секторе выпол-
няет следующие функции: удовлетворение частных 
потребностей членов общества через производство 
товаров и услуг; создание общественного богатства; 
интеграция ч е р е з о б щ е с т в е н н о е разделение труда 



и кооперацию; воспроизводство и развитие челове-
ка «профессионального»; стратификация по уровню 
дохода, о б р а з о в а н и ю , п р о ф е с с и и ; о с в о б о ж д е н и е 
человека для р а с к р ы т и я творческого потенциала 
ч е р е з сокращение тяжелого и однообразного труда. 

Основными функциями добровольческого тру-
да выступают: формирование и развитие граждан-
ского общества, трансляция гражданских социеталь-
ных ценностей, традиций; гражданская социализа-
ция отдельного индивида; интеграция общества че-
р е з а с с о ц и а ц и и граждан , с о з д а н и е социального 
капитала; кооперация усилий для з а щ и т ы прав и 
интересов индивидов; самоуправление и коллек-
тивное решение самых разных проблем сообщества 
на основе социальных инноваций; поддержка не-
з а щ и щ е н н ы х с о ц и а л ь н ы х групп, их с о ц и а л ь н а я 
адаптация; свободное самовыражение и социальное 
творчество людей. 

В заключение остановимся подробнее на синер-
гетическом анализе д о б р о в о л ь ч е с к о г о труда , 
изучающем самоорганизацию различных систем и 
их эволюцию. Эволюция системы (основное понятие 
синергетики) соответствующим образом влияет на 
развитие среды, тех внешних, о к р у ж а ю щ и х систем, 
с которыми она взаимодействует. Социальная сис-
тема, являясь открытой и неравновесной, входе своей 
эволюции, обмене с о к р у ж а ю щ е й средой произво-
дит энтропию (мера беспорядка), которая, однако, 
не накапливается в ней, а удаляется и рассеивается 
(диссипация) в о к р у ж а ю щ е й среде. Вместо нее из 
среды поступает свежая энергия, вещество и инфор-
мация, и именно вследствие такого непрерывного 
обмена энтропия системы м о ж е т как возрастать, так 
и не возрастать, уменьшаться. 

Что же позволяет социальной системе находится 
в состоянии устойчивого неравновесия? A.M. Шкур-
кин считает - это трудовая деятельность , которая 
обеспечивает функционирование системы на уров-
не, который определен накопленными в обществе 
ресурсами. С другой стороны, неравновесие систе-
мы, по его мнению, осуществляется за счет роста 
энтропии в среде, ибо «чтобы выжить, социальный 
организм должен усилить свою антиэнтропийную 
а к т и в н о с т ь , т е м с а м ы м е щ е б о л ь ш е р а з р у ш а я 
природную среду и другие социальные объекты и 
создавая новые более э ф ф е к т и в н ы е условия, проду-
цирующие последующий рос г энтропии» [14,с. 155]. 
Разовьем этот подход. Создание продуктов труда и 
их потребление (через распределение и обмен) — 
базовый процесс, он позволяет обществу жить. С дру-
гой стороны, в процессе труда происходит потреб-
л е н и е в е щ е с т в а , э н е р г и и , и н ф о р м а ц и и и далее 
происходит выброс отработанного в среду, т.е. рост 
в последней э н т р о п и и . Р а с с м а т р и в а я в н е ш н ю ю 
п р и р о д н у ю и в н у т р е н н ю ю с о ц и а л ь н у ю о к р у -
ж а ю щ у ю среду, мы различаем природную и социаль-
ную энтропию. Последняя проявляется и осознает-
ся человеком постепенно, наиболее я р к о и четко — 
в п е р и о д и н д у с т р и а л и з а ц и и общества , когда ста-
новятся видны массовые социальные пороки (объек-
т и в а ц и я с о ц и а л ь н о й энтропии) , к а к последствия 
д е я т е л ь н о с т и л ю д е й , п р е ж д е всего в р ы н о ч н о й 
подсистеме и неспособности государства решить эти 
социальные проблемы. Социальная энтропия, пони-
маемая как отчуждение труда, эксплуатация, травма-
тизм, нищета наемных работников и их семей, без-
работица, социальная незащищенность, загрязнения 
о к р у ж а ю щ е й среды и т.п., - плата за экономичес-
ки эффективное производство товаров и услут. успе-
хи экономики. Чем выше была экономическая эф-

фективность труда в рыночном секторе за счет жест-
кой экономии и з д е р ж е к на оплату и условия труда, 
тем сильнее росло отчуждение наемных работников 
(отчуждение от целей, условий, продуктов труда), 
тем сильнее росла социальная энтропия. Нарастание 
энтропийных процессов, рано или поздно приводят 
к наступлению "бифуркационной фазы" - особого 
с о с т о я н и я с о ц и а л ь н о й с и с т е м ы : последняя либо 
деградирует , либо в ы р а б а т ы в а е т принципиально 
новые средства негэнтропийной активности. Таки-
ми средствами A.M. Ш к у р к и н считает интеллект 
человека и разделение труда, мы к таким средствам 
д о п о л н и т е л ь н о о т н о с и м с п о с о б н о с т ь л ю д е й к 
с а м о о р г а н и з а ц и и для защиты своих интересов и 
ф о р м и р о в а н и е социально р а з в и т ы х качеств аль-
труизма и ответственности у значительной части 
состоятельных граждан. Как показывает история, с 
социальной энтропией не способны были справить-
ся ни государство, ни рынок. Р. Хайлбронер и Л. Тароу 
у к а з ы в а ю т , что р ы н о к н е э ф ф е к т и в е н для т е х 
общественных товаров и услуг, на которые нет уст-
ановленной цены (образование, здравоохранение и 
т.п.), он применяет сугубо экономические расчеты 
для удовлетворения запросов и нужд человека [15]. 
Неспособность капитализма производить общест-
венно необходимые товары и социальная безответ-
ственность породили э ф ф е к т коллективной протест-
ной интеграции, активно влияющей как на государст-
во, так и на рынок. Гражданское общество возникает 
как с а м о о р г а н и з а ц и я н а и б о л е е социально ответ-
с т в е н н ы х г р а ж д а н для у м е н ь ш е н и я с о ц и а л ь н о й 
энтропии, при этом оно воспроизводит себя через 
добровольческий труд в рамках ассоциаций (проф-
союзы, общественные, благотворительные органи-
зации и т.п.). Уникальность добровольческого тру-
да в том, что затраты труда добровольца фактичес-
ки компенсируются самим субъектом, поскольку его 
вклад в общество — это вклад и для себя в будущем, 
изменение общества «под себя». Волонтер свободен 
от о т ч у ж д е н и я , он - «для -себя -трудящийся» , он 
субъект и цели труда в отличие от экономически 
несвободных наемных работников - «трудящихся для 
собственника». В наемном труде субъектом цели 
т р у д а в ы с т у п а е т с о б с т в е н н и к . С л е д о в а т е л ь н о , 
добровольческий труд не создает новой энтропии, а 
уменьшает энтропию, порожденную другими вида-
ми труда. 

Итак, добровольческий труд — это, во-первых, 
закономерно развивающаяся под влиянием общест-
венного разделения труда базовая деятельность од-
ной из о б щ е с т в е н н ы х подсистем — гражданского 
общества, направленная на с н и ж е н и е социальной 
энтропии и позволяющая обществу в целом гармо-
нично функционировать и развиваться в интересах 
всех своих граждан на основе их самоорганизации и 
с а м о а к т у а л и з а ц и и ; во-вторых, это деятельность , 
субъект которой всегда является субъектом цели 
с в о е г о труда , он с в о б о д е н от социального , эко-
номического , о р г а н и з а ц и о н н о - п р а в о в о г о и идео-
л о г и ч е с к о г о п р и н у ж д е н и я и с в о б о д е н в в ы б о р е 
средств, у с л о в и й труда и личности (группы) бла-
гополучателя, в -третьих , это деятельность , вклю-
ч а ю щ а я д у х о в н о - н р а в с т в е н н у ю н а п р а в л е н н о с т ь 
с у б ъ е к т а труда и его п о з и т и в н о - э м о ц и о н а л ь н о е 
сопереживание за результаты труда и социальную 
ж и з н ь сообщества. 
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ПРИНЦИПЫ 
МОРАЛЬНОЙ РЕГУЛЯЦИИ ОБЩЕСТВА 
В ЛИБЕРАЛЬНОЙ И ТРАДИЦИОННОЙ 
ЭТИКЕ 
В статье предпринимается попытка сравнить этические модели, которые сосуществу-
ют в современном российском обществе. В ходе анализа было выявлено, что основ-
ным принципом либеральной этики является, основанный на ценностях полезности, 
эффективности, успех и выгоды. Но в силу того что эти ценности противоречат базисным 
основаниям незападных культур (в т.ч. российской), их восприятие порождает общест-
венные катаклизмы. В статье региональной власти предлагается ориентироваться не 
на протестантскую этику, из которой вырос либерализм, а на собственные нравствен-
ные традиции. Общество прежде всего нуждается в определенных символах, 
культурных формах, в которых нашли бы свое выражение ритуальность и обрядо-
верие, традиционно обеспечивающие нравственное здоровье народа. 

После выхода в свет к н и г и М а к с а Вебера «Про-
тестантская этика и дух капитализма» нет у ж е смыс-
ла доказывать , что н р а в с т в е н н ы е идеалы во многом 
о п р е д е л я ю т н а п р а в л е н н о с т ь и х а р а к т е р общест -
в е н н о г о р а з в и т и я . Всем в а ж н е й ш и м с о ц и а л ь н о -
э к о н о м и ч е с к и м и з м е н е н и я м о б я з а т е л ь н о п р е д -
шествует « п е р е о ц е н к а ценностей» , которая приво-
дит к п о я в л е н и ю н о в ы х д у х о в н ы х о р и е н т и р о в , 
позволяющих осуществить т р а н с ф о р м а ц и ю общест-
ва. В этом с м ы с л е все о б щ е с т в е н н ы е к а т а к л и з м ы 
последних десятилетий от «перестройки» и распада 
Советского С о ю з а до п у т и н с к и х р е ф о р м о т р а ж а ю т 
хаос, происходящий в с ф е р е нравственности . 

Но н р а в с т в е н н ы й к р и з и с , в итоге п р и в е д ш и й к 
ломке п р е ж н и х норм, ц е н н о с т е й , т р а д и ц и й , к со-
жалению, н е вылился в ф о р м и р о в а н и е новой устой-
ч и в о й э т и ч е с к о й м о д е л и , п о з в о л я ю щ е й п о д д е р -
ж и в а т ь с т а б и л ь н о с т ь в о б щ е с т в е и н р а в с т в е н н о е 
здоровье отдельного человека. «Нет ничего хуже, чем 
ж и т ь в эпоху перемен» , — говорят китайцы, и они 
с о в е р ш е н н о п р а в ы . Н а ш е о б щ е с т в о как н и к о г д а 

нуждается в системе н р а в с т в е н н ы х ориентаций , ко-
т о р ы е бы с п о с о б с т в о в а л и г а р м о н и з а ц и и о б щест -
венных отношений . 

После распада Советского Союза Россия реши-
ла п р и с о е д и н и т ь с я к западной цивилизации, вслед-
ствие чего, в нашу страну вместе с р ы н о ч н о й эконо-
м и к о й и и н с т и т у т а м и д е м о к р а т и и и м п о р т и р о в а н а 
либеральная мораль, которая была призвана запол-
нить ц е н н о с т н ы й вакуум , с о з д а в д у х о в н ы е пред-
п о с ы л к и для ф о р м и р о в а н и я о б щ е с т в а и ч е л о в е к а 
нового типа. Но последствия такого заимствования 
о к а з а л и с ь н е о ж и д а н н ы м и для п р а в я щ е й элиты, 
п о с к о л ь к у л и б е р а л ь н а я м о р а л ь с п о с о б с т в о в а л а 
д а л ь н е й ш е й д е з и н т е г р а ц и и общества . Вместо ожи-
даемой л и б е р а л ь н о й «идиллии» в стране воцарились 
н р а в с т в е н н ы й б е с п р е д е л и вседозволенность , кото-
р ы е з а т р о н у л и в с е с л о и р о с с и й с к о г о о б щ е с т в а . 
Л и б е р а л ь н ы е ц е н н о с т и о к а з а л и с ь ч у ж д ы м и для 
большинства народа, к о т о р ы й перестал голосовать 
за л и б е р а л ь н ы е п а р т и и и с м и р и л с я с ф а к т и ч е с к и м 
с в е р т ы в а н и е м д е м о к р а т и и в стране . Л и б е р а л ь н а я 
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м о р а л ь не смогла о р г а н и ч н о в п и с а т ь с я в н а ш у 
культуру. 

В ч е м ж е з а к л ю ч а ю т с я п р и ч и н ы п о д о б н о г о 
неприятия ценностей, которыми живет вся западная 
цивилизация? Ответы могут быть разными. Может, 
все дело в отсталости и невежестве нашего народа, 
к о т о р ы й н е с п о с о б е н а д е к в а т н о у с в о и т ь п р о -
г р е с с и в н ы е ц е н н о с т и . М о ж н о все о б ъ я с н и т ь и 
разницей менталитетов. Но нам представляется бо-
лее п р о д у к т и в н ы м в ы я в и т ь и п р о а н а л и з и р о в а т ь 
достоинства и недостатки внутренне присущие самой 
либеральной морали. 

Центральным положением либеральной этики 
является идея морального приоритета индивида по 
отношению к обществу. Мораль не может требовать 
от человека жертвовать своими интересами во имя 
о б щ е с т в е н н ы х нужд. Свобода и с а м о р е а л и з а ц и я 
личности становятся главными ценностями в либе-
ральной этике. 

Но не эти идеи отличают ее от т р а д и ц и о н н ы х 
этических учений, многие из которых носили и н д и -
видуалистический характер (например буддизм и 
даосизм). С п е ц и ф и к а либеральной морали заклю-
чается в натуралистическом понимании индивида, 
Он лишается какой-либо качественной определен-
ности, отличающей его от животных. Человек рас-
с м а т р и в а е т с я к а к н е и с к о р е н и м о э г о и с т и ч е с к о е 
существо, который в своей деятельности не может 
н е преследовать и с к л ю ч и т е л ь н о с в о е к о р ы с т н ы е 
и н т е р е с ы , в ы р а ж а ю щ и е с я в погоне за удоволь-
ствиями и успехом. 

Либеральная мораль о т к а з ы в а е т с я от всякого 
онтологического обоснования , х а р а к т е р н о г о для 
традиционных этических учений. Мораль должна 
о т р а ж а т ь е с т е с т в е н н ы е с т р е м л е н и я ч е л о в е к а , 
поэтому н е п р а в о м е р н о постулировать существо-
вание каких-либо универсальных ценностей, кото-
р ы е могли бы регулировать поведение индивида, 
вопреки его природным склонностям. Либеральная 
мораль утверждает, что только сам человек имеет 
право выносить суждения о добре и зле. Люди могут 
думать и поступать так, как они хотят. 

Подобный э т и ч е с к и й релятивизм , по м н е н и ю 
идеологов либерализма, полностью соответствует 
интересам самого индивида и отражает принципы, 
на основе которых реально функционирует общест-
во. Традиционные нравственные ценности любви, 
м и л о с е р д и я , а л ь т р у и з м а п р о т и в о р е ч а т п р и р о д е 
человека и п р е п я т с т в у ю т у с п е ш н о м у социально-
экономическому развитию. 

Еще итальянский мыслитель Н. Макиавелли впер-
вые попытался ограничить притязания традицион-
ной этики , в ы я в и т ь ее п р а к т и ч е с к у ю н е с о с т о я -
т е л ь н о с т ь . О н т е о р е т и ч е с к и о б о с н о в а л н е о б х о -
д и м о с т ь о т д е л е н и я п о л и т и к и от морали , так как 
пришел к выводу, что нельзя быть хорошим госуда-
р е м не будучи м о р а л ь н ы м п р е с т у п н и к о м . Поли-
тическая система сама по себе требует от человека 
способности действовать аморально. Позднее в этом 
ж е н а п р а в л е н и и начал р а з м ы ш л я т ь а н г л и й с к и й 
экономист Адам Смит, который установил, что ус-
пех в экономической деятельности достигается не 
ч е р е з альтруизм, а через эгоистическое стремление 
к собственной выгоде [3, с. 24]. В капиталистичес-
ком обществе традиционная мораль стала помехой 
для у с п е ш 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 к и . 
Большинство традиционных добродетелей не впи-
сываются в р ы н о ч н у ю систему . Н а п р и м е р , аске-
тические идеалы подрывают производство, снижа-
ют спрос. 

Таким образом, классический либерализм ука-
зывает на нецелесообразность функционирования 
традиционной морали во всех важнейших сферах 
общественной жизни . Мораль в прежнем виде мо-
ж е т сохраняться только в частной ж и з н и человека. 
С либеральной точки зрения, мораль — это вообще 
личное дело индивида, м о ж н о сказать, его прихоть, а 
не необходимая система, призванная регулировать 
его жизнь . 

В либеральной этике тем не менее не говорится о 
том, что общество вообще должно лишиться мораль-
ного и з м е р е н и я . П р о с т о м о р а л ь п о н и м а е т с я по-
новому, по аналогии с рынком. В теории разумного 
эгоизма, особенно популярной в эпоху Просвеще-
ния, м о р а л ь в ы с т у п а е т , по с у щ е с т в у , как само-
регулирующаяся система, в рамках которой стрем-
л е н и е к с о б с т в е н н о м у благу способствует благу 
других людей и обществу в целом. В либеральной 
этике мораль т а к ж е сама превращается в товар, в 
одно из р ы н о ч н ы х предложений . Таким образом, 
мораль вместе с универсальностью потеряла и свою 
самоценность . Она п р е в р а т и л а с ь лишь в одно из 
возможных средств, необходимых для достижения 
успеха. Апелляция к морали происходит только 
тогда, когда это выгодно и наиболее эффективно. 

В рамках этики утилитаризма, о т р а ж а ю щ е й по 
с у щ е с т в у з а к о н ы ф у н к ц и о н и р о в а н и я р ы н о ч н о й 
системы, была сделана попытка выделить в качестве 
о б щ е з н а ч и м о г о к р и т е р и я м о р а л ь н о с т и п р и н ц и п 
полезности. Согласно этому принципу, какое-либо 
дейс твие становится правомерным с этической точ-
ки з р е н и я только в том случае, когда суммарный 
полезный э ф ф е к т этого действия превышает сум-
марный полезный э ф ф е к т любого другого действия, 
которое могло бы быть совершено вместо действия 
п е р в о г о . Т а к и м о б р а з о м , т е о р и я у т и л и т а р и з м а 
предполагает наличие в о з м о ж н о с т и количествен-
ного и з м е р е н и я благ. Принцип полезности призван 
стать тем механизмом, с помощью которого стано-
вилась бы возможной гармонизация частных интере-
сов и обеспечение общего блага. Реализация этого 
п р и н ц и п а д о л ж н а приводить к взаимовыгодному 
использованию людьми друг друга. 

В целом, следует сказать, что положения теории 
утилитаризма, действительно соответствуют основ-
н ы м м е х а н и з м а м р ы н о ч н о й с и с т е м ы , к о т о р а я 
ориентируется на максимальную эффективность , 
необходимую для получения наибольшей прибыли. 
Но эта доктрина тем не менее имеет существенные 
изъяны, не позволяющие удовлетворительно отве-
тить на целый ряд вопросов. Например, непонятно, 
как вообще возможны количественные измерения 
общественной полезности. Что полезнее для общества 
обеспечение здоровья людей или получение макси-
м а л ь н о й э к о н о м и ч е с к о й п р и б ы л и , д о с т и г н у т о й 
сокращением расходов на здравоохранение и борь-
бу с загрязнением о к р у ж а ю щ е й среды? В утилита-
ризме т а к ж е не раскрывается механизм того, каким 
образом частная польза содействует общему благу. 
Вызывает сомнение и само наделение моральным 
статусом таких утилитарных понятий как польза, 
эффективность , выгода, успех. 

У т и л и т а р и з м у не удалось у д о в л е т в о р и т е л ь н о 
согласовать идеи либеральной морали с ценностями, 
претендующими на универсальный характер. В ито-
ге даже одному из основателей утилитаризма Джо-
ну Миллю пришлось признать, что «большая часть 
поступков совершается не из стремления к всеобщей 
пользе, а просто из стремления к индивидуальным 
пользам»... В результате вопреки н а м е р е н и ю утили-



таристов показать мораль как совокупность норм и 
действий, реально содействующим общему благу, 
мораль предстала всего лишь как сфера проявления 
благоразумных частных интересов. 

Либеральная мораль в отличие от традиционной 
не стремится преобразовывать общества и ориен-
тировать человека на самосовершенствование. Эта 
м о р а л ь п р и з в а н а о т р а ж а т ь у ж е с у щ е с т в у ю щ и е 
социально-утилитарные отношения, в которые она 
не привносит ничего с у щ е с т в е н н о нового. Либе-
ральная мораль не признает разделения должного и 
сущего, поскольку она полностью находится в сфе-
ре последнего. Исходя из этой логики, правомерным 
будет утверждение, что она не нужна вовсе, потому 
что н е т с м ы с л а у п о р я д о ч и в а т ь с т и х и й н о - с к л а -
дывающиеся отношения между людьми, а важнейшие 
с ф е р ы о б щ е с т в е н н о й ж и з н и и б е з м о р а л и эф-
фективно регулируются механизмом рынка, демо-
кратическими институтами и законодательством. 
Но здесь выявляется внутренняя противоречивость 
либеральной морали, которая может парализовать 
институты общества. С одной стороны, она отдает 
на откуп с о ц и а л ь н ы м и н с т и т у т а м в с ю с ф е р у 
управления людьми, а с другой — фактически при-
знает, что .любые гражданские обязанности (даже и 
демократическом обществе) представляют опасность 
для индивидуальных свобод и интересов. Как пишет 
Е. Л. Дубко: «Либерализм разрушает гражданские 
ценности, часто поддерживает антиобщественные 
взгляды и у с т а н о в к и . К у л ь т у р а , о с н о в а н н а я на 
«конкурирующих» ценностях и чисто субъективных 
предпочтениях, недостаточно прочна» [4, с.67]. Та-
ким образом, либеральная мораль не может орга-
ничено вписать человека, понимаемого как отдель-
ная, замкнутая в себе монада, в какую-либо социаль-
ную или духовную целостность. 

Преобладание либеральных ценностей неизбеж-
но п р и в о д и т и к с у щ е с т в е н н ы м и з м е н е н и я м в 
профессиональной этике. Отказ от традиционной 
морали, на универсальных ценностях которых бы-
ли основаны п р о ф е с с и о н а л ь н ы е кодексы морали, 
п р и в е л к м о р а л ь н о м у п е р е р о ж д е н и ю и д и с к р е -
дитации в глазах общества целого ряда ранее ува-
жаемых специальностей. 

В условиях рыночной экономики, ориентирую-
щей на достижение максимальной эффективности, в 
к о м м е р ч е с к и е п р е д п р и я т и я п р е в р а т и л о с ь боль-
ш и н с т в о у ч е б н ы х з а в е д е н и й , г л а в н о й з а д а ч е й 
которых стало не воспроизводство знаний, а полу-
чение прибыли. Фигура педагога стала вызывать 
жалость или презрение , поскольку с традиционной 
точки з р е н и я нет ничего более аморального, чем 
торговля з н а н и я м и и к о р ы с т н о е и с п о л ь з о в а н и е 
своего высокого социального статуса. 

Медицина стала к р у п н е й ш е й производственной 
о т р а с л ь ю , п о л у ч а ю щ е й о г р о м н у ю п р и б ы л ь от 
фармакологии, выращивания и пересадки органов и 
т. п. В условиях господства либеральной этики стала 
н е и з б е ж н о й э л и м и н а ц и я о с н о в н ы х м о р а л ь н ы х 
ценностей, к о т о р ы е были з а ф и к с и р о в а н ы е щ е в 
клятве Гиппократа: «Употреблю все силы для помо-
щи больным и воспрепятствую несправедливости и 
н а н е с е н и ю вреда. Н и к о м у не поднесу лекарства 
смертоносного, даже если о том попросят, также не 
дам такого совета другому, не допущу беременных 
ж е н щ и н до аборта. С о х р а н ю в чистоте и святости 
мою ж и з н ь и мое искусство. . . А что не подлежит 
р а з г л а ш е н и ю , о том с о х р а н ю м о л ч а н и е и как 
священную тайну уберегу» [8, с. 43]. В наше время 
врачевание более не рассматривается как священ-

нодействие, поэтому нарушаются все основные прин-
ципы классической медицинской этики: 1) врачебная 
тайна; 2) запрет на аборты; 3) запрет на эвтаназию; 
4) благо пациента. 

Например, в России не существует никаких огра-
ничений (кроме чисто медицинских) на совершение 
абортов, Согласно только официальной статистике, 
в нашей стране делается 7 млн абортов в год. В конце 
XX в. на к а ж д у ю тысячу н о в о р о ж д е н н ы х прихо-
дилось более 2 тыс. абортов. 

Пассивная эвтаназия применяется во всех стра-
нах мира, а активная — уже официально разрешена 
в Бельгии и Нидерландах. 

Врачебная тайна далеко не всегда соблюдается и 
часто причудливо т р а н с ф о р м и р у е т с я в отказ рас-
крывать истинные причины болезни или даже смер-
ти человека. Врачи вообще не склонны общаться с 
пациентом и что-либо ему объяснять. В условиях, 
когда каждый преследует свой корыстный интерес и 
отношения между врачом и пациентом строятся на 
ч и с т о на ф у н к ц и о н а л ь н о й о с н о в е , м о р а л ь н ы е 
стремления вообще выглядят нецелесообразными. 

Таким образом, современная профессиональная 
этика, ориентирующаяся на либеральные ценности, 
не требует от специалиста личной добродетельности 
и желания принести благо другим людям. Следова-
ние нормам профессиональной этики предполагает 
лишь принятие определенных правил игры, позволяю-
щих добиться наибольшей эффективности в данной 
д е я т е л ь н о с т и . Н а и л у ч ш е й и л л ю с т р а ц и е й этого 
тезиса является этика бизнеса, в которой постули-
рование большинства этических норм обусловлено 
лишь необходимостью взаимовыгодного сотрудни-
чества в среде предпринимателей. 

Еще Карл М а р к с отмечал, что в эпоху капита-
лизма общественные отношения приобретают все 
более отчужденный, вещный характер. О н и регули-
р у ю т с я не л и ч н ы м и , м о р а л ь н ы м и качествами , а 
функциональной целесообразностью, Современный 
человек воспринимается в обществе не столько как 
личность, сколько как носитель функций и ролей, 
которые задаются извне, системой, в которую он 
включен. Поэтому от индивида требуют профес-
сионализма, а не моральности. Формула, что «хоро-
ший человек — это не профессия» , в обыденном 
сознании приобрела некую самоочевидность. При 
этом следует заметить , что, в принципе , личная 
д о б р о д е т е л ь н о с т ь и х о р о ш е е владение п р о ф е с -
сиональными навыками вовсе не исключают друг 
друга, но в условиях преобладания л и б е р а л ь н о й 
модели п р о ф е с с и о н а л ь н о й этики специалистам 
часто приходится жертвовать своими убеждениями, 
чтобы не потерять профессиональный статус и свое 
место в системе. 

Главная уязвимость либеральной морали состоит 
в том, что она предельно внутренне противоречива 
и сама подрывает те ценности, на которых основана. 
В рамках либеральной этики, на самом деле, невоз-
можно формирование по-настоящему самостоятель-
ной личности, н е з а в и с и м о й от диктата общества. 
Если следовать логике прагматического мышления, 
то п о л у ч и т с я , что с а м о по с е б е с т р е м л е н и е к 
независимости и самостоятельности личности не 
д о л ж н о являться н е к о й с а м о ц е н н о с т ь ю , а лишь 
средством, позволяющим добиться успеха. Успех же 
человека зависит не только от него самого. Успех 
в о з м о ж е н только ч е р е з соотнесение своих дости-
жений с результатами деятельности других людей. 
Успех в итоге зависит от признания общества. Что-
бы быть успешным, человек должен соответствовать 



вкусам и ожиданиям других людей. Поэтому «иног-
да б о л е е в ы г о д н о . . . н е п е р е к р а и в а т ь под с е б я 
обстоятельства и людей, но приспосабливать себя под 
них и решать тем самым свои ж и з н е н н ы е проблемы. 
Так п р а г м а т и з м о к а з ы в а е т с я о р г а н и ч е с к и спле-
т е н н ы м с к о н ф о р м и з м о м , т о есть с с о з н а т е л ь н о 
принимаемой индивидом зависимостью от мнения 
других людей, группы, с отказом от собственных 
принципов и суждений в угоду тем, от кого зависит 
личное благополучие; а в конечном счете — с утратой 
индивидуального своеобразия» [ 1, с. 25]. 

Т а к и м о б р а з о м , п о л у ч а е т с я , что в с е п р о в о з -
глашаемые либеральной моралью ценности являют-
ся фикциями, которые скрывают стремление по-но-
вому подчинить человека обществу. Только в отли-
чие от авторитарных этических систем, в которых 
человека заставляли отказываться от личностного 
развития в угоду общественным интересам, в данном 
случае, индивид д о б р о в о л ь н о о т р е к а е т с я от соб-
с т в е н н о й индивидуальности , поскольку это ока-
зывается выгодным и способствующим достижению 
успеха. 

Конформизм — это тот идеал, которому на самом 
деле поклонялись великие либеральные мыслители 
Д ж о н Локк, Давид Юм, Адам Фергюсон, Адам Смит 
и др. Конформизация — это единственный реальный 
моральный механизм, п р и д у м а н н ы й либералами, 
позволяющий «гармонизировать» частные и общест-
в е н н ы е и н т е р е с ы , в р е з у л ь т а т е чего происходит 
трансформация социально-опасного индивидуаль-
ного эгоизма в групповой эгоизм, или корпорати-
визм. С помощью к о н ф о р м и з м а , действительно , 
возможно поддерживать определенную стабильность 
в обществе, но единство такого рода будет чисто 
м е х а н и ч е с к и м , л и ш е н н ы м ж и в ы х ч е л о в е ч е с к и х 
связей. К о н ф о р м и з м н е и з б е ж н о уничтожает лич-
ный, родственный характер отношений между людь-
ми, углубляет взаимную отчужденность. 

Если признать конформистский характер либе-
ральной этики, то ее р а з р у ш и т е л ь н ы й потенциал 
может и не стоит преувеличивать, поскольку в лю-
бом обществе к о н ф о р м и с т с к и е отношения всегда 
занимают определенное место. Очевидную опасность 
представляют в с е р ь е з в о с п р и н я т ы е л и б е р а л ь н ы е 
ценности, поскольку попытки их реального вопло-
щ е н и я н е и з б е ж н о п р и в о д я т к д е з о р г а н и з а ц и и 
общественных механизмов как это произошло в на-
шей стране в начале и в конце XX века. На самом ж е 
Западе, как это ни парадоксально, интересы само-
стоятельной личности изначально не были приори-
тетными в ценностном отношении. Ярче всего этот 
т е з и с д о к а з ы в а е т т р а г и ч е с к а я судьба С о к р а т а , 
к а з н е н н о г о за с в о б о д о м ы с л и е в эпоху р а с ц в е т а 
афинской демократии. В конформистском западном 
о б щ е с т в е л и б е р а л ь н ы е идеи и д е м о к р а т и ч е с к и е 
и н с т и т у т ы с л у ж а т л и ш ь ш и р м о й для о б ш и р н о й 
с и с т е м ы м а н и п у л я ц и й , с п о м о щ ь ю к о т о р ы х и 
осуществляется реальное управление людьми. 

Конформизм существовал во все времена. О н ло-
гически вытекает не только из либеральной морали, 
но и из б о л ь ш и н с т в а а в т о р и т а р н ы х м о р а л ь н ы х 
учений, в о з н и к ш и х в рамках традиционной этики. 
Но в культурном отношении к о н ф о р м и з м конфор-
м и з м у рознь . Следует отметить, что либеральная 
этика м о р а л ь н о о б о с н о в а л а к о н ф о р м и з м совер-
шенно нового типа, т. е. к о н ф о р м и з м , основанный 
на ценностях полезности, эффективности , успеха и 
выгоды. Но эти ценности противоречат базисным 
о с н о в а н и я м н е з а п а д н ы х к у л ь т у р , п о э т о м у их 
восприятие , вместо ж е л а е м о г о процесса к о н ф о р -

мизации , м о ж е т п о р о ж д а т ь о б щ е с т в е н н ы е ката-
клизмы. Признавая неизбежность наличия в любом 
обществе конформистских настроений, необходимо 
все ж е не забывать, что этическую легитимизацию 
они получают, опираясь на традиционные ценности. 

Р о с с и й с к о е о б щ е с т в о в п л о т ь до н а с т о я щ е г о 
времени остается во многом традиционным, поэтому 
Европа, не случайно не очень спешит принимать нас 
в общеевропейский дом, сознавая принципиальные 
различия, в том числе и этического характера. Лишь 
в вестернизированных Москве и Санкт-Петербурге 
ч а с т и ч н о п р и в и л и с ь з а п а д н ы е ценности , вся ж е 
необъятная российская провинция продолжает жить 
прежними традиционными ценностями, пытаясь их 
согласовать с и з м е н и в ш и м и с я социально-эконо-
мическими реалиями. В российских регионах рыноч-
ная система, институты демократии, политическая 
идеология были с у щ е с т в е н н о видоизменены и во 
многом приведены в соответствие с теми идеалами и 
мифами, которыми до сих пор живет народ. Поэтому, 
ч т о б ы р а з о б р а т ь с я во в н у т р е н н и х м е х а н и з м а х 
поведения людей в российских регионах попробуем 
выделить принципы моральной регуляции общества, 
характерные для традиционной этики. 

В т р а д и ц и о н н ы х о б щ е с т в а х роль этики всегда 
была чрезвычайно велика. В область ее компетенции 
входили п р а к т и ч е с к и все с ф е р ы общественной и 
духовной деятельности человека; экономика, поли-
тика, искусство и религия. Такой всеохватывающий 
характер этики объяснялся тем, что в ту эпоху добро-
д е т е л ь н о с т ь с ч и т а л а с ь н е о б х о д и м ы м у с л о в и е м 
успеха в любой области человеческой жизни. Лич-
н ы е к а ч е с т в а ч е л о в е к а , е г о д о б р о д е т е л ь н о с т ь 
о б е с п е ч и в а л и п р о ч н о с т ь с у щ е с т в у ю щ е й ц и в и -
лизации. 

Традиционная мораль принципиально отличает-
ся от либеральной, поскольку она ориентируется на 
должное, а не на с ф е р у сущего. В этом смысле она 
всегда противостоит действительности, нравам, т.е. 
тому, что реально существует. Традиционная мораль 
н а с т а и в а е т на н е о б х о д и м о с т и п р е о б р а з о в а н и я 
человека и общества. Она содержит представления о 
с о в е р ш е н н о м человеке и идеальных взаимоотно-
шениях между людьми, поэтому ей в определенной 
м е р е с в о й с т в е н н а у т о п и ч н о с т ь . Т р а д и ц и о н н а я 
мораль опирается на несколько аксиом: 

1. Существует онтологическое основание 
морали, выводящее ее из сферы чисто человеческой 
субъективности и произвола. В качестве такого 
о б ъ е к т и в н о г о о с н о в а н и я в р е л и г и о з н о й э т и к е 
выступает Бог (в восточных культурах — Небо, Дао, 
Брахман), рационалистическая этика опирается на 
идеальный мир или на трансубъективный характер 
ч е л о в е ч е с к о г о р а з у м а . Во в с е х т р а д и ц и о н н ы х 
этических системах постулируется существование 
н е к о г о в ы с ш е г о н а ч а л а , ч е р е з к о т о р о е м о ж н о 
обосновать и оправдать м о р а л ь н ы е предписания . 
Таким образом, традиционная мораль н е и з б е ж н о 
опирается на религиозную или философскую веру. 

2. Человеку изначально присуща свободная во-
ля, способность выбирать между добром и злом. 

3. Человек — это существо не столько природ-
ное, сколько духовное, поэтому он может контро-
лировать и преобразовывать свои природные вле-
чения. 

4. Человек способен на альтруистические, бес-
корыстные поступки по отношению к другим людям. 

Если п о с т а в и т ь под с о м н е н и е л ю б у ю п р е д -
посылку, то начинает разрушаться все здание тра-
д и ц и о н н о й м о р а л и . Т а к о й п р о ц е с с и п р о и з о ш е л 



в XIX веке, когда Ф р и д р и х Н и ц ш е провозгласил 
«смерть Бога», Чарльз Д а р в и н доказал, что человек 
представляет из себя всего лишь в ы с ш е е природное 
существо, а Карл М а р к с на место свободы поставил 
«осознанную необходимость». 

В результате такой дискредитации традиционной 
морали получила преобладание либеральная мораль, 
о т р и ц а ю щ а я п р е ж н и е ц е н н о с т и . Т р а д и ц и о н н а я 
мораль, тем не менее , не исчезла, но стала очевидна 
ее уязвимость для научной критики . Ведь ключевые 
термины этики не являются научными понятиями, 
они продукт м е т а ф и з и ч е с к и х размышлений. 

П о ч т и в с е т р а д и ц и о н н ы е м о р а л ь н ы е пред-
ставления вписаны в какой-то определенный рели-
г и о з н о - ф и л о с о ф с к и й м и ф . Но и м е н н о эта мифо-
логическая н а п о л н е н н о с т ь п р и д а в а л а этическим 
учениям ж и з н е н н о с т ь и н е о б ы ч а й н у ю действен-
ность. Традиционная мораль не исключала необхо-
димости о б р а щ е н и я к рациональному знанию, но 
находилась все ж е в рамках символического мышле-
ния. Моральное совершенствование рассматрива-
лось в качестве способа восстановления единства 
бытия, расколотого на материальную и духовную 
реальности, м а к р о - и микрокосмос . Поэтому мораль 
опиралась не столько на знание, сколько на духов-
н ы й опыт, о б р е т а е м ы й в р е з у л ь т а т е с о в е р ш е н и я 
определенного ритуала, обряда или таинства. 

В западной э т и к е тем не менее неоднократно 
предпринимались попытки интеллектуализировать 
нравственность . Г р е ч е с к и й ф и л о с о ф Сократ был 
убежден, что все добродетели должны быть основа-
ны на разуме. Человек, обладающий знанием, по его 
п р е д с т а в л е н и ю , не мог стать б е з н р а в с т в е н н ы м . 
Рационализм, свойственный учению Сократа, слиш-
ком обеднил мораль и показал всю глубину непо-
нимания мыслителем истинных механизмов нрав-
ственной жизни , что, в конечном итоге, и привело 
его к гибели. У ж е Аристотель, несмотря на весь свой 
рационализм, вынужден был признать, что познание 
добра и зла не обязательно сопровождается жела-
нием поступать хорошо. Для обретения добродете-
ли требуется и эмоционально-волевая убежденность, 
К р о м е этого, А р и с т о т е л ь полагал, что далеко не 
каждый человек стремится к з н а н и ю и способен им 
овладеть, но д а ж е если оно и усвоено, то чаще всего 
не способно наставить человека на путь добродете-
ли, поэтому мыслитель больше уповал на регулирую-
щ у ю силу з а к о н о в : «Ведь кто ж и в е т по страсти , 
пожалуй, и слушать не станет рассуждения, которые 
о т в р а щ а ю т (его от страсти ) , а е сли и станет, не 
сообразит (что к чему)... И вообще, страсть, по-види-
мому, уступает не рассуждениям, а насилию». Таким 
ж е бессилием в е е т от р а ц и о н а л и с т и ч е с к о й этики 
И, Канта, к о т о р ы й не предложил н и к а к и х реальных 
механизмов , п о з в о л я ю щ и х следовать моральным 
п р е д п и с а н и я м . Эта ч р е з м е р н а я р а ц и о н а л и з а ц и я 
привела в итоге к р а з л о ж е н и ю христианского м и ф а 
и к упадку традиционной этики на Западе. 

На Востоке традиционная этика не подверглась 
столь серьезным деформациям, поэтому имеет смысл 
рассмотреть о с н о в н ы е п р и н ц и п ы моральной регу-
ляции именно на восточном материале . Наверное, 
самой разработанной является конфуцианская эти-
ка, с л е д о в а н и е к о т о р о й в т е ч е н и и у ж е т р е т ь е г о 
тысячелетия позволяет обеспечивать стабильность 
китайского общества . 

Заслуга К о н ф у ц и я состоит в том, что он в центр 
н р а в с т в е н н о й ж и з н и ч е л о в е к а п о с т а в и л ритуал, 
б л а г о д а р я к о т о р о м у и с т а н о в и т с я в о з м о ж н ы м 
усвоить добродетели, которые должны быть прису-

щи благородным людям (человеколюбие, сыновья 
почтительность, справедливость, верностьдолгуипр.). 
Д о б р о д е т е л и п р о я в л я ю т с я т о л ь к о ч е р е з ритуал: 
« П о ч т и т е л ь н о с т ь в н е р и т у а л а утомляет , а осто-
рожность вне его ведет к трусости; при смелости вне 
ритуала поднимают смуту, от прямоты вне ритуала 
становятся нетерпимы» [5, с. 53]. Вне ритуала даже 
х о р о ш и е к а ч е с т в а ч е л о в е к а п р и о б р е т а ю т раз -
р у ш и т е л ь н ы й х а р а к т е р , потому что они л и ш е н ы 
сакральности, не вписаны в единый ритм единого 
социально-космического организма. Дело все в том, 
что этика К о н ф у ц и я базируется на идее тождест-
в е н н о с т и с о ц и а л ь н о й и к о с м и ч е с к о й справедли-
вости . О н в ы с т р о и л с т р о г у ю и е р а р х и ч е с к у ю 
систему, п р о н и з ы в а ю щ у ю к о с м о с и социум как 
е д и н о е с а к р а л ь н о е ц е л о е . Р и т у а л б ы л п р и з в а н 
в о с с т а н а в л и в а т ь и п о д д е р ж и в а т ь р а в н о в е с и е и 
гармонию в обществе и во всей Вселенной. 

По К о н ф у ц и ю , ритуальная выверенность каж-
дого жеста, каждого слова и даже каждой мысли есть 
не что иное, как встроенность в ритм вселенской 
ж и з н и . П о э т о м у у п р а в л е н и е в к о н ф у ц и а н с к о й 
традиции есть п р е ж д е всего исправление (оба знака 
в к и т е й с к о м я з ы к е звучат и п и ш у т с я почти оди-
н а к о в о ) . И с п р а в л е н и е с е б я в п е р в у ю о ч е р е д ь . 
Возвращение к тому, что изначально заложено в нас, 
к «первозданной чистоте сердца» [6, с. 151]. Когда 
«заступает подлинная ритуальность, она становит-
ся р а з н о в и д н о с т ь ю с п о н т а н н о с т и : ритуал совер-
шается «сам по себе» . В нем заключается жизнь , 
поскольку те, кто в н е м участвуют, исполняют его со 
всей и с к р е н н о с т ь ю и с е р ь е з н о с т ь ю . Подлинное 
и с п о л н е н и е ритуала т р е б у е т н е п о с р е д с т в е н н о г о 
«участия в жертвоприношении», в противном случае 
«его как бы и не было». 

Таким образом ритуал выступает у Конфуция и 
как ф о р м а символического мышления, и как прин-
цип иерархического понимания бытия, и как метод 
структурирования космоса и социума. 

Ритуал — это т а к ж е наилучший способ реализо-
вать п р и н ц и п равенства в о т н о ш е н и я х между не-
равными людьми. По Конфуцию, подавляющее боль-
шинство л ю д е й не стремятся к знанию, они не в 
состоянии освоить и п р и д е р ж и в а т ь с я этического 
учения. В «Лунь юе» приводится следующий харак-
т е р н ы й диалог: «Цзыгун сказал: «Я не хочу делать 
другим то, чего не хочу, чтобы другие делали мне. 
Учитель заметил: «Цы, это для тебя недостижимо» [5, 
с.37]. Конфуций считал, что люди не равны по своим 
с п о с о б н о с т я м , п о э т о м у р а ц и о н а л ь н а я часть его 
этического учения обращена только к благородным 
м у ж а м : «Учитель сказал : «Кто в о з в ы ш а е т с я над 
средним человеком, с тем можно говорить о высшем; 
но с тем, кто его ниже , о высшем говорить нельзя... 
Народ м о ж н о принудить к послушанию, но его нель-
зя принудить к знанию.. . Я не встречал еще того, кто 
любил бы добродетель так ж е сильно, как чувствен-
ные наслаждения» (5, с. 44, 60]. Ритуал — это един-
ственное средство морального воспитания простого 
народа, но он не является он излишним и для благо-
родных мужей. Ритуал обеспечивает согласное сущест-
вование людей, дает и м общие символы. Его нельзя 
игнорировать, исходя из абстрактных принципов. 

Таким образом, по Конфуцию, наилучшим сред-
ством управления людьми является именно этика, 
опирающаяся на ритуал: «Если править с помощью 
закона, улаживать, наказывая , то народ остережет-
ся, но не будет знать стыда. Если править на основе 
добродетели, улаживать по ритуалу, народ не толь-
ко устыдится, но выразит покорность» [5, с.50]. 



Управление обществом должно быть основано 
на доверии народа. Власть только тогда по-настоя-
щ е м у э ф ф е к т и в н а , когда п о л ь з у е т с я у в а ж е н и е м 
общества. Если сама элита будет следовать нрав-
с т в е н н ы м о б р а з ц а м п о в е д е н и я , то, как полагал 
Конфуций , н а р о д в своей деятельности будет е й 
просто подражать: «Когда правитель любит ритуал, 
никто в народе не осмелится быть непочтительным; 
когда правитель любит справедливость, никто в на-
роде не посмеет быть нечестным.. . Вам стоит лишь 
увлечься самому х о р о ш и м и делами, и весь народ 
тотчас же устремится ко всему хорошему. У благо-
родного мужа добродетель - ветер, у малых же лю-
дей она — трава; склоняется трава вслед ветру» [5, 
с. 82, 79]. 

Идеи К о н ф у ц и я , н е с м о т р я на п р и с у щ у ю им 
архаичность , и в н а ш е в р е м я не утратили с в о е й 
актуальности . В Китае , Японии, К о р е е и д р у г и х 
странах Тихоазиатского региона к о н ф у ц и а н с к а я 
э т и к а не т о л ь к о в п и с а л а с ь в р е а л и и р ы н о ч н о й 
с и с т е м ы , но и, н е с о м н е н н о , с п о с о б с т в о в а л а их 
д и н а м и ч н о м у с о ц и а л ь н о - э к о н о м и ч е с к о м у разви -
тию. В этих странах до сих пор ж и в ы идеалы тру-
довой этики, прививающие трудолюбие уже новым 
п о к о л е н и я м . Э т и к а б и з н е с а п р о д о л ж а е т о с н о -
вываться на традиционных конфуцианских добро-
детелях. 

Н а ш е м у н а р о д у т о ж е , б е з у с л о в н о , с л е д у е т 
ориентироваться не на протестантскую этику, из 
к о т о р о й в ы р о с л и б е р а л и з м , а на с о б с т в е н н ы е 
нравственные традиции. Бессмысленно заимство-
вать несовместимые с нашими ценностями этичес-
кие системы, т е м б о л е е что в Р о с с и и у ж е б ы л и 
удачные попытки согласования новых форм деятель-
ности с традиционной этикой. Например, русское 
купечество изначально опиралось на православную 
мораль. Как вспоминал впоследствии и з в е с т н ы й 
предприниматель Владимир Павлович Рябушинский: 
«В этой среде, ориентированной на православ-ную 
н р а в с т в е н н о с т ь и в е к о в у ю н а р о д н у ю мудрость , 
учились мелочам, ритуалу, а через них и духу мос-
ковской хозяйственной деятельности». Таким обра-
зом, мы видим, что ритуальность является важней-
ш е й х а р а к т е р и с т и к о й не только к о н ф у ц и а н с к о й 
н р а в с т в е н н о с т и , но о р г а н и ч е с к и п р и с у щ а в с е м 
т р а д и ц и о н н ы м э т и ч е с к и м с и с т е м а м , к к о т о р ы м 
безусловно относится и православная мораль. Право-
славная нравственность вырастала из понимания сак-
рального смысла совершаемых христианских обря-
дов и таинств, которые имели ритуальный ха-рактер. 

Православие т а к ж е попыталось дать свое реше-
ние актуальных этических проблем. В частности в 
р а м к а х п р а в о с л а в н о й этики удалось в ы р а б о т а т ь 
собственное о т н о ш е н и е к к о м м е р ц и и , бизнесу и 
богатству. Православие, как и христианство в целом, 
видит в ы с ш и й смысл ж и з н и ч е л о в е к а в и с к а н и и 
Царства Божия. В соответствии с этим, земные бла-
га не могут быть последней целью ж и з н и человека, 
но это вовсе не означает, что они вообще не должны 
использоваться. Христианское учение утверждает, 
что в самой природе в е щ е й нет зла. Зло есть лишь 
следствие греховной воли и заключается не в вещах, 
а в извращенном, неправильном пользовании ими, 
поэтому ни торговля, ни прибыль сами по себе не 
осуждаются. Но если стремление к прибыли, к зем-
ным благам будет главной, определяющей все дейст-
вия человека целью, то оно закроет от него подлин-
ный смысл ж и з н и . «Трудно н а д е ю щ е м у с я на бо-
гатство войти в царство Божие» (Мк.10, 23-24), При 
этом з д е с ь п о д ч е р к и в а е т с я и м е н н о в н у т р е н н е е 

несвободное отношение к богатству, «надежда» на 
него, а не просто ф а к т обладания им. 

П р а в о с л а в и е н е п р о с т о н а ш л о с о б с т в е н н ы й 
эквивалент протестантскому рационализму . Оно 
изначально исходило из более высоких нравствен-
ных к р и т е р и е в , что не могло не о т р а з и т с я и на 
деловой сфере . В противоположность протестант-
скому «предопределению к спасению» и «оправда-
нию верой» этической нормой православия являет-
ся, по словам протоирея Сергея Булгакова «хожде-
ние перед Богом с мыслью об ответственности пе-
ред ним»; для православного человека сам по себе 
успех предпринятого дела, величина приносимой им 
п р и б ы л и е щ е не я в л я е т с я д о к а з а т е л ь с т в о м его 
этической оправданности, богоугодности. «Краше 
быть в праведном убожестве , чем в неправедном 
богатстве», — предписывал «Домострой», и большая 
часть русских купцов твердо следовали этой запове-
ди [8, с. 239]. В к у п е ч е с к о й среде существовали 
устойчивые традиции благотворительности и меце-
натства. Миллионы рублей ж е р т в о в а л и на благо-
творительные цели те ж е Рябушинские, Третьяковы 
и М о р о з о в ы . Таким образом, следование право-
славной этике придавало всем видам деятельности 
сакральный характер, вписывало их в христианскую 
картину мира, 

В н а с т о я щ е е в р е м я п р и н ц и п ы моральной ре-
гуляции общества, характерные для традиционной 
этики, оказываются востребованными особенно в 
р о с с и й с к о й п р о в и н ц и и . Г у б е р н а т о р ы п ы т а ю т с я 
с о о т в е т с т в о в а т ь о б р а з у п а т р и а р х а л ь н о г о отца, 
заботящегося о своих подданных как о собственных 
детях. Их авторитет и легитимность зависят не от 
того, выбраны они народом или назначены, а от того, 
насколько их деятельность вписывается в тради-
ц и о н н ы й м и ф о д о б р о м ц а р е , в л а с т ь к о т о р о г о 
оправдана лишь в силу того, что он сам стремится 
следовать традиционным нормам морали. 

Т а к и м о б р а з о м , с т а н о в и т с я о ч е в и д н ы м , что 
прочность и авторитет власти, а т а к ж е стабильность 
в обществе м о ж е т обеспечить не столько адекватное 
з а к о н о д а т е л ь с т в о или у с п е ш н а я э к о н о м и ч е с к а я 
политика, сколько благоприятный н р а в с т в е н н ы й 
климат в регионе. Власть и общество должны дове-
рять друг другу. Народ должен ощущать, что отно-
шения строятся на моральной основе. 

Федеративное устройство н а ш е й страны предо-
ставляет большие в о з м о ж н о с т и для относительно 
с а м о с т о я т е л ь н о й политики в регионах . Поэтому 
активность р е г и о н а л ь н о й власти, с н а ш е й точки 
зрения, должна быть направлена на проведение та-
кой политики в области образования, науки и рели-
гии, которая бы способствовала дальнейшему возрож-
д е н и ю т р а д и ц и о н н ы х н р а в с т в е н н ы х ц е н н о с т е й . 
Общество прежде всего нуждается в определенных 
символах, культурных формах, в которых нашли бы 
с в о е в ы р а ж е н и е р и т у а л ь н о с т ь и о б р я д о в е р и е , 
традиционно о б е с п е ч и в а ю щ и х нравственное здо-
ровье народа. 
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РГГТУ им. А.И. Герцена 

ГРАЖДАНСКИЕ ДОБРОДЕТЕЛИ 
И ИХ РОЛЬ В ПРАВОВОМ ОБЩЕСТВЕ 
В статье осуществляется научно-теоретическая рефлексия над таким феноменом пра-
вовой, политической, духовно-нравственной жизни общества, как гражданские 
добродетели. На основе теоретико-правового анализа, привлекая к исследованию тру-
ды виднейших англо-американских специалистов в области философии и теории пра-
ва конца XX—начала XXI веков, автор анализирует понятие гражданских добродете-
лей, их виды, содержательные особенности, функции в условиях существования 
современного правового пространства. Работа ставит своей задачей доказать, что 
воспитание у членов общества гражданских добродетелей является залогом их 
эффективного социального сотрудничества и фактором укрепления и развития граж-
данского общества. Подчеркивается, что выявление новых духовно-нравственных 
ресурсов развития гражданского общества особенно актуально в период усиливаю-
щейся глобализации общественной жизни. 

П о н я т и е г р а ж д а н с к и х д о б р о д е т е л е й я в л я е т с я 
новым и н е т р а д и ц и о н н ы м для с о в р е м е н н о й отечест-
венной и з а р у б е ж н о й т е о р и и права . О с о б у ю зна-
ч и м о с т ь о п е р и р о в а н и е д а н н ы м п о н я т и е м п р и -
обретает в т е о р и и г р а ж д а н с к о г о общества , которая 
я в л я е т с я и н т е г р а т и в н о й и м е ж д и с ц и п л и н а р н о й 
сферой ссцио-гуманитарного знания. В теории граж-
д а н с к о г о о б щ е с т в а б о л ь ш о й п л а с т з а н и м а е т е е 
правовая составляющая . М е ж д и с ц и п л и н а р н ы й кон-
т е к с т и з у ч е н и я т а к о г о ф е н о м е н а к а к п р а в о обу-
с л а в л и в а е т в о з н и к н о в е н и е т е о р е т и к о - п р а в о в о г о 
д и с к у р с а о п р а в о с о з н а н и и , п р а в о в о й к у л ь т у р е , 
п р а в о в о м г о с у д а р с т в е и г р а ж д а н с к о м о б щ е с т в е . 
Значительную р а з р а б о т к у т е м а гражданских добро-
детелей и их в о з д е й с т в и я на актуальное правовое 
пространство получила в с о в р е м е н н о й англо-аме-
риканской и канадской ф и л о с о ф и и и т е о р и и права, 
что и о б у с л о в и л о н а ш т е о р е т и ч е с к и й и н т е р е с , 
выраженный ниже. 

И з в е с т н ы й представитель ф и л о с о ф и и права и 
п о л и т и к и XX —начала XXI в е к а , к л а с с и к с о в р е -
менной науки а м е р и к а н е ц Д ж о н Роулз в своей рабо-
те «Идеи блага и п р и о р и т е т права» о б р а щ а е т свое 
внимание на то, что н а с т р о е н и е нормального граж-
д а н с к о г о о б щ е с т в а , в к о т о р о м могла бы р е а л и -
зовываться его либеральная т е о р и я справедливости, 
предполагает о п р е д е л е н н ы е добродетели . К их чис-
лу он относит добродетели справедливого социаль-
ного сотрудничества , так ж е как в е ж л и в о с т ь и тер-
пимость, благоразумное чувство справедливости , и 
называет их по л итич ескими добродетелями. 

«Поскольку идеалы, с в я з а н н ы е с политическими 
добродетелями, имеют п р я м о е о т н о ш е н и е к принци-
пам политической справедливости , — пишет он, — и 
к тем ф о р м а м способности с у ж д е н и я и поведения, 

к о т о р ы е н е о б х о д и м ы для о б е с п е ч е н и я п р о д о л -
ж и т е л ь н о г о с п р а в е д л и в о г о с о ц и а л ь н о г о с о т р у д -
ничества, то эти идеалы и добродетели совместимы с 
политическим л и б е р а л и з м о м . Их них складывается 
и д е а л д о б р о д е т е л ь н о г о г р а ж д а н и н а д е м о к р а т и -
ческого государства, ибо его обязанности опреде-
ляются п о л и т и ч е с к и м и институтами этого государ-
ства» . ' Д а н н ы й т и п д о б р о д е т е л е й Д ж о н Р о у л з 
отличает от д о б р о д е т е л е й , к о т о р ы е п о р о ж д а ю т с я 
отдельными к о р п о р а ц и я м и и их идеалами: идеалами 
церквей , у н и в е р с и т е т о в , п р о ф е с с и о н а л ь н ы х сою-
зов, о б ъ е д и н е н и й по интересам , клубов, а т а к ж е от 
семейных добродетелей. 

Адам Селигман подчеркивает , что добродетели 
гражданина п р и з н а ю т с я как н е о б х о д и м ы е состав-
л я ю щ и е для п о с т р о е н и я г р а ж д а н с к о г о о б щ е с т в а 
представителями всех течений , школ, направлений 
о б щ е с т в е н н о й мысли. Он пишет: «Направо, нале-во 
и в ц е н т р е , на С е в е р е , Юге, Востоке и З а п а д е — 
г р а ж д а н с к о е общество и д е н т и ф и ц и р у е т с я с рядом 
вещей, начиная с м н о г о п а р т и й н о й системы и граж-
данскими правами и завершая волюнтаризмом инди-
видов и духом гражданственности» . 2 

Т е о р е т и к с о в р е м е н н о г о л и б е р а л и з м а - ком-
мунитарного либерализма — канадский ученый Уилл 
К и м л и к а считает , ч т о с у щ е с т в у ю т о п р е д е л е н н ы е 
г р а ж д а н с к и е добродетели, к о т о р ы е присущи либе-
р а л ь н о й д е м о к р а т и и и с о о т н е с е н ы с б а з о в ы м и 
п р и н ц и п а м и , на к о т о р ы х п о к о я т с я л и б е р а л ь н ы е 
р е ж и м ы . «Я считаю, что таких добродетелей четыре: 

• публичная духовность, включающая в себя спо-
собность оценивать поведение людей в офисе и i o i ов-
ность быть в о в л е ч е н н ы м и в публичное обсуждение ; 

• ч у в с т в о с п р а в е д л и в о с т и , с п о с о б н о с т ь рас -
познавать и уважать права других, в соответствии с 



к о т о р ы м и в ы р а б а т ы в а т ь свои с о б с т в е н н ы е тре-
бования; 

• цивилизованность и толерантность; 
• разделяемое с другими чувство солидарности 

или лояльности».3 

П у б л и ч н а я д у х о в н о с т ь , или ч у в с т в о общест -
в е н н о й о д у х о т в о р е н н о с т и , дух п у б л и ч н о й при-
о б щ е н н о с т и — главная, по м н е н и ю У. Кимлики, 
гражданская добродетель. Это и есть дух граждан-
с т в е н н о с т и , в ы р а ж а ю щ и й с я в в о в л е ч е н н о с т и в 
о б щ е с т в е н н ы е дела, в о б щ е с т в е н н ы й д и с к у р с о 
проблемах публичной политики, в процесс контро-
ля над властью. Дух гражданственности составляет 
сердцевину гражданства как феномена в либераль-
н ы х д е м о к р а т и я х , считает Кимлика . Это — тот 
п р и з н а к , по к о т о р о м у м о ж н о р а з л и ч а т ь демо-
кратические и авторитарные режимы. 

Справедливость, по его мнению, ясно требует 
того, чтобы каждый имел возможность стать актив-
ным гражданином, что подразумевает уничтожение 
любых экономических или социальных барьеров для 
гражданского участия групп, находящихся в невы-
годном положении , таких , как ж е н щ и н , бедных, 
расовых или этнических меньшинств и т. д. Но чтобы 
стать активным гражданином, необходимо обладать 
чувством справедливости. Последнее выражается не 
только в том, чтобы не эксплуатировать других, а в 
том, чтобы быть обязанным предупреждать неспра-
ведливость, создавая и поддерживая справедливые 
институты. 

Еще одна г р а ж д а н с к а я добродетель , которая 
значима для У. Кимлики, — это цивилизованность 
(цивильность) ("civility"), или благопристойность, 
п о р я д о ч н о с т ь ( " d e c e n c y " ) . Д а н н а я д о б р о д е т е л ь 
относится к числу тех, которыми должны обладать 
большинство граждан, независимо, занимаются ли 
они политикой, либо просто ведут обычную жизнь: 
на улице, в соседних магазинах, и в разнообразных 
институтах и организациях гражданского общества. 

Ц и в и л и з о в а н н о с т ь п р и о б р е т а е т с я в процессе 
ж и з н и в гражданском обществе, в процессе коопе-
рации граждан, их участие в различных ассоциациях, 
о б ъ е д и н е н и я х , х а р т и я х , о б щ е н и и в коммунах , с 
соседями, коллегами по работе и отдыху, других 
добровольных ассоциациях. Однако нельзя забы-
вать , что г р а ж д а н с к о е о б щ е с т в о с о з д а н о не для 
обучения цивилизованности, а для р е ш е н и я других 
повседневных проблем ассоциативной жизни. 

От цивилизованности как гражданской добро-
детели неотделима такая важнейшая добродетель, как 
толерантность (терпимость). Среди западных мысли-
т е л е й тема т о л е р а н т н о с т и я в л я е т с я популярной , 
хорошо разработанной и постоянно привлекающей 
к себе внимание все новых и новых исследователей. 
Американец Майкл Уолцер — один из признанных 
с о в р е м е н н ы х к л а с с и к о в в о б л а с т и о б с у ж д е н и я 
проблемы толерантности. 4 В своей работе «Равен-
ство и гражданское общество» Майкл Уолцер отме-
чает, что демократическое государство базируется 
и зависит от гражданского общества, в котором «плю-
рализм и толерантность являются правилами, т. к. 
а с с о ц и а т и в н ы й мир я в л я е т с я «домом» для оппо-
зиционных тенденций и гарантией того, что всегда 
будит альтернативу любому политическому истэб-
лишменту».5 Он поясняет, что все различные груп-
пы по интересам, интеллектуальные школы, рели-
г и о з н ы е конгрегации , а с с о ц и а ц и и в з а и м н о й под-
держки , которые по сути не п р и н и м а ю т никакого 
у ч а с т и я в п о в с е д н е в н ы х п о л и т и ч е с к и х дебатах , 
служат источником идей и способов поведения для 

в о з м о ж н ы х будущих политиков. Без этого источ-
ника, полагает Уолцер, демократия являлась просто 
некоторой оболочкой, приемлемой в той или иной 
степени, но только оболочкой, без глубины и содер-
жания. 

М ы полагаем, ч т о г р а ж д а н с к о е о б щ е с т в о не 
включает государство, оно находится вне государст-
венной политики, вне власти, вне системы подчине-
ния, наказания и государственной санкции. Но граж-
данское общество открыто для всех: и для власть 
имущих, и для неимущих. Хотя оно и возникло в об-
щ е с т в е для з а щ и т ы и н т е р е с о в последних, всеми 
достояниями и привилегиями гражданского общест-
ва пользуются и высшие, и средние классы, более 
образованные, защищенные, сильные. 

Другой а м е р и к а н с к и й исследователь толерант-
ности Стивен Македо ныне работающий в Принсто-
не, обращает в н и м а н и е на то, что проблема толе-
рантности и сам принцип толерантности вырос из 
р е л и г и о з н о й т о л е р а н т н о с т и п р о ш л ы х веков , но 
утвердился в современных либеральных демокра-
тиях. [Macedo, Stephen. Liberal Virtues: Citizenship, Vir-
tue and Community. Oxford: Oxford Univ. Pres. 1990]; 
[Macedo, S. Liberal Civic Education and Religions Funda-
mentalism: the case of God v . John Rawls? / / Ehics. 1995]. 

Желая избежать атомистического подхода, совре-
менные либералы, размышляя о терпимости, говор-
ят о н е й т р а л ь н о с т и государства по о т н о ш е н и ю к 
с о р е в н у ю щ и м с я к о н ц е п ц и я м х о р о ш е й ж и з н и , 
отождествляя нейтральность и терпимость (Б. Ак-
кермаи, Р. Дворкин, С. Лармор, Р. Гудин и А. Рив). 

Македо полагает, что проблема терпимости — 
более сложная, чем она оказывается освещенной 
либерализмом, как прошлым, так и современным. 
Анализируя позицию Грея и Рорти, которая выгля-
д и т к а к п о с т м о д е р н и с т с к а я , М а к е д о о б р а щ а е т 
в н и м а н и е на ее о г р а н и ч е н н о с т ь , поскольку упо-
мянутые авторы практически игнорируют пробле-
му терпимости, считая, что либерализм должен быть 
основан на особенностях собственной культуры и 
ее с п е ц и ф и к и , к о т о р а я нас у с т р а и в а е т . В своей 
небольшой работе он затрагивает многие интерес-
ные вопросы по проблеме терпимости. В частности, 
Македо говорит о том, что необходимо обсуждать 
вопрос о границах терпимости , о свободе слова в 
соотношении с проблемой терпимости , особенно 
религиозной. [Macedo, Stephen. Toleration and fun-
damentalism. In.: A Companion to Contemporary Polit-
ical Philosophy. Ed. by Robert E. Goodin and Philip 
Pettit. Maiden Mass. 1999]. 

У п о м я н у т ы й С. М а к е д о Д ж о н Грей б о л ь ш о е 
внимание придает обсуждению темы толерантности. 
В его с у ж д е н и я х п р о с м а т р и в а е т с я п о с т м о д е р -
нистская составляющая. «Когда мы терпимо отно-
симся к чьим-то действиям, убеждениям или чертам 
характера , это означает , что мы п р и з н а е м н е ж е -
лательным, н е п р а в и л ь н ы м ; н а ш а т о л е р а н т н о с т ь 
выражает убеждения в том, что, несмотря на свою 
неполноценность, объект, который мы терпим, имеет 
право на существование. В этом, по сути, и заклю-
чается идея толерантности, будь то в больших или в 
малых делах. Так ж е обстоит дело и в дружбе, как 
мы ее понимаем, когда наша терпимость к слабостям 
д р у з е й не лишает их недостатков в наших глазах, 
наоборот, наша толерантность по отношению к этим 
слабостям скорее предполагает, что друзья имеют 
свои недостатки. Как могли бы выразиться пред-
с т а в и т е л и о к с ф о р д с к о й ш к о л ы а н а л и т и ч е с к о й 
ф и л о с о ф и и п р о ш л ы х лет, логика т о л е р а н т н о с т и 
такова , что она п р и м е н и м а и м е н н о к грехам», -



утверждает Д ж о н Грей.ь «Таким образом, толерант-
ность не является в ы р а ж е н и е м скепсиса или сомне-
ния в н а ш е й с п о с о б н о с т и о т л и ч а т ь х о р о ш е е от 
плохого, наоборот, она свидетельствует о нашей уве-
ренности в существовании такой способности», — 
продолжает Д ж о н Грей.7 

Джон Грей полагает, что идея толерантности не 
соответствует духу эпохи потому, что толерантный 
подход о с н о в ы в а е т с я н а п р о ч н ы х м о р а л ь н ы х 
убеждениях. «Толерантный индивид или толерант-
ное общество не сомневаются , что знают нечто о 
добре и истине , и их т е р п и м о с т ь воплощает это 
знание. В действительности, если общество терпимо, 
то его т е р п и м о с т ь я в л я е т с я в ы р а ж е н и е м пред-
ставлений общества и благой жизни». 

Грей замечает , что т о л е р а н т н о с т ь в р а ж д е б н а 
либерализму Роулза, Дворкина и Аккермана, так как 
она требует не нейтрального отношения к вопросам 
блага. Получается, что благо у ж е известно толерант-
ности. А неолиберализм, напротив, настаивает на 
соблюдении нейтральности по отношению к конку-
рирующим концепциям блага. Грей глубоко вне-
дряется в дискурс о толерантности и справедливо 
замечает , что для п р е д с т а в и т е л е й процедурного 
либерализма (Роулза, Д в о р к и н а и др.) неприемлема и 
политика социального о б е с п е ч е н и я , налогообло-
жения и судебных запретов, что может привести к 
поддержке того или иного образа жизни, мысли, за 
счет других . Г р е й в о о б щ е считает , что н о в ы й 
либерализм и с к л ю ч а е т политику толерантности , 
предлагая политику нейтральности и радикального 
равенства, что приводит к освобождению общества 
от морали. 

Интересно , что Д ж о н Грей увязывает ультра-
современное американское отношение к проблеме 
терпимости, выраженное , как нам Представляется, в 
теориях либерального коммунитаризма, в доведении 
до абсурда неолиберальных идей и политического 
воплощения их в ж и з н ь не только гражданского 
общества, но и правового государства. В США появи-
лись феномены так называемой позитивной дискри-
минации. О н проявляется в том, что по настоянию 
культурных меньшинств, которым не нужна поли-
тика толерантности, у к а з ы в а ю щ а я на их неравно-
правность и отверженность , на их взгляд, а нужны 
привилегии по сравнению с большинством, прово-
дится политика дискриминации большинства. Джон 
Грей с неодобрением подчеркивает, что в С Ш А такая 
практика приобрела крайние формы. Например, в 
университетах существуют квоты для некоторых 
меньшинств (черных американцев) и квоты против 
некоторых групп (выходцев их Азии). «Некоторые 
люди, до сих пор, возможно, не относившие себя к 
культурному меньшинству, как например, многие 
гомосексуалисты, воодушевленные такой политикой, 
утверждают себя в качестве меньшинства и тем са-
мым п р е в р а щ а е т с е к с у а л ь н ы е п р е д п о ч т е н и я в 
культуру или о б р а з ж и з н и , т р е б у ю щ и е наряду с 
культурой и образом ж и з н и признанных этничес-
ких меньшинств определенных привилегий и поддер-
жек. Во всех этих случаях, как, например, при выде-
л е н и и квот для ж е н щ и н в у н и в е р с и т е т а х США, 
и м е н н о ч л е н с т в о или п р и н а д л е ж н о с т ь к о п р е -
деленной группе обеспечивает сегодня многие права. 
В самом деле, сегодня групповые права при столкно-
вении с индивидуальными зачастую о д е р ж и в а ю т 
в е р х над п о с л е д н и м и » . 8 Г р е й о б е с п о к о е н , что 
отклонение от старомодного идеала толерантности 
могут п р и в е с т и в о б щ е с т в е к р а с п р о с т р а н е н и ю 
старомодной нетерпимости. 

Такая гражданская добродетель как терпимость, 
как уже подчеркивалось, явилась предметом само-
с т о я т е л ь н о г о а н а л и з а а м е р и к а н с к о г о у ч е н о г о 
Майкла Уолцера (Michael Walzer ) . К п р о б л е м е 
терпимости М. Уолцер подходит с позиции обсуж-
дения прав и свобод граждан — проблемы, свойствен-
ной либерализму всех его модификаций. Уолцер, 
начиная рассуждение о терпимости, сразу же отвер-
гает процедурный подход (т. е, роулзовский и т. п.). 

М. Уолцер, говоря о толерантности в отношении 
прежде всего культурно-религиозных различий, 
выделяет пять в о з м о ж н о с т е й (илк м о д и ф и к а ц и й 
толерантностей) в отличие от Джона Грея, который 
имел н виду только одну: 

• первая — отстраненность , смиренное отно-
шение к различиям во имя сохранения мира; 

• в т о р а я — п о з и ц и я пас с и в н о с т и , р а с с л а б -
ленности, милостливого безразличия к различиям: 
«Пусть расцветают все цветы»; 

• третья — принципиальное признание того, что 
«другие» обладают правами, даже если их способ 
пользоваться этими правами вызывает неприязнь; 

• четвертый — открытость в отношении других, 
любопытство, уважение, желание учиться; 

• пятый — восторженное одобрение различий, 
о д о б р е н и е э с т е т и ч е с к о е , п р и котором р а з л и ч и е 
в о с п р и н и м а е т с я к а к к у л ь т у р н а я и п о с т а с ь ог-
ромности и м н о г о о б р а з и я т в о р е н и й Б о ж ь и х или 
природы, л и б о о д о б р е н и е ф у н к ц и о н а л ь н о е , где 
различия трактуются как условия расцвета чело-
вечества.'' 

Признание человеком инаковости других — хара-
ктерная черта такой гражданской добродетели, как 
терпимость. М. Уолцер подчеркивает, что эта добро-
детель присуща человеку безотносительно к тому, 
и с п ы т ы в а е т ли он чувство отстраненности , без-
различия, стоического приятия, любопытства или 
восторженности. 

Изучив м о д и ф и к а ц и и терпимости , М. Уолцер 
выявляет типы толерантных режимов, которые су-
ществовали в истории. Их тоже, по М. Уолцеру, пять: 

• м н о г о н а ц и о н а л ь н ы е и м п е р и и (объект толе-
рантности - группа или суверенное государство); 

• м е ж д у н а р о д н о е с о о б щ е с т в о (объект толе-
рантности — суверенные государства); 

• консоциативное (сообщественное) устройство: 
Бельгия, Нидерланды, Кипра, Ливан (объект толе-
рантности — группа, сообщество, имеющее то же 
гражданство); 

• н а ц и о н а л ь н ы е г о с у д а р с т в а ( о б ъ е к т толе-
рантности - индивиды) 

• и м м и г р а н т с к и е с о о б щ е с т в а (объект толе-
рантности — индивид). 

Наибольший интерес как у самого Уолцера, так и 
у его читателей вызывает такой тип толерантного 
р е ж и м а , как н а ц и о н а л ь н о е государство. «Толе-
рантность национальных государств направлена, в 
п е р в у ю очередь , н е на группы, а на их членов , 
которых оно, как правило, воспринимает стерео-
типно, прежде всего как граждан, а уже затем как 
членов того или иного м е н ь ш и н с т в а . » " Принад-
л е ж н о с т ь к м е н ь ш и н с т в у становится личным де-
лом каждого, замечает Уолцер. 

В о т л и ч и е от т р е х п р е д ш е с т в у ю щ и х т и п о в 
толерантных режимов, в национальных государст-
вах, даже либеральных, имеется меньше простора для 
национально-культурных различий, от чего страда-
ют п р е ж д е всего , н а ц и о н а л ь н ы е м е н ь ш и н с т в а . 
Отсюда — и защита прав меньшинств. Например, 
разработка и принятие Организацией Объединен-



ных Наций Конвенции «О гражданских и полити-
ческих правах» (1966). 

И н т е р е с н ы н а б л ю д е н и е и об и м м и г р а н т с к и х 
обществах. Здесь М. Уолцер р а з м ы ш л я е т исклю-
чительно возвышено, часто дает оценки в превос-
ходных степенях. Говоря об иммигрантских государ-
ствах, подчеркивает, что они толерантны ко всем и 
а в т о н о м н ы в в ы б о р е с о б с т в е н н ы х целей, 1 2 что 
толерантность п р и н и м а е т с о в е р ш е н н о децентра-
лизованный характер: все должны терпеть всех;1J что 
в школах учащимся прививается представление о 
государственности как наднациональном объеди-
нении, в основе которого лежит единство полити-
ческого самосознания.1 4 

И конечно, Уолцер не может обойти тему обра-
з о в а н и я в о о б щ е и г р а ж д а н с к о г о о б р а з о в а н и я в 
ч а с т н о с т и , и б о о б р а з о в а н и е я в л я е т с я с п о с о б о м 
воспроизводства самого толерантного режима . Уол-
цер считает, что демократически организованное 
национальное государство нуждается в настоящих 
г р а ж д а н а х — « л о я л ь н ы х , о т в е т с т в е н н ы х , ком-
петентных и знакомых с ж и з н е н н ы м стилем господ-
ствующей нации мужчинах и женщинах . Соответ-
ственно, целью государственных школ должно быть 
воспитание именно такого рода граждан».1 ' Здесь, 
мы видим, М. Уолцер рассуждает, как и У. Кимлика, о 
г р а ж д а н с к и х добродетелях , к о т о р ы е н у ж н о вос-
питывать, формировать, взращивать. 

Говоря о США, Уолцер убежден, что здесь учат 
тому, что к а ж д ы й — «гражданин плюралистичес-
кого и толерантного государства, в котором объек-
том толерантности является индивидуальный вы-
бор каждого в плане отождествления себя с той или 
иной культурой»."' Свобода и толерантность — это 
американский либерализм. «Школы учат детей всех 
этнических, религиозных и расовых групп Амери-
ки быть либеральными в вышеуказанном смысле, а 
значит, быть американцами — и это весьма похоже 
на то, как д е т е й ф р а н ц у з с к и х ш к о л учат б ы т ь 
республиканцами, а значит, быть французами».1 7 Но 
а м е р и к а н с к и й л и б е р а л и з м обладает культурным 
нейтрализмом, базируется на политической куль-
туре, уходящей корнями в европейский протестан-
тизм и английскую историю, поэтому нельзя считать 
его достижением одной американской нации. 

Итак, согласно нашему убеждению, ражданские 
добродетели — это те ценности гражданского дей-
с т в и я , э м о ц и о н а л ь н о - о ц е н о ч н о г о о т н о ш е н и я к 
обществу, его гражданам, социального восприятия 
с е б я в с о ц и а л ь н о й среде , о с о б о г о м е н т а л и т е т а , 
которые ф о р м и р у ю т с я посредством самого граж-
данского общества и его разнообразных институтов. 
Помимо институциализированных структур, таких, 
как религиозные организации, общества по инте-
р е с а м , м е с т н ы е с о о б щ е с т в а , 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 , п о л и т и ч е с к и е о б ъ е д и н е н и я и др., в 
гражданском обществе имеется еще один институт, 
к о т о р ы й м о ж н о н а з в а т ь г р а ж д а н с к о й культурой. 
Гражданская культура ц е м е н т и р у е т гражданское 
общество и аккумулирует в себе гражданские добро-
детели.18 М. Уолцер вводит понятие «гражданская 
религия» , з а и м с т в у я его у Ж . - Ж . Руссо, в опре-
деленной степени понимая под ней, как нам пред-
ставляется, своего рода гражданскую культуру. 

М, Уолцер характеризует гражданскую религию 
следующим образом: «Гражданская религия вклю-
чает в себя п о л н ы й набор политических доктрин, 
и с т о р и ч е с к и х п о в е с т в о в а н и й , з н а к о в ы х ф и г у р , 
памятных дат и мемориальных ритуалов, посредст-
вом которых государство запечатлевается в душах 

с в о и х граждан , в о с о б е н н о с т и м о л о д е ж и и лиц, 
недавно вступивших в гражданство».1 '1 Безусловно, 
гражданская религия М. Уолцера — это не теологи-
ческое образование . Более того, гражданская ре-
лигия, на его взгляд, создает больше все условий для 
реализации принципа терпимости там, где она ме-
нее всего похожа на религию, либо на атеизм. Для 
М. Уолцера гражданская религия — атрибут отдель-
ного гражданского общества, ограниченного одним 
г о с у д а р с т в о м и с у щ е с т в у ю щ и м в его пределах . 
Поэтому г р а ж д а н с к и е религии , как он полагает, 
способны терпеть друг друга лишь внутри между-
народного сообщества, но никак не внутри единого 
внутреннего режима.21 ' 

«Наделе, однако, гражданская религия зачастую 
с т а н о в и т с я п р и ч и н о й н е т е р п и м о с т и в р а м к а х 
международного сообщества, подогревая приступы 
«приходского» самодовольства по поводу ж и з н и по 
эту сторону границы, а т а к ж е подозрительность и 
обеспокоенность тем, что имеет место по другую ее 
сторону, С другой с т о р о н ы , в л и я н и е ее внутри 
страны м о ж е т и не иметь опасных черт, так как она 
н а д е л я е т в с е х (по эту с т о р о н у г р а н и ц ы ) н е к о й 
коренной единой идентичностью, благодаря которой 
дальнейшая д и ф ф е р е н ц и а ц и я оказывается не столь 
опасной», — отмечает Уолцер.21 Особую роль граж-
данская религия играет в иммигрантских сообщест-
вах, особенно в США. «Американское общество не 
только задумано к а к с о б р а н и е индивидов , обла-
д а ю щ и х р а з н о о б р а з н ы м и ч а с т и ч н ы м и идентич-
ностями, но и в действительности является тако-
вым», — обращает внимание Уолцер.22 Гражданская 
р е л и г и я с к р е п л я е т п о д о б н о е о б щ е с т в о духовно-
эмоциональными связями, способствует включению 
новых членов в данное иммигрантское общество, 
поскольку выступает фактором их приспособления 
к новым условиям гражданской жизни , служит их 
социализации. 

Проблема терпимости как гражданской добро-
детели связана и с обсуждением темы нетерпимос-
ти, гражданской, социальной, политической, мораль-
ной, этнической, М. Уолцер даже специальный раз-
дел своей работы назвал «Как терпеть нетерпимое».2 ' 
Эта т е м а и н т е р е с н а для многих и с с л е д о в а т е л е й 
проблем толерантности. 

Еще одно понятие, которое вводит М. Уолцер — 
это мультикультурная толерантность. Здесь он гово-
рит прежде всего о феномене , свойственном амери-
канскому обществу. «Американское гражданское 
общество значительно многообразно: союзы, церк-
ви, группы по интересам, этнические организации, 
п о л и т и ч е с к и е п а р т и и и секты , о б щ е с т в а совер-
ш е н с т в о в а н и я и б л а г о т в о р и т е л ь н ы е о б щ е с т в а , 
местные филантропические организации, соседские 
клубы и кооперативы, религиозные товарищества и 
т .д .» , — рассуждает об американском мультикуль-
турализме М. Уолцер. 

В США « а м е р и к а н и з а ц и я » в ы р а ж а е т с я в пре-
кращении быть безропотным, в признании того, что 
успех, к которому стремится одна группа подчас не 
совместим с успехом других групп и сообществ, что 
порождает конфликты. Отсюда и рождается при-
з ы в к т о л е р а н т н о с т и , к о т о р а я и с к л ю ч и т е л ь н о 
значима, но имеет обратную сторону. М. Уолцер ви-
дит ее в том, что «группы, только что сделавшиеся 
о б ъ е к т о м т о л е р а н т н о с т и , будучи д е й с т в и т е л ь н о 
отличны от остальных, часто оказываются к тому 
ж е враждебными окружающим; такие группы, как 
правило , с т р е м я т с я получить п о л и т и ч е с к о е пре-
имущество над остальными».2S 



М. Уолцер, разделяя идеи мультикультурализма, 
обращает внимание на то, что в США существует 
самое и н д и в и д у а л и с т и ч е с к о е о б щ е с т в о из всех, 
которое знала ч е л о в е ч е с к а я история , а его толе-
рантный режим во главу угла ставит не общинные 
ф о р м ы существования, а личный выбор и частный 
образ жизни, а его граждане являются радикально 
свободными. 

При этом Уолцер понимает, что реализация этой 
свободы — это н е п р е р о г а т и в а к а ж д о г о в силу 
имущественных, религиозных, этнических и других 
ограничений. Америка для Уолцера - это конфликт 
множественности групп и индивида, причем, каж-
дая из сторон имеет свою ценность. Толерантность 
М. Уолцера — это мультикультурная толерантность, 
нацеленная на утверждение терпимости к различ-
ного рода а с с о ц и а ц и я м со с т о р о н ы индивидов и 
государства , с о д н о й с т о р о н ы , и м е ж д у самими 
ассоциациями, с другой . О н р и с у е т идеал толе-
рантного общества, в котором все большее и боль-
шее число групп участвует в общественной жизни, 
что увеличивает баланс сил общества, а индивидов 
укрепляет в чувстве собственной значимости. 

Таким образом, мы видим, что при обсуждении 
такой гражданской добродетели, как толерантность, 
М. Уолцер вышел на о б с у ж д е н и е более широкой 
п р о б л е м ы — п р о б л е м ы м у л ь т и к у л ь т у р а л и з м а , 
продемонстрировав свою базовую теоретическую 
п о з и ц и ю — п о з и ц и ю л и б е р а л ь н о г о мультикуль-
турализма. Эта позиция, безусловно, может быть 
о х а р а к т е р и з о в а н а как п о д д е р ж к а социального , 
гражданского релятивизма. О н а во многом объек-
тивно ближе п о с т м о д е р н и з м у английского поли-
тического философа Джона Грея, взгляды которого 
мы р а с с м а т р и в а л и в п р е д ы д у щ е й главе , высту-
пающего за м и р н о е с о с у щ е с т в о в а н и е различных 
образов жизни, типов культур, за культурный, и да-
же правовой плюрализм. 

П р о б л е м а т о л е р а н т н о с т и к а к г р а ж д а н с к о й 
добродетели снова вовлекает в обсуждение вопрос о 
центральных ценностях либерализма , таких, как, 
например, автономность индивидов. Уилл Кимлика с 
определенностью заявляет, что и автономность, и 
толерантность являются фундаментальными цен-
ностями в либерализме . Л и б е р а л и з м и толерант-
ность тесно взаимосвязаны как в историческом, так 
и в культурном отношении. У. Кимлика в главе «Толе-
р а н т н о с т ь и ее г р а н и ц ы » , п о м е щ е н н о й в книгу 
« М у л ь т и к у л ь т у р н о е г р а ж д а н с т в о » , 2 " о б р а щ а е т 
в н и м а н и е на то, что само р а з в и т и е р е л и г и о з н о й 
т е р п и м о с т и было и с т о р и ч е с к и м к о р н е м ф о р м и -
рования либерализма. У. Кимлика обращает внима-
ние на то, что Роулз либерализм понимает как прос-
тое распространение принципов толерантности на 
вопросы, связанные со значением, ценностью и пред-
назначением человеческой жизни . Но для У. Ким-
лики недостаточно сказать, что либералы защища-
ют толерантность. Вопрос для него состоит в том, 
какую толерантность они защищают. Либеральная 
т о л е р а н т н о с т ь з а щ и щ а е т п р а в о и н д и в и д о в рас-
ходится во взглядах с представителями своей груп-
пы, а также право групп не быть объектом наказа-
ния со стороны государства в случае расхождения с 
ним во взглядах. Т а к ж е либеральная толерантность 
ограничивает власть нелиберальных групп наклады-
вать ограничения на свободу своих членов, также она 
запрещает властям нелиберальных государств огра-
ничивать свободу коллективных богослужений. 

Кимлика утверждает, что любая теория, которая 
не поддерживает основные гражданские права чле-

нов культурных меньшинств, обладает серьезным 
несовершенством с точки зрения либерализма. 

Обсуждение проблем толерантности возвращает 
У. Кимлику к главным проблемам, рассматриваемых 
в его т е о р и и м у л ь т и к у л ь т у р н о г о г р а ж д а н с т в а . 
Центральная идея т е о р и и мультикультурного граж-
данства У. Кимлики состоит в следующем, наличие у 
индивидов н е р а в н ы х долей социальных благ счи-
тается справедливым, если индивиды заслужили эти 
неравенства, то есть если эти неравенства являются 
результатом выбора и индивидуальных действия. 

Неравенство в природных способностях и со-
циальном положении являются незаслуженными, 
считает Кимлика. на что мы уже обращали внимание 
ранее. У. Кимлика совершенно справедливо не видит 
никакой нашей заслуг и в том, чт j мы принадлежим к 
к а к о й - л и б о р а с е , иолу, классу , н а ц и о н а л ь н о м у 
меньшинству либо обладаем каким-либо физичес-
кими особенностями, талантами или недостоинствами. 

В указанной работе У. Кимлика обращается вновь 
к анализу классических либеральных принципов и 
находит в их содержании следующее. 

Д а л е е У. К и м л и к а в о б с у ж д е н и и п р о б л е м ы 
п о л и т и ч е с к о г о р а в е н с т в а в м у л ь т и к у л ь т у р н о м 
о б щ е с т в е у г л у б л я е т и з а о с т р я е т п р о б л е м у зна-
чимости и статуса прав меньшинств. Он считает, что 
национальные меньшинства имеют право полагать 
себя к у л ь т у р н о - д и с т и н к т и в н ы м и с о о б щ е с т в а м и 
только при условии, что они сами руководствуются 
либеральными принципами. 

Логика рассуждений У. Кимлики о соотношении 
прав меньшинства и большинства, о толерантности 
либерализма и ее границах, о способах применимости 
принципа толерантности к меньшинствам, которые 
в своих взглядах придерживаются нелиберальных 
позиций, а в действиях демонстрируют нелиберализм, 
приводят его к о б с у ж д е н и я значимого как в тео-
ретическом, так и в практическом смыслах вопро-
с а — к обсуждения проблемы возможности / невоз-
можности навязывания либерализма. 

Речь идет о принуждении со стороны либераль-
ных сил, государств посредством силы (оружие, на-
силие) применительно к другим сообществам (госу-
дарстренным, национальным, расовым, религиоз-
ным, сексуальным и др.) быть либеральными. Ol i ставит 
этот вопрос в такой форме: во-первых, существует 
ли либеральная теория , з ащищающая права мень-
шинств, и как м о ж н о ее идентифицировать; во-вто-
рых, можно ли навязывать эту теорию»." 

Обдумывая эту проблему, поставленную У. Ким-
ликой, мы вновь вспоминаем М. Уолцера и его воп-
рос, обозначенный в названии разделе его книги. 
Вопрос звучал: как терпеть нетерпимое? Можно ли, 
действительно, толерантно относиться к тому, что 
само по себе нетолерантно? Здесь уместно вспо-
мнить , что м н о г и е п р е д с т а в и т е л и л и б е р а л и з м а , 
включая, например, Джона Стюарта Милля, счита-
ли, что либеральные государства обладают правом 
к о л о н и з а ц и и з а р у б е ж н ы х с т р а н для о б у ч е н и я 
последних принципам либерализма. 

Тема, пондятая У. К и м л и к о й , как мы м о ж е м 
о ц е н и т ь с е й ч а с , я в л я е т с я и с к л ю ч и т е л ь н о зло-
бодневной, особенно, если принимать во внимание 
т е н д е н ц и ю р а з в и т и я в н е ш н е й политики США по 
о т н о ш е н и ю к ряду государств, включая бывшую 
Югославию и современный Ирак. И если обсуждать 
з а в е р ш и в ш у ю с я войну со стороны США и Вели-
кобритании в Ираке, то мы видим, что рассуждение 
политического философа — канадца У. Кимлики -
не т е о р е т и з и р о в а н и е а б с т р а к т н о г о у ч е н о г о на 



абстрактную тему. Проблема толерантности граж-
дан и государств — это проблема, имеющая прак-
тическо - политическое звучание , значение , а ее 
обсуждение — определенные военно-политические 
и правовые последствия. 

У. Кимлика считает, что либералы не могут и не 
должны навязывать свои принципы группам, кото-
рые не разделяют. Эти принципы «Это достаточно 
очевидно, я думаю, когда н е л и б е р а л ь н а я группа 
п р е д с т а в л е н а д р у г о й с т р а н о й . П р а в и т е л ь с т в о 
Саудовской Аравии несправедливо отрицает поли-
тические права ж е н щ и н и немусульман. Но это не 
значит, что либералы, находящиеся за пределами 
Саудовской Аравии, должны, насильно осуществляя 
интервенцию, заставлять саудовцев дать право голо-
са всем. Подобно этому правительство Германии 
несправедливо отрицает политическое право детей и 
внуков турецких «гостевых рабочих», которые бы-
ли рождены на немецкой земле и для которых Гер-
мания является единственным домом, который они 
знают. Но т а к ж е это не означает, что либералы за 
пределами Германии должны использовать силу, 
чтобы заставить Германию изменить законы своего 
гражданства»."' 

Очевидно, что существуют большие различия 
между насильственным навязыванием либерализма 
и предложением различных способов, побуждающих 
к либеральным реформам. 

Грань между рекомендацией, пожеланием, сти-
мулированием к либеральному р е ф о р м и р о в а н и ю и 
насильственным навязыванием иного, пусть более 
прогрессивного, либерального образа жизни и иного 
конституционного устройства не очень видна, не оче-
видна, что вызывает большие дебаты по данному 
вопросу. 

Кимлика считает, что л и б е р а л ы способны ис-
пользовать и укреплять международные механизмы 
по з а щ и т е п р а в ч е л о в е к а . К м е ж д у н а р о д н ы м 
институтам в о з м о ж н о обращаться и должны обра-
щаться многие национальные меньшинства, которые 
не находят п о н и м а н и я в своих странах , чьи соб-
ственные суды, рассматривающие дела этих нацио-
нальных меньшинств, найдут там большее понима-
ние, чем в федеральных судах. 

Углубление дискурса о гражданских добродете-
лях в американской и западноевропейской полити-
ко-правовой мысли вовлекает в него новые понятия 
и придают в и д е н и ю данного ф е н о м е н а большую 
многогранность . П о х о ж е на то, что можно д а ж е 
сказать о взрыве интереса к проблемам гражданс-
к и х качеств , г р а ж д а н с к о г о о б р а з о в а н и я и г р а ж -
данства как особого я в л е н и я политико-правовой 
р е а л ь н о с т и . Э т о т в з р ы в т е о р е т и ч е с к о й л ю б о -
з н а т е л ь н о с т и стал з а м е т е н с 1990 года. Много-
национальное и мультикультурное население в США 
перестало быть уникальным, подобные тенденции 
стали очевидны и в Западной Европе. Стало ясно, 
что з д о р о в ь е и с т а б и л ь н о с т ь д е м о к р а т и ч е с к о г о 
у с т р о й с т в а з а в и с и т не т о л ь к о от б а з о в ы х демо-
кратических институтов, но т а к ж е они определяют-
ся и качествами, к о т о р ы м и обладают граждане, а 
также их отношениями к ряду социальных вопросов. 
В а ж н ы м стало п р е д с т а в л я т ь с я н а л и ч и е чувства 
идентичности (национального, этического, регио-
нального , р е л и г и о з н о г о ) ; т о л е р а н т н о с т и и спо-
с о б н о с т и т е р п и м о о т н о с и т с я и р а б о т а т ь с пред-
ставителями других культур; ж е л а н и е участвовать в 
политическом п р о ц е с с е 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 блага; п о т р е б н о с т ь демонстриро-

вать собственную ответственность и высказывать 
с о б с т в е н н ы е т р е б о в а н и я ; о с у щ е с т в л я т ь созна -
тельный выбор, который может воздействовать на 
состояние о к р у ж а ю щ е й среды. Не только ученые, 
но и политики поняли, что без граждан, которые 
я в л я ю т с я н о с и т е л я м и р а з н о о б р а з н ы х к а ч е с т в , 
государством, д а ж е д е м о к р а т и ч е с к и м , управлять 
невозможно. 

Если ранее в западной литературе о гражданстве 
говорили в с в я з и с о б с у ж д е н и е м вопроса о кон-
с т и т у ц и о н н ы х правах , п р о ц е д у р а х п р и н я т и я ре-
шений, то сейчас на передний план обсуждений в 
работах по гражданству выходят темы идентичнос-
ти, темы гражданской ответственности, гражданской 
лояльности и гражданской культуры, гражданских 
добродетелей. 
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ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНОЕ ПЕРЕЖИВАНИЕ 
ВИРТУАЛЬНОЙ РЕАЛЬНОСТИ 
Статья посвящена рассмотрению феномена виртуальной реальности в контексте 
экзистенциалистской парадигмы. Свойство интерактивности виртуальной реальности 
означает для человека опасность утраты чувства реальности и соблазн ухода в 
«виртуальную реальность». Обнаружено, что экзистенциализм является учением, в 
логике которого для человека может быть обосновано аксиологически верное отно-
шение к виртуальной реальности. Вь|деление в человеке начала, заставляющего его 
вопреки всему цепляться за реальность настоящего, созвучно мироощущению 
экзистенциализма, учению экзистенциалистов о свободе человека. Современность 
должна выдвинуть лозунг «Человек для реальности», но не «Реальность для человека». 

Виртуальная р е а л ь н о с т ь — один из самых инте-
р е с н ы х т е х н и к о - к у л ь т у р о л о г и ч е с к и х ф е н о м е н о в 
современности . О н а настойчиво вторгается в «обыч-
ную» реальность, и о ц е н к и этого ф а к т а колеблются 
от р е з к о негативных до с а м ы х в о с т о р ж е н н ы х . С од-
н о й с т о р о н ы , у б е ж д е н и е в том, что в и р т у а л ь н а я 
р е а л ь н о с т ь е с т ь с у р р о г а т « р е а л ь н о й ж и з н и » , и 
п р е б ы в а н и е в ней есть бегство от насущных проб-
лем (в чем особенно у к о р я ю т молодое поколение) , 
о б ъ я в л е н и е в и р т у а л ь н о й р е а л ь н о с т и и с т о ч н и к о м 
всяческих пороков и п р е д а н и е ее анафеме , с другой 
— вера в то, что п о я в л е н и е виртуальной реальности 
з н а м е н у е т н о в у ю э р у в ч е л о в е ч е с к о м р а з в и т и и , 
вознесение ее на пьедестал и провозглашение сре-
дой з а р о ж д е н и я нового человечества (что особенно 
х а р а к т е р н о опять ж е для н е к о т о р ы х м о л о д е ж н ы х 
субкультур). Что ж е представляет с о б о ю этот ф е н о -
мен, какую роль с п о с о б е н сыграть в ж и з н и совре-
менного человека в ц е н н о с т н о м плане ? 

Э. Ф р о м м к о н с т а т и р у е т : « Ч е л о в е к явно испы-
тывает глубокую п о т р е б н о с т ь п р о н и к н у т ь в глуби-
ны своего социального и п р и р о д н о г о бытия, гони-
мый ж е л а н и е м вырваться из тех рамок, в которые он 
закован» [5, с. 296]. В и р т у а л ь н а я реальность , к а к 
кажется , представляет собой для этого идеальный 
инструмент . О д н а к о д а ж е простой н о ж м о ж е т быть 
использован в качестве и н с т р у м е н т а для получения 
полностью п р о т и в о п о л о ж н ы х результатов . 

А.Н. Носов выделяет с л е д у ю щ и е свойства вир-
туальной реальности: порождёность , актуальность, 
а в т о н о м н о с т ь , и н т е р а к т и в н о с т ь [4]. И н т е р а к т и в -
ность означает в о з д е й с т в и е виртуальной реальнос-
ти на ч е л о в е к а (в п о т е н ц и а л е — п о л н ы й с п е к т р 
в о з м о ж н ы х в о з д е й с т в и й ) , п р и том, что сама в и р -
т у а л ь н а я р е а л ь н о с т ь и з н а ч а л ь н о я в л я е т с я д е л о м 
человеческих рук. Из этого, в свою очередь, следу-
ет простой и логичный в ы в о д относительно сущнос-
ти виртуальной р е а л ь н о с т и и потенциала ее исполь-
зования. Виртуальная реальность м о ж е т быть скон-

с т р у и р о в а н а т а к и м о б р а з о м , чтобы п р е д с т а в л я т ь 
ч е л о в е к у м и р по его ж е л а н и ю . О ч е в и д н о , п р и н -
ц и п и а л ь н о в о з м о ж н о с о з д а н и е и л л ю з и и п о л н о й 
принадлежности человека этому миру. Если верхний 
п р е д е л в о з м о ж н о с т е й у с т р о й с т в а э то г о м и р а в 
соответствии с человеческой ф а н т а з и е й м о ж е т быть 
ограничен ф и з и ч е с к и м и возможностями, то н и ж н и й 
п р е д е л н и ч е м не о г р а н и ч е н , т .е . ч е л о в е к м о ж е т 
заполнить этот м и р л ю б ы м и образами и событиями, 
в о с п р о и з в е д е н и е к о т о р ы х в о з м о ж н о т е х н и ч е с к и . 
Д р у г и м и словами, в этом мире , возможно , не будет 
всего того, что ч е л о в е к х о т е л бы там увидеть , но 
в п о л н е м о ж е т не б ы т ь н и ч е г о из того, что он бы 
видеть там не хотел. 

Т а к и м о б р а з о м , в и р т у а л ь н а я р е а л ь н о с т ь пред-
лагает ч е л о в е к у с о б л а з н — отказаться от осмысле-
ния объективной реальности в качестве константной 
и о б ъ я в и т ь о н о й в и р т у а л ь н о е . Тяга к к о м ф о р т у 
з а л о ж е н а в человеческой природе . Тот ж е Э. Фромм 
пишет: «Эволюция человека в о з м о ж н а л и ш ь в слу-
чае с п о с о б н о с т и ч е л о в е к а к а д а п т а ц и и и, одно-
временно , при наличии определенных н е р у ш и м ы х 
свойств ч е л о в е ч е с к о й природы, к о т о р ы е вынужда-
ют ч е л о в е к а искать условия, более б л а г о п р и я т н ы е 
для его внутренних потребностей» [6, с. 399]. 

Вопрос о свободе воли, и м е ю щ и й п р и о р и т е т н о е 
значение для определения себя в наличном бытии, по 
определению В. Виндельбанда, подразумевает под со-
бой «три отдельных вопроса: во-первых, п е р е д нами 
вопрос о свободе воления , во-вторых, вопрос о сво-
боде выбора , и в-третьих, вопрос о свободе действо-
вания» [1, с. 520]. Все т р и свободы, на н а ш взгляд, 
о к а з ы в а ю т с я под вопросом , когда речь идет не об 
истинной, объективной , но о ложной, виртуальной 
реальности. 

Интерактивность означает не только то, что чело-
век м о ж е т и з м е н я т ь в и р т у а л ь н у ю р е а л ь н о с т ь по 
своему ж е л а н и ю , в ы б и р а т ь на свой вкус варианты 
развития виртуальных событий. Это означает также , 



что сама виртуальная реальность способна влиять на 
ч е л о в е к а в р а з л и ч н ы х п л а н а х . И это не т о л ь к о 
и н ф о р м а ц и о н н ы й и эмоциональный планы, но так-
ж е план ф и з и ч е с к и х в о з д е й с т в и й . Н е д о с т о й н о 
философа будет сделать из этого один лишь един-
ственный, весьма приятный вывод о множествен-
ности миров. Задача философа должна состоять в том, 
чтобы не д о п у с т и т ь р а с т в о р е н и я о б ъ е к т и в н о й , 
данной Богом человеку реальности в этих много-
ч и с л е н н ы х л о ж н ы х реальностях , к о т о р ы е могут 
быть созданы самим человеком' . Однако, как видно, 
т р е х экзистенциальных «якорей», предложенных 
Хаймом, для этого недостаточно. Нужно искать что-
то другое, способное удержать человека в истинной 
реальности. И если в самой реальности не находится 
ничего такого, что могло бы удержать человека там, 
то, может быть, подобное начало н у ж н о искать не в 
реальности, а в самом человеке? М о ж е т быть, стоит 
выдвинуть не лозунг «Реальность для человека», а 
лозунг «Человек для реальности»? 

Здесь нам, очевидно, и впрямь способен помочь 
экзистенциализм, некогда призванный на подмогу 
первым исследовавшим в и р т у а л ь н у ю реальность 
философом — Майклом Хаймом. По мнению Хайма, 
у д е р ж а т ь ч е л о в е к а на т в е р д о й п о ч в е и с т и н н о й 
реальности среди океана изменчивых виртуальных 
м и р о в с п о с о б н ы три э к з и с т е н ц и а л ь н ы х а с п е к т а 
данной реальности: смертность , переходы между 
прошлым и будущим и тревога, под которой под-
разумевается переживание экзистенциальной хруп-
кости человеческого существования. Эти три аспек-
та реального бытия, которые не присущи виртуаль-
ному миру, Хайм называет «тремя крюками якоря 
реальности» [10]. 

Нам ж е представляется, что н у ж н о не в реаль-
ности искать источники э к з и с т е н ц и а л ь н ы х пере-
ж и в а н и й , м о г у щ и х п р и в я з а т ь ч е л о в е к а к ней , а 
наоборот, в человеке — некий внутренний стержень, 
наличие которого заставляет его п р и д е р ж и в а т ь с я 
реальности, несмотря на все ее уродство. Можно да-
ж е представить себе ситуацию, когда здравый смысл 
человека будет советовать ему избрать для своего 
«местажительства» иную, виртуальную реальность, 
ничем не отличающуюся от истинной и гораздо бо-
лее комфортную.. . 

Представляется, что выделение в человеке нача-
ла, заставляющего его вопреки всему цепляться за 
реальность настоящего, вполне созвучно логике и 
м и р о о щ у щ е н и ю экзистенциализма, учению экзис-
тенциалистов о свободе человека. Человек обречен 
на свободу — о д и н из г л а в н ы х л о з у н г о в э к з и с -
тенциализма. Никто не м о ж е т отнять у него права 
свободно распоряжаться собственным выбором, и 
п о ч е м у - т о ч е л о в е к р а з за р а з о м , о к а з ы в а я с ь в 
п о г р а н и ч н ы х ситуациях , д е л а е т в ы б о р в п о л ь з у 
утверждения своей человеческой сущности, назло 
абсурдности бытия и бессмысленности самого это-
го у т в е р ж д е н и я . Что заставляет его делать т а к о й 
в ы б о р ? Ч е л о в е ч е с к о е н а ч а л о в нем, его свобода 
поступать и м е н н о так, а не иначе. Та ж е свобода, 
которая , с о г л а с н о Камю, о з а р я л а у л ы б к о й л и ц о 
Сизифа, спускающегося с горы к своему камню [3]. 

Возможно, это начало р о д с т в е н н о кантовским 
идеям, з а с т а в л я ю щ и м разум человека тщетно, но 
у п о р н о и н е и з м е н н о т я н у т ь с я к п о з н а н и ю абсо-
лютной, конечной, окончательно истинной реаль-
ности. 

М о ж н о вспомнить тут с ю ж е т кассовой голливуд-
с к о й т р и л о г и и « М а т р и ц а » . Г е р о и этого ф и л ь м а 
борются именно за свое право знать, какая реаль-

ность я в л я е т с я и с т и н н о й , а к а к а я — с о з д а н н о й 
суперкомпьютером.. . 

В свое время К. Ясперс утверждал, что «нужно 
и с х о д и т ь и з п о г р а н и ч н ы х с и т у а ц и й , п о с к о л ь к у 
именно отсюда проистекает основное побуждение: 
в ситуации крушения обрести путь к бытию» [8, с. 24]. 

Альбер Камю — светский философ. Необходи-
мость и свободу человека выбирать именно истин-
ную реальность м о ж е т обосновать и религиозная 
философия. 

Гносеологический релятивизм - вещь не новая. 
Он зарождается одновременно с появлением самой 
западной ф и л о с о ф и и - в древней Элладе, впервые 
в о з н и к а я в у ч е н и я х с к е п т и к о в и с о ф и с т о в . Но 
гносеологический р е л я т и в и з м боится к о н ц е п ц и й 
о б ъ е к т и в н о г о идеализма, а т о ч н е е — стоящего в 
отдалении за ними религиозного мировоззрения . 
Религия и о б ъ е к т и в н ы й и д е а л и з м предполагают 
ч е т к о е п р о п и с ы в а н и е с у щ е с т в о в а н и я м е т а ф и -
зической основы мира. По отношению к религиоз-
ной ф и л о с о ф и и слово «прописывать» даже являет-
ся недостаточно полным определением, потому что 
предполагает в о з м о ж н о с т ь чисто рационального 
о б о с н о в а н и я п о з и ц и и , в т о в р е м я к а к р е л и г и я 
о с н о в ы в а е т с я на в е р е в с у щ е с т в о в а н и е м е т а ф и -
зического основания бытия. Эта основа неизменно 
объявляется в системах о б ъ е к т и в н о г о идеализма 
высшей ценностью, гарантом существования всех 
прочих ценностей , хотя, заметим, прямого чисто 
р а ц и о н а л ь н о г о о б о с н о в а н и я для т а к о г о о т о ж -
д е с т в л е н и я нет. Идея сама по себе, будучи про-
возглашенной онтологическим основанием мира, 
субстанцией, вовсе не становится автоматически 
аксиологическим о с н о в а н и е м бытия, если только 
такое провозглашение не опирается не только на 
логические рассуждения, но и на иррациональную 
веру. 

Представления о едином основании мира сами 
по себе е щ е не являются противовесом для гносео-
л о г и ч е с к о г о р е л я т и в и з м а . П р и р е ш е н и и онто -
логических вопросов в пользу материализма гносео-
логия начинает тяготеть в сторону эмпиризма, и при 
известных условиях возможен сдвиг в субъективизм. 
Только признание первоосновой мира объективно 
сущего идеального являет собой достаточное осно-
вание для полного отвержения релятивизма. В свою 
очередь, о б ъ е к т и в н о м у и д е а л и з м у близки пред-
ставления о существовании «всеобщего и необхо-
димого» знания, рационализм. 

С религиозной точки зрения, человек не случаен 
в этом мире . Реальность д а н а е м у б о ж е с т в о м — 
именно истинная реальность, имеющая под собой 
м е т а ф и з и ч е с к у ю о с н о в у . И м е н н о с этой реаль -
ностью связана миссия человека в мире. 

К. Ясперс замечает : «Ощутить суровость дей-
ствительности — единственный путь, который ведет 
к себе . Быть д е й с т в и т е л ь н ы м в мире, д а ж е если 
поставленной цели достичь невозможно, остается 
условием собственного существования» [9, с. 400]. 

Таким образом, гносеологический релятивизм 
может быть отвергнут с гносеологической точки 
зрения, но может и с аксиологической. 

Здесь полностью подходят слова Э. Гуссерля, 
отмечавшего: «Я не могу жить, мыслить и действо-
вать в каком-либо другом мире, не могу познавать в 

1 Не будем забывать о том, что, с точки зрения Лейбница, автора 
концепции множественных миров, мы живём в лучшем из них. Он 
писал: «Бог создает наилучший из всех возможных миров Если 
бы не было наилучшего (optimum) мира среди всех возможных миров, 
то Бог не призвал бы к бытию никакого» (4, с. 244J. 



опыте, оценивать такой мир, который не имеет смыс-
ла и значимости во мне самом и из меня самого» [2, с. 348]. 

Р е ч ь не и д е т о т о м , ч т о н у ж н о с т р а ш и т ь с я 
п р и к о с н о в е н и я к л ю б о й р е а л ь н о с т и , п о м и м о той, 
которая о к р у ж а е т нас от р о ж д е н и я . Не т. Речь идет о 
необходимости для ф и л о с о ф а всегда ясно сознавать, 
где з а к а н ч и в а е т с я о б ъ е к т и в н а я р е а л ь н о с т ь и где 
начинается реальность виртуальная , а т а к ж е разни-
цу между н и м и — по к р а й н е й мере, стремиться к 
подобному осознанию. 
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СОВРЕМЕННАЯ 
ПОЛИТИЧЕСКАЯ МИФОЛОГИЯ 
Статья посвящена одной из актуальных проблем - современному мифотворчеству. 
Казалось, все, что можно было написать о современных политических мифах, уже на-
писано. Автор предлагает новый аспект изучения политической мифологии. Речь идет, 
о политических мифологемах, как они возникают и модифицируются в течение поли-
тического процесса на различных его стадиях. 

В XX веке все школы и направления , и з у ч а ю щ и е 
миф, возникали и р а з в и в а л и с ь п р а к т и ч е с к и парал-
лельно, выделяя р а з л и ч н ы е стороны довольно слож-
ного о б ъ е к т а и с с л е д о в а н и я . Ритуализм д о п о л н я е т 
функционализм, символическая теория м и ф а сопри-
касается с аналитической психологией архаического 
мышления . С т р у к т у р а л и с т с к а я программа остается 
н а и б о л е е р а з р а б о т а н н о й и п о п у л я р н о й . О д н а к о 
структуралисты в основном рассматривают древние 
с и м в о л и ч е с к и е с т р у к т у р ы м и ф а , к п р и м е р у анти-
чную мифологию. Неисследованной остается область 
бытия м и ф а у с о в р е м е н н о г о человека . Возможно, 
подобные с и м в о л и ч е с к и е с т р у к т у р ы используются 
и в с о в р е м е н н о м м и ф о т в о р ч е с т в е . Чем отличается 
с о в р е м е н н ы й м и ф (в том числе и политический) от 
архаического? Как к о н с т р у и р у ю т с я с о в р е м е н н ы е 
политические м и ф ы ? Как ф о р м и р у е т с я современная 
п о л и т и ч е с к а я м и ф о л о г и я ? Вопросы, т р е б у ю щ и е 
о т в е т о в , п о р о д и л и в п о с л е д н и е г о д ы XX в е к а 
з а р о ж д е н и е к о м п л е к с н о г о и с с л е д о в а т е л ь с к о г о 
направления. 

В э п о х у б у р н о г о р а з в и т и я и н ф о р м а ц и о н н ы х 
т е х н о л о г и й в о з н и к а ю т н о в ы е в о з м о ж н о с т и для 
создания современных мифов . Особую актуальность 
п р и о б р е л о и с с л е д о в а н и е с о в р е м е н н ы х м и ф о в в 
области и д е о л о г и и и п о л и т и к и , а так ж е в совре-
менной массовой культуре. Исследователи из разных 
областей з н а н и й (П.С. Гуревич. А.Н. Кольев, B.C. По-
лосин, А. Цуладзе, Д. Р а ш к о ф ф , А. Савельев , Г Г. По-

чепцов и др.) п р е д п р и н и м а ю т попытки о б ъ я с н и т ь 
механизмы политической мифологии. Значительное 
внимание уделяется вопросам д е ш и ф р о в к и м и ф о в и 
их и с п о л ь з о в а н и ю в п о л и т и ч е с к о й п р а к т и к е как 
т е х н о л о г и й п а б л и к р и л е й ш и н з . В а ж н ы м пред-
с т а в л я е т с я в о п р о с з а щ и т ы м а с с о в о г о с о з н а н и я и 
отдельных индивидов от воздействия таких техно-
л о г и й (А, Ц у л а д з е ) . Все ч а щ е стали г о в о р и т ь о 
необходимости п р о е к т а мифологии, которая будет 
понятна и принята большинством населения России, 
национальной идеей, «большим национальным ми-
фом» (А. Савельев) . 

Политический миф, как и архаический , харак-
т е р и з у е т с я о п р е д е л е н н ы м н а б о р о м компонентов : 
к а р т и н о й м и р а в виде м и ф о л о г и з и р о в а н н о й кон-
цепции социальной Истины (основаниями справед-
ливости), точкой во времени , связанной с истоком 
национальной и с т о р и и и культуры, о б р а з о м буду-
щего ( в о з в р а щ е н и е к истокам Золотого Века) и глу-
бокой о п п о з и ц и е й с в о и - ч у ж и е (аналог м и ф и ч е с к о й 
оппозиции Добра и Зла). В остальном - они различны. 

Главное отличие с о в р е м е н н ы х м и ф о в (и поли-
т и ч е с к и х в том числе) от архаических м и ф о в - их 
искусственность , созданность . Э. К а с с и р е р писал, 
что «двадцатому в е к у было п р е д н а з н а ч е н о разви-
вать н о в у ю т е х н и к у м и ф а , и т е п е р ь м и ф м о ж н о 
с ф а б р и к о в а т ь с т а к и м ж е у с п е х о м , к а к л ю б о е 
с о в р е м е н н о е о р у ж и е » |2]. А р х е т и п и ч е с к н й м и ф 
нельзя создать, как пытался это сделать Ф р е й д в своей 



«драме к а м е н н о г о века» . О н м о ж е т быть только 
пересказан в том или ином современном мифе, с 
о п р е д е л е н н ы м набором идей, с ю ж е т о в , образов . 
Имена персон и описание их взаимоотношений буд-
ут изменяться в з ависимости от н а ц и о н а л ь н ы х и 
исторических особенностей той или иной общности. 
Вместе с тем, многие с ю ж е т ы у р а з н ы х народов и 
культур повторяют друг друга с большой точностью. 
Подменить миф одного народа мифом другого наро-
да н е в о з м о ж н о , но с х о д с т в о м е ж д у н и м и д а е т 
и с с л е д о в а т е л ю и н с т р у м е н т для д о с т и ж е н и я по-
нимания, для восстановления недостающих звеньев, 
утраченных в процессе пересказов и интерпретаций. 

А р х а и ч е с к и й м и ф х а р а к т е р и з у е т с я нерасчле-
н е н н о с т ь ю с у б ъ е к т а и о б ъ е к т а , о б р а з а и идеи, 
к о н к р е т н о г о и а б с т р а к т н о г о , и с п о л ь з о в а н и е м 
особых логических средств, а политический м и ф 
тесно связан с рациональным знанием. Архаическая 
м и ф о л о г и я п р е д с т а в л я е т собой по п р е и м у щ е с т -
ву космологическую модель, политическая мифоло-
гия — социальную модель. М и ф п е р е с т а е т быть 
мифом для современного человека. И набирает силу 
бла-годаря вере в стоящую за ним реальность, не 
иносказание, а живое бытие. 

Кроме того, имеются различия в ф о р м а х рас-
пространения. Политические мифы, в отличие от 
мифов архаических, распространяются не устным 
или рукописным путями, а главным образом через 
средства массовой информации. 

По Р. Барту: миф — это слово, а главным в мифо-
логическом сообщении становится его форма, а не 
содержание сообщения. Если следовать идеям Р. Бар-
та, современный миф, так ж е как и архаический, 
порождается о б р а з н ы м типом сознания, однако в 
отличие от п е р в о б ы т н о й мифологии он не офор-
мляется в виде связанного повествования, в виде 
системы. С о в р е м е н н ы й м и ф представляет собой 
набор стереотипов массового сознания. «Современ-
ный м и ф дискретен: он высказывается не в больших 
повествовательных формах, а лишь в виде «дискур-
сов»; это не более чем фразеология, набор фраз , сте-
реотипов, миф как таковой исчезает, зато остается 
еще более коварное мифическое», — пишет Р. Барт. [ 1 ] 
Отсутствие непрерывности и повествовательности — 
существенная черта современного мифа. 

Если а р х а и ч е с к и й м и ф , п р е д с т а в л я я с о б о й 
разработку фундаментальных оппозиций культуры, 
является моделью для р а з р е ш е н и я п р о т и в о р е ч и й 
(Леви-Стросс К. С т р у к т у р н а я антропология) , то 
современный м и ф служит не и з ж и в а н и ю противо-
речия, а его оправданию. С о в р е м е н н ы й м и ф ничего 
не объясняет, однако его консолидирующие форму-
л и р о в к и с о з д а ю т и л л ю з и ю ясности . О д н а к о эта 
ясность эйфорична, пишет Р. Барт, миф не идет дальше 
непосредственной видимости. Культурная задача 
п о л и т и ч е с к о г о м и ф а , с о с т о и т в в о с с т а н о в л е н и и 
социальной картины мира, р а з р у ш е н н о й во время 
с о ц и а л ь н о г о к а т а к л и з м а , и с т р у к т у р и р о в а н и и 
действительности в ситуации, когда картину мира 
нельзя восстановить и усвоить как целостную. В осно-
ве политического мифа , п р и всей его к р и з и с н о й 
случайности, непременно лежит концепция. 

Еще одно отличие — это динамичность совре-
м е н н о г о м и ф а . П о л и т и ч е с к и й м и ф п о с т о я н н о 
находится в с о с т о я н и и д о с т р а и в а н и я : от иденти-
ф и к а ц и и к символизации и ритуализации — опе-
рированию, комбинированию символами. 

Итак, хотя с о в р е м е н н ы й м и ф (в том числе и 
политический) ф о р м и р у е т с я на базе архаической 
мифологии, заимствуя ее схемы и понятия, однако 

о ш и б о ч н о отождествлять с о в р е м е н н ы й и перво-
бытный мифы. И по способу возникновения, и по 
характеру ф у н к ц и о н и р о в а н и я , и по той роли, ко-
т о р у ю он и г р а е т в культуре , с о в р е м е н н ы й м и ф 
отличен от а р х а и ч е с к о г о . С о в р е м е н н ы й м и ф во 
многом искусственен, поскольку конструируется по 
большей части сознательно, а не возникает спон-
танно, как результат первичного осмысления мира, 
не являясь «первомыслями человечества» (Э. Кас-
сирер) . П о л и т и ч е с к и й м и ф отличается от архаи-
ч е с к о г о с в о е й и н с т р у м е н т а л ь н о с т ь ю и «руко-
творностью» (А. Савельев). Жизнеспособность со-
циального проекта, соответственно, зависит лишь от 
и с к у с с т в а м и ф о т в о р ц а и его у м е н и я соотносить 
з а я в л е н н ы й с ю ж е т и и н с ц е н и р о в а н н ы е события. 
Э ф ф е к т и в н ы й политический миф, поддерживаю-
щий долгое время стратегию борьбы за власть лидера 
или п о л и т и ч е с к о й о р г а н и з а ц и и , р е а л и з у я свои 
замыслы, должен рождаться в связи с архаическими 
мифами, опираться на них, содержать «ключ», де-
ш и ф р у ю щ и й вероятные р е а к ц и и массы, и решать 
основополагающие вопросы бытия. 

Итак, автор представил различие современного и 
архаического мифа , далее речь пойдет о полити-
ческой мифологии (как о совокупности мифов, а не 
учение о мифе). 

М и ф о л о г и ч е с к и м объектом в архаическом об-
ществе могут быть сверхъестественные существа, 
духи у м е р ш и х п р е д к о в , п о з д н е е — Бог и окру-
ж а ю щ и е его небесные силы. В политической мифо-
логии — это вожди, лидеры наций, а также собира-
тельные образы (партия, народ и т.д.). 

А. Цуладзе говорит о политической мифологии, 
как об а т р и б у т е п о л и т и ч е с к о й системы и демо-
кратического, и тоталитарного государства, посколь-
ку любая власть нуждается в символах, ее олицет-
воряющих. Однако «производство» мифов в демо-
к р а т и ч е с к о м и т о т а л и т а р н о м г о с у д а р с т в е орга-
н и з о в а н о п о - р а з н о м у : в п е р в о м с л у ч а е м и ф ы 
создаются в условиях переизбытка информации и 
плюрализма мнений, во втором — условием созда-
ния м и ф а я в л я е т с я и с к у с с т в е н н о е о г р а н и ч е н и е 
информационного поля. [6] 

П о л и т и ч е с к а я м и ф о л о г и я не о т р а ж а е т реаль-
ность и не стремится ее объяснить; она призвана 
управлять коллективным сознанием и поведением 
человеческих масс. 

С политической мифологией связан особый меха-
низм управления людьми: они должны не просто 
б о я т ь с я н а к а з а н и я и п о д ч и н я т ь с я п р и к а з а м , но 
и с к р е н н е и г л у б о к о в е р и т ь в н е о б х о д и м о с т ь и 
справедливость такого положения вещей, которое 
обрекает их на ж е р т в ы и лишения. 

М о ж н о говорить о политической мифологии как 
и н с т р у м е н т е , к о т о р ы й вполне о с о з н а н н о задей-
ствован в и н ф о р м а ц и о н н ы х войнах и основан на 
знании человеческой природы. Политика становит-
ся рациональной ф о р м о й использования иррацио-
нальной сущности масс, к о т о р ы е свои и н т е р е с ы 
г о т о в ы о с о з н а в а т ь т о л ь к о в я р к и х о б р а з а х и 
мистических откровениях. Действительно, масса не 
способна к абстрактным суждениям, массе можно 
только внушить, но не доказать. Ее истина — миф. 
Поэтому управление массой опирается на знание 
мифологем и архетипов, древнейших психических 
у с т а н о в о к , о с н о в о п о л а г а ю щ и х э м о ц и о н а л ь н ы х 
состояний. Этим занимаются вожди и политическая 
пропаганда . «Политика , ц е л ь ю которой является 
управление массами (партией, классом, нацией), по 
н е о б х о д и м о с т и я в л я е т с я п о л и т и к о й , не ч у ж д о й 



фантазии. Она должна опираться на какую-то выс-
шую идею (революции, родины), даже своего рода 
идею-фикс , к о т о р у ю в н е д р я ю т и в з р а щ и в а ю т в 
сознании каждого человека-массы, пока не внушат 
ее. Впоследствии она превращается в коллективные 
образы и действия» [3]. 

Политическая мифология соединяет язык архаики 
и современности, создавая тем самым нечто вроде 
"прогрессистской архаики" или мета-архаики, на 
о с н о в а н и и к о т о р о й у н и в е р с а л и с т с к и й п р о е к т 
м о д е р н и з а ц и и - в е с т е р н и з а ц и и будет заменяться 
н о в о й ф у н д а м е н т а л ь н о й п а р а д и г м о й р а з в и т и я 
цивилизации. Россия готова к такой перспективе, 
поскольку для р у с с к и х в а р х а и к е нет ни страха 
неизвестности, ни страха материальных утрат — бед-
ный за нее ничего не платит, Третий Рим, как царст-
во духа, в чудесном перевоплощении торжествует 
над новым Карфагеном. Мы стоим перед испытанием, 
в котором человек должен суметь все сохранить в 
себе и Новое время, и архаику, выразить их в магичес-
ком слове, п р е о б р а з у ю щ е м мир человека В этом 
испытании и заключается загадка современной исто-
рии, в которой м и ф ы архаического общества ста-
новятся конкурентоспособными "технологиями". [4| 

Политическая мифология должна быть проста и 
понятна, она о п е р и р у е т не о т в л е ч е н н ы м и пред-
с т а в л е н и я м и , а д о х о д ч и в ы м и , в и з у а л ь н о пред-
ставимыми образами, реализуемыми при помощи 
мифологем («свои-чужие» и т.д.). Она мало про-
ницаема для опыта и для критики извне. 

Политическая мифология становится важнейшим 
средством консолидации общества и противопостав-
лении «своих» и «чужих». Она дает человеку силы 
преодолевать житейские трудности и надежду на то, 
что все его лишения окупит счастливое будущее всего 
человечества. В этом отношении политический миф 
глубоко д е г у м а н и з и р о в а н ; он в н у ш а е т человеку 
мысль о том, что его индивидуальная ж и з н ь ничтож-
на по сравнению с теми задачами, которые стоят 
п е р е д п а р т и е й и государством. 

В современности существует не одна мифология, 
а множество м и ф о в и мифологий, причем продол-
жительность их существования может быть весьма 
незначительной: они возникают, конфликтуют друг 
с другом и столь ж е быстро исчезают или транс-
формируются во что-то иное. 

Условно м о ж н о выделить тоталитарную мифо-
логию и д е м о к р а т и ч е с к у ю мифологию. В период 
«оттепели» тоталитарная мифология подверглась 
определенной модернизации и существовала еще до 
конца 1980-х годов. С крахом КПСС и распадом СССР 
она п е р е с т а л а и н т е р е с о в а т ь о б щ е с т в о , что по-
с л у ж и л о м о щ н ы м с т и м у л о м р е м и ф о л о г и з а ц и и 
общественной ж и з н и . Возможно, в основе этого 
лежали социально-экономические причины. Быстро-
та и непоследовательность проводимых реформ , 
приватизация, финансовые пирамиды, появление слоя 
сказочно богатых людей, «новых русских» породи-
ли новые проблемы и беды общества. 

В общественно-политической области сложилась 
аналогичная нестабильная ситуация. Взяточничест-
во чиновников, приход к власти отсидевших «брат-
ков», ложь и бездарность политиков - с одной сторо-
ны, а с другой — этнические конфликты, локальные 
войны и террористические акты. Демократия, плю-
рализм, свобода слова р а з р у ш и л и тоталитарную 
мифологию. Все эти общественные процессы при-
вели к новому всплеску мифотворчества и зарожде-
н и ю новой п о л и т и ч е с к о й м и ф о л о г и и (демокра-
тической). 

Если тоталитарной мифологии были присущи 
с л е д у ю щ и е ч е р т ы : к о м п а к т н о с т ь , обозримость , 
легкость понимания, замкнутость, то современную 
мифологию можно охарактеризовать , как аморф-
ную, распыленную, неустойчивую и полиценричную. 
Они различны по своим принципам и характерам, но 
по большому счету в своем составе им.^юг одина-
ковые модифицированные идеи, сюжеты, техники 
конструирования политических мифов. 

Таким образом, политические мифологии (тотали-
тарная и демократическая ) используют противо-
положные стороны одних и тех же мифологических 
структур, привлекая весь спектр мифологем и других 
мифологических элементов. В то же время, одно-
временное обращение обеих мифологий к одному и 
тому ж е н а б о р у м и ф о л о г е м о з н а ч а е т не только 
автономность одной политической мифологии от 
другой , с к о л ь к о ~ е д и н с т в о м и ф о л о г и ч е с к и х 
структур, ча основе которых они формируются. 

Это формулирует основную идею нашей иссле-
довательской работы. Функционирующие в настоя-
щее время в массовом сознании мифологемы являют-
ся с о в р е м е н н о й м о д и ф и к а ц и е й у н и в е р с а л ь н ы х 
(архаических) мифологем, ф у н к ц и о н и р у ю щ и х на 
протяжении всей истории человечества. 

Поскольку мы находимся внугри этой мифоло-
гии и отчасти сами являемся ее субъектами, нам, 
конечно, весьма трудно оценить ее аналитически и, 
тем не менее, можно сделать некоторые сравнения. 
Данный подход дает возможность несколько иначе, 
чем ранее, осмыслить понятие мифологемы, что и 
является главным предметом настоящего исследова-
ния. Установленный объем работы не позволяет 
провести более широкое исследование, остановим-
ся лишь на мифологеме, которая чаще всего встре-
чается в массовой политической коммуникации -
мифологема «герой-злодей». 

Одна из фундаментальных мифологем массового 
сознания - это представление о высшей, наделенной 
надындивидуальными свойствами инстанции, кото-
рую называют «героем». В классическом мифе горой 
характеризуется сверхчеловеческими возможно-
стями, проходит через ряд испытаний, совершает 
подвиги. Разумеется, у каждой воюющей стороны 
есть свой антигерой — «злодей». 

В период перестройки Горбачев, придя к власти, 
выстроил собственную концепцию, которая была 
направлена на развенчание существовавшей совет-
ской идеологии. Вновь популярной становится мифо-
логема «герой-злодей», но она носит «зеркальный» 
характер, структура остается прежней, а действую-
щие лица меняются местами. Расстрелянные при 
Сталине «враги народа» превратились в героев, так 
засверкали в годы перестройки имена «гениального 
полководца» Тухачевского , «кристально чистого 
большевика» Кирова. И наоборот, «героев» развен-
чивали, так, Павлик Морозов превратился в чудо-
вище, предавшее отца; Александр Матросов якобы 
совершил свой подвиг под страхом расстрела, т.к. был 
в штрафбате, и т.д. В скором времени новых «героев» 
дискредитировали, и «зеркальные» мифы рухнули. 

Хотя через некоторое время мифологема «герой-
злодей» снова становится актуальной. Так, в 1991 году 
Ельцин в з о б р а л с я на т а н к . В 1999 году Путин 
произнес фразу о намерении «мочить террористов в 
сортире» . После чего оба с т а н о в я т с я «героями-
защитниками». Мифологема «героя» придает смысл 
индивидуальному существованию «массового чело-
века», создавая для него некие «идеальные» образцы 
поведения. Роль мифологемы героя, с одной сторо-



ны. состоит в адаптации человека массового общест-
ва к с у щ е с т в у ю щ е м у социальному порядку, с дру-
гой — п р и в о д и т м а с с ы в д в и ж е н и е , п о р о ж д а е т и 
закрепляет социальные инновации. 

У к а ж д о г о г е р о я е с т ь с м е р т е л ь н ы й в р а г -
«злодей», победа над к о т о р ы м н е м и н у е м а . Справ-
ляясь со злом, г ерой выполняет ф у н к ц и и «спасите-
ля» и «защитника» . Герой, чтобы оправдать самое 
свое существование , д о л ж е н противостоять какой-
то опасности, и н а ч е в нем нет н и к а к о й необходи-
мости. В роли «злодея» могуг выступать как конкрет-
н ы е л и ч н о с т и , н а п р и м е р , Г. З ю г а н о в , Усама б е н 
Ладен, Саддам Хусейн, так и о т в л е ч е н н ы е понятия: 
«империя зла», «ваххабизм», «коммунизм» и т.д. [5]. 

Т а к и м о б р а з о м , в с о в р е м е н н ы х п о л и т и ч е с к и х 
м и ф а х на каждом и с т о р и ч е с к о м этапе повторяется 
существующий набор архаических мифологем (идеи, 
мотив, сюжеты , образы) и их м о д и ф и к а ц и и . Разли-
чие лишь в т е х н и к а х к о н с т р у и р о в а н и я мифов. Как 

у ж е г о в о р и л о с ь в ы ш е , э т о з а в и с и т от т а л а н т а и 
«рукотворности» с о в р е м е н н ы х политтехнологов. 
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ФАКТОРНЫЙ АНАЛИЗ РОЖДАЕМОСТИ 
(НА ПРИМЕРЕ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ) 

В статье представлена методика исследования рождаемости в Омской области. 
Применяя статистические данные о динамике этого показателя, размере пособия, 
выплачиваемого при рождении ребёнка в соответствии с федеральным 
законодательством Российской Федерации, а также среднедушевых доходов населе-
ния, авторами определены резервы, способствующие росту рождаемости в регионе. 
Исследование является актуальным не только с точки зрения демографии, но и для 
других наук — экономики, социологии и т.д. 

П е р в ы е г р у п п и р о в к и ф а к т о р о в р о ж д а е м о с т и 
были п р е д л о ж е н ы Б.Ц. Уралнисом и Н.С. Есиповым. 

Так , н а п р и м е р , Н .С. Е с и п о в п р е д л а г а е т сле-
д у ю щ у ю г р у п п и р о в к у ф а к т о р о в р о ж д а е м о с т и [1, 
с.131-132]: 

1) уровень и н а п р а в л е н н о с т ь р а з в и т и я произво-
дительных сил общества ; 

2) с о ц и а л ь н о - э к о н о м и ч е с к и е о с о б е н н о с т и раз-
вития регионов; 

3) материальный и культурный уровень населения; 
4) природно-биологические условия. 
В свою очередь, Б.Ц. Уралнис выделяет социально-

экономические, правовые, исторические , этнографи-
ческие , г е о г р а ф и ч е с к и е и б и о л о г и ч е с к и е ф а к т о р ы , 
в л и я ю щ и е на д и н а м и к у р о ж д а е м о с т и [6, с. 105-106]. 
О п р е д е л я ю щ и м и здесь, по м н е н и ю исследователя, 
являются социально-экономические факторы, среди 
к о т о р ы х в ы д е л я е т с я с т е п е н ь участия ж е н щ и н ы в 
о б щ е с т в е н н о м т р у д е , у р о в е н ь у д о в л е т в о р е н и я 
м а т е р и а л ь н ы х потребностей , степень обеспечения 
д е т с к и м и у ч р е ж д е н и я м и , у р о в е н ь д е т с к о й смерт-
н о с т и , у р о в е н ь р а з в и т и я к у л ь т у р ы н а с е л е н и я и 
системы з д р а в о о х р а н е н и я . М ы считаем т а к ж е , что 
с о ц и а л ь н о - э к о н о м и ч е с к и е ф а к т о р ы м о г у т б ы т ь 

О д н и м и з о с н о в н ы х в о п р о с о в и с с л е д о в а н и я 
с о в р е м е н н о г о о б щ е с т в а я в л я е т с я и з у ч е н и е зако-
н о м е р н о с т е й е г о р а з в и т и я . В о з р а с т а е т р о л ь в 
исследовании р а з л и ч н ы х ф а к т о р о в и в з а и м о с в я з е й 
м е ж д у ними, то есть причин, о к а з ы в а ю щ и х влияние 
на течение т а к и х д е м о г р а ф и ч е с к и х процессов , как 
р о ж д а е м о с т ь и смертность , о п р е д е л я ю щ и х динами-
ку ч и с л е н н о с т и н а с е л е н и я , я в л я ю щ е г о с я главной 
п р о и з в о д и т е л ь н о й с и л о й в э к о н о м и к е , О д н а к о 
п о с т р о е н и е н а у ч н о о б о с н о в а н н о й к л а с с и ф и к а ц и и 
этих связей с о п р я ж е н о со з н а ч и т е л ь н ы м и трудно-
стями, потому что при п р а к т и ч е с к о м р а с с м о т р е н и и 
д е й с т в и е м н о г и х ф а к т о р о в т е с н о п е р е п л е т а е т с я 
м е ж д у с о б о й и п р о я в л я е т с я не и з о л и р о в а н н о , а 
комплексно . 

Вообще, ф а к т о р — это причина , д в и ж у щ а я сила 
какого-либо процесса, явления, определяющая харак-
т е р или отдельные его ч е р т ы [3, с. 13911. В дополне-
н и е к этому т е р м и н у следует отметить, что в демогра-
ф и и о п р е д е л я ю т т а к ж е ф а к т о р у р о в н я рождаемос-

| ти . Это « с о в о к у п н о с т ь н е к о т о р ы х обстоятельств , 
к о т о р ы е о к а з ы в а ю т о п р е д е л е н н о е в л и я н и е на число 

L, р о ж д е н и й в д а н н о й стране, в части с т р а н ы или среди 
какой-либо народности» (5, с.219]. 



Таблица 1 
Распределение населения Омской области по возрастным группам (человек) 

Возрастные группы населения 2002 2003 2004 2005 
Всё население, 
в том числе в возрасте, лет: 2 079 220 2 075 422 2 05В 510 2 046 635 

0-4 89 641 90 267 93 291 97 819 
5-9 105 512 104 087 99 565 94 1^9 

10-14 158 642 155 496 140 665 128 963 
15-19 199 415 198 850 194 276 186 342 
20-24 173 201 174 363 180 357 1Б7 202 
25-29 154 510 154 870 156 092 157 676 
30-34 135 112 135 954 138 024 141 300 
35-39 147 389 145 399 136 603 131 265 
40-44 186 264 185 327 179 244 170 791 
45-49 165 197 166 402 173 071 175 734 
50-54 137 605 139 082 141 974 144 772 
55-59 69 720 71 746 84 973 101 605 
60-64 103 687 99 930 31 Гч;", 64 339 
65-69 89 319 90 446 97 20? 1П2 431 

70 и более 163 468 163 203 161 527 162 238 
возраст не указан 538 

Источник: Омский областной статистический ежегодник: 
Стат. сб. в 2ч. 41 / Омскстат. - Омск, 2605. 

дополнены такими, как обеспеченность жильём, ха-
рактер и степень занятости населения, уровень и 
качество бытового обслуживания и т.д. 

Научные исследования, с в я з а н н ы е с анализом 
факторов, оказывающих влияние на уровень рож-
даемости, носят противоречивый характер. Неко-
торые учёные, занимающиеся проблемами демогра-
фии, отмечают отрицательную зависимость между 
уровнем р о ж д а е м о с т и и р о с т о м благосостояния 
общества, другие, наоборот, положительную. 

Известный экономист А. Смит в своей работе 
«Исследование о п р и р о д е и п р и ч и н а х богатства 
народов» , о п у б л и к о в а н н о й в Л о н д о н е в 1776г., 
отмечает: «Бедность. . . к а к к а ж е т с я , д а ж е благо-
приятствует р а з м н о ж е н и ю . И с т о щ ё н н а я голодом 
ж е н щ и н а в горной Шотландии часто имеет более 
двадцати детей, тогда как изнеженная пресыщенная 
дама часто неспособна произвести на свет и одного 
ребёнка и обыкновенно оказывается совершенно 
истощённой после рождения двух или трёх детей. 
Бесплодие, столь частое среди светских женщин, 
весьма редко встречается у ж е н щ и н из низших слоев 
народа. Роскошь, м о ж е т быть, порождает в пре-
красном поле страсть к наслаждениям, но, по-види-
мому, всегда ослабляет и часто совершенно уничто-
жает способность к деторождению» [2, с.73]. 

В 1934г. в С С С Р о р г а н а м и г о с у д а р с т в е н н о й 
б ю д ж е т н о й с т а т и с т и к и было п р о в е д е н о п е р в о е 
крупное и с с л е д о в а н и е д и ф ф е р е н ц и а л ь н о й рож-
даемости, в ходе к о т о р о г о были с о б р а н ы стати-
стические данные об её уровне , р а з м е р е средне-
душевых доходов населения , социально-профес -
сиональном статусе женщин, занятости их наёмным 
трудом или в своём домашнем хозяйстве, длитель-
ности п р о ж и в а н и я в городе. И з у ч е н и е ф а к т о р о в 
рождаемости по полученным результатам ставило 
целью выяснить зависимость между данным пока-
зателем, уровнем благосостояния общества, харак-
теризуемым величиной дохода, жилищными усло-
виями и т.д. 

На основе этих данных академиком С . Г. Струми-
линым было проведено исследование с помощью 
экономико-статистических методов. В итоге была 
установлена обратная корреляционная зависимость 
между р о ж д а е м о с т ь ю и у р о в н е м благосостояния. 
В своей статье «К проблеме рождаемости в рабочей 
среде» исследователь пишет, что «падающая в СССР 
за весь и с т е к ш и й п е р и о д е го б у р н о й инду-

стриачизации рождаемость является совершенно 
законным и вполне последовательным результатом 
непрерывного роста в нашей стране уровня оплаты 
груда и благосостояния трудящихся в СССР» |4, с. 143). 
Следует отметить, что статья была написана в 1936г., 
а опубликована в 1957г. Полученные результаты не 
соответствовали политическим взглядам того вре-
мени, так как уровень рождаемости при социализме 
с ростом благосостояния общества должен расти, а 
не снижаться. Многие учёные посчитали, что полу-
ченные результаты явились следствием методоло-
гической ошибки в произведённых расчётах. 

Вообще, и з у ч е н и е ф а к т о р о в рождаемости яв-
ляется важным аспектом как на национальном, так и 
на региональном уровнях. Вместе с тем, их анализ 
предполагает не только теоретическое исследование 
и изучение . Здесь необходимо определить срав-
нительную силу их влияния между собой, по отдель-
ности и в ц е л о м на р е з у л ь т а т , то есть у р о в е н ь 
рождаемости . К р о м е этого, одной из важнейших 
задач является выявление резервов, скрытых в том 
или ийом факторе . При этом данные исследования 
должны производиться не изолировано, а во взаимо-
связи факторов друг с другом. Выявление количест-
венного влияния факторов рождаемости на динами-
ку численности населения может обеспечить её рост 
или хотя бы поддержание на оптимальном уровне. 

Решение данной проблемы в современных усло-
виях является весьма актуальным для многих регио-
нов России, особенно там, где численность населе-
ния сокращается. 

Таблица 2 
Динамика численности родившихся, суммы выплачиваемого 

пособия семье при рождении ребёнка и среднедушевых доходов 
населения в Омской области в 2001-2004гг. 

Год 
Размер 

пособия, 
руб 

Численность 
родившихся, 

чел. 

Среднедушевые 
денежные доходы 

населения, руб. 

2001 1 725 18 235 2341,4 

2002 5 175 20 406 3 074,3 

2003 5 175 22 363 4 512,5 

2004 5 175 21 928 5 416.5 

Источник: Омский областной статистический ежегодник: 
Стат. сб. в 2ч. 41 / Омскстат. - Омск, 2005. 



Данные и необходимые расчёты для системы (2) 
Таблица 3 

Год Численность 
родившихся, чел, У 

Размер 
пособия, рубли, 
XI 

Среднедушевые денежные 
доходы населения, руб., Х2 

Дополнительные расчёты 
Год Численность 

родившихся, чел, У 
Размер 
пособия, рубли, 
XI 

Среднедушевые денежные 
доходы населения, руб., Х2 X1X1 XI Х2 У-Х1 X2X2 УХ2 У 

2001 18 235 1 725 2 341.4 2 975 625 4 038 915 31 455375 5 482 154 42 695 429 18 235 
2002 20 406 5 175 3 074,3 26 780 625 15 909 503 105 601 050 9 451 320 62 734 166 20665 
2003 22 363 5 175 4 512,5 26 780 625 23 352 188 115 728 525 20 362 656 100 913 038 21693 
2004 21928 5 175 5 416,5 26 780 625 28 030 388 113 477 400 29 338 472 118 773 012 22 339 

итого: 82 932 17 250 15 344,7 83 317 500 71 330 993 366 262 350 64 634 603 325 115 644 82 932 

s о. 
2 о 
S 

о в> 
О ш 
3 |Д 
О 

По данным табл. 1 видно: численность населения 
Омской области уменьшается , что, на наш взгляд, 
является негативным демографическим явлением. 

О с н о в ы в а я с ь на и м е ю щ и х с я с т а т и с т и ч е с к и х 
данных об уровне рождаемости, динамике средней 
заработной платы и выплачиваемом размере посо-
бия в связи с рождением ребёнка, мы попытаемся 
определить зависимость между данными факторами 
на основе п о с т р о е н и я д в у х ф а к т о р н о й к о р р е л я -
ционно-регрессионной модели, рассчитать резервы, 
которые заложены в них и направлены на увеличе-
ние роста уровня рождаемости в регионе. При этом в 
качестве результативного фактора в исследовании 
будет рождаемость, а два остальных независимых 
фактора — это размер средней заработной платы и 
пособия, выплачиваемого при рождении ребёнка. 

Двухфакторная э к о н о м е т р и ч е с к а я модель при 
этом выглядит следующим образом: 

У«1.х2 = ао + «Vх, + (1) 
где ух1х2 — расчётные значения зависимой перемен-
ной (результативного признака); х12 — независимые 
переменные (факторные признаки, оказывающие 
влияние на изменение уровня рождаемости); а„, 2 — 
параметры уравнения, которые находятся методом 
наименьших квадратов (МНК)1. 

Коэффициенты регрессии а 1 2 имеют смысл по-
казателей силы связи м е ж д у в а р и а ц и е й соответ-
ствующего факторного признака х12 и вариацией 
результативного п р и з н а к а . В ходе и с с л е д о в а н и я 
выявляются т а к ж е прямые и обратные связи между 
факторными признаками, вошедшими в модель. Ес-
ли коэффициент регрессии a j меньше 0, то связь меж-
ду факторным признаком xt и расчётным значением 
зависимой переменной ух 1 х 2 — обратная, в против-
ном случае — прямая. 

Для р е ш е н и я у р а в н е н и я м н о ж е с т в е н н о й ре-
грессии (1) применяется следующая система нор-
мальных уравнений: 

а0-п + а,-1х, 4- a 2 Zx 2 = Zy 
а 0 -Ех , + a ^ I x , 2 + а 2 Т х ( х 2 = l y - x , 
a„-Zx2 4- a , - I x , *., -I- а2Цх2 = I y x 2 . 

(2 ) 

гдеп — количество обследуемых периодов. 
После п о с т р о е н и я модели (1) рассчитываются 

к о э ф ф и ц и е н т ы эластичности, показывающие сред-
н и е изменения результативного признака "у х! х2при 
изменении ф а к т о р н ы х признаков х, и хг на 1 %. В об-
щ е м виде к о э ф ф и ц и е н т эластичности имеет сле-
дующий вид: 

( 3 ) 

где ai — к о э ф ф и ц и е н т регрессии при i-ом факторе; 

— среднее значение i-ro фактора; yj — среднее 

значение изучаемого показателя. 

З н а ч е н и е данного к о э ф ф и ц и е н т а является ре-
зервом, который следует использовать для дости-
ж е н и я более высокого уровня рождаемости. 

В табл.2 представлены необходимые данные для 
построения модели (1). Это динамика рождаемости, 
р а з м е р а среднедушевых д е н е ж н ы х доходов насе-
л е н и я и суммы выплачиваемого пособия по рож-
дению ребёнка в соответствии с Законом Российс-
кой Федерации №81-ФЗ от 26.04.1995г. «О государ-
ственных пособиях гражданам, имеющих детей». 

По данным табл.2 видно, что размер среднеду-
ш е в ы х доходов населения О м с к о й области имеет 
тенденцию роста. Так, например, в 2004г. по срав-
нению с 2001г. они увеличились более чем на 3 тыс. 
руб., составив 5 416,5 руб. Аналогичную тенденцию 
имеет и рождаемость. Несмотря на то, что в 2004г. 
ч и с л е н н о с т ь р о д и в ш и х с я по с р а в н е н и ю с 2003г. 
снизилась на 435 чел,, в целом она увеличилась по 
сравнению с 2001г. на 3 693 чел. и составила 21 928 
чел. 

В табл.3 представлены дополнительные данные для 
расчёта параметров модели (1). Система уравнений 
(2) примет следующий вид: 

4-а„+ 17 250 а, + 15344,7 а., = 82932 
17250 а„ + 83317500 а, 4- 71330993 а., = 366262350 (4) 
15344,7-a„+71330993at+64634603a=325115644 

Решив данную систему, имеем: 

а„ = 15 607,99 
а, = 0,5523 
а, = 0,7151 

(5) 

'Метод наименьших квадратов (МНК) - метод решения систем 
уравнений, при котором в качестве решения принимается точка 
минимума суммы квадратов отклонений. 

Теперь произведём расчёт коэффициентов элас-
тичности по ф о р м у л е (3): 

Э = 0 1 1 4 Q 
1 ( 11!|JMC!|1 ИОСОбИП) ' ' ^ 1 

Э = 0 1 3 2 3 2 (jKi:iMt;p clH'AiiC'AyiiiiMiWÄ доходов населения) ' 
Анализ частных к о э ф ф и ц и е н т о в эластичности 

показывает, что по абсолютному приросту наиболь-
шее влияние на рождаемость в О м с к о й области в 
период 2001-2004гг. оказывал влияние размер средне-
д у ш е в ы х доходов населения , п о в ы ш е н и е у р о в н я 
которого на 1% привело к росту рождаемости на 
0,1323%, а увеличение размера пособия на 1% привело 
к увеличению рождаемости на 0,1149%. 

Отсюда м о ж н о сделать практические выводы и 
осуществлять мероприятия , направленные на уве-
личение уровня рождаемости в Омской области. 

Предлагаемая методика, основанная на построе-
нии корреляционно-регрессионной зависимости, а 
т а к ж е рассчитанные к о э ф ф и ц и е н т ы эластичности, 
дополняют с у щ е с т в у ю щ и е подходы по исследова-
н и ю р о ж д а е м о с т и . М ы т а к ж е считаем, что пред-
ставленные результаты целесообразно использовать 
г о с у д а р с т в е н н ы м о р г а н а м с о ц и а л ь н о й з а щ и т ы 
Омской области при проведении демографической 
политики , н а п р а в л е н н о й на э ф ф е к т и в н о е регу-
л и р о в а н и е с о ц и а л ь н о - э к о н о м и ч е с к и х процессов , 



т а к и х к а к м и г р а ц и я и е с т е с т в е н н ы й прирост , за-
нятость и безработица н а с е л е н и я и т.д. 

6. Уралнис Б.Ц. Управление народонаселением в СССР. -
М. 1977с. 
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НАДЕЛЕНИЕ ОРГАНОВ 
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
ОТДЕЛЬНЫМИ 
ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ПОЛНОМОЧИЯМИ 
Данная статья посвящена вопросам наделения органов местного самоуправления от-
дельными государственными полномочиями и их отражения в Федеральном законе 
от 28 августа 1995 года № 154-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в РФ»', Федеральном законе от 6 октября 2003 года № 131-ФЭ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в РФ», законах субъектов РФ. 

В с о о т в е т с т в и и с ч а с т ь ю 1 статьи 132 Консти-
туции РФ о р г а н ы местного самоуправления могуг 
наделяться з а к о н о м отдельными государственными 
п о л н о м о ч и я м и с п е р е д а ч е й н е о б х о д и м ы х для их 
осуществления материальных и финансовых средс тв. 
Реализация п е р е д а н н ы х полномочий подконтрольна 
государству. 

В Ф е д е р а л ь н о м з а к о н е от 28 августа 1995 года 
№ 154-ФЗ «Об о б щ и х п р и н ц и п а х о р г а н и з а ц и и мест-
ного самоуправления в РФ» п о л о ж е н и я о порядке на-
деления органов местного самоуправления отдель-
ными государственными полномочиями практичес-
ки отсутствовали (о с о о т в е т с т в у ю щ е м н а д е л е н и и 
упоминалось л и ш ь в статьях 6, 38 и и н ы х указанного 
Федерального закона) . П о э т о м у глава '4 Федераль-
ного закона от 6 о к т я б р я 2003 года № 131-ФЭ «Об об-
щих п р и н ц и п а х о р г а н и з а ц и и местного самоуправ-
ления в РФ» явл яется п е р в о й попыткой урегулиро-
вать на ф е д е р а л ь н о м законодательном уровне поря-
док н а д е л е н и я о р г а н о в м е с т н о г о с а м о у п р а в л е н и я 
отдельными государственными полномочиями. Кро-
ме того, с у б ъ е к т ы РФ т а к ж е обладают правом регу-
лировать порядок передачи органам местного само-
управления о т д е л ь н ы х г о с у д а р с т в е н н ы х полномо-
чий с у б ъ е к т о в РФ. П о д о б н ы е з а к о н ы п р и н я т ы в 
настоящее в р е м я более чем в 40 субъектах РФ. 

Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131 -ФЗ 
«Об о б щ и х п р и н ц и п а х о р г а н и з а ц и и местного само-
управления в РФ» в п е р в ы е дает определение поня-
т и я г готдельные государственные полномочия, 
передаваемые органам местного самоуправления». 
До этого о п р е д е л е н и я у к а з а н н о г о п о н я т и я содер-
ж а л и с ь только в з а к о н а х с у б ъ е к т о в РФ о порядке 

наделения органов местного самоуправления отдель-
ными государственными полномочиями. Так, отдель-
н ы м и г о с у д а р с т в е н н ы м и п о л н о м о ч и я м и , п е р е -
д а в а е м ы м и для о с у щ е с т в л е н и я органам м е с т н о г о 
с а м о у п р а в л е н и я , я в л я ю т с я п о л н о м о ч и я о р г а н о в 
м е с т н о г о с а м о у п р а в л е н и я , у с т а н о в л е н н ы е ф е д е -
р а л ь н ы м и з а к о н а м и и з а к о н а м и субъектов РФ, по 
в о п р о с а м , не о т н е с е н н ы м Ф е д е р а л ь н ы м з а к о н о м 
от 6 о к т я б р я 2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах о р г а н и з а ц и и местного самоуправления в РФ» 
к вопросам местного значения . 

Д а н н ы й подход к о п р е д е л е н и ю понятия «отдель-
ные г о с у д а р с т в е н н ы е полномочия , п е р е д а в а е м ы е 
о р г а н а м м е с т н о г о с а м о у п р а в л е н и я » п о з в о л я е т 
н а и б о л е е полно г а р а н т и р о в а т ь с о б л ю д е н и е прав 
о р г а н о в м е с т н о г о с а м о у п р а в л е н и я п р и р е ш е н и и 
с п о р н ы х в о п р о с о в , к а с а ю щ и х с я о п р е д е л е н и я их 
полномочий, например , когда но р мативные право-
вые а к т ы органов государственной власти относят к 
п о л н о м о ч и я м о р г а н о в м е с т н о г о с а м о у п р а в л е н и я 
гораздо большее число обязанностей, чем это сделано 
Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131 -ФЗ 
«Об о б щ и х п р и н ц и п а х о р г а н и з а ц и и местного само-
управления в РФ». 

В Ф е д е р а л ь н о м з а к о н е от 6 о к т я б р я 2003 года 
№ 131-Ф3 «Об общих п р и н ц и п а х организации мест-
ного с а м о у п р а в л е н и я в РФ» не н а ш е л о т р а ж е н и е 
вопрос о том, к а к и м и и м е н н о отдельными государ-
с т в е н н ы м и полномочиями могут наделяться органы 
местного самоуправления . Круг отдельных государ-
с т в е н н ы х п о л н о м о ч и й , к о т о р ы м и не м о г у т на-
деляться органы местного самоуправления , состав-
ляют наиболее в а ж н ы е полномочия органов государ-



ственной власти и должностных лиц государствен-
ной власти РФ и ее субъектов, которые в силу своей 
значимости могут осуществляться только на государ-
с т в е н н о м у р о в н е . Н а п р и м е р , о р г а н а м м е с т н о г о 
самоуправления не должны передаваться полномо-
чия Президента РФ, судебных органов и т.д., так как 
это будет противоречить Конституции РФ. Запреты 
на передачу тех или иных государственных полно-
мочий органам местного самоуправления содержат-
ся, в основном, в законах субъектов РФ. Например, 
это полномочия, о т н е с е н н ы е к исключительному 
ведению органов государственной власти субъектов 
РФ к о н с т и т у ц и е й (уставом) субъекта РФ; полно-
мочия по правовому регулированию порядка обес-
печения гарантий прав и свобод человека и граж-
данина, установленных Конституцией РФ и т.д. 

В Ф е д е р а л ь н о м з а к о н е 2003 года не д а е т с я 
определения понятия «наделение органов местного 
самоуправления отдельными государственными 
полномочиями». Под наделением органов местного 
с а м о у п р а в л е н и я о т д е л ь н ы м и г о с у д а р с т в е н н ы м и 
полномочиями можно понимать передачу отдельных 
г о с у д а р с т в е н н ы х п о л н о м о ч и й о р г а н а м местного 
самоуправления, осуществляемую путем исключения 
каких-либо полномочий из к о м п е т е н ц и и органов 
г о с у д а р с т в е н н о й в л а с т и или д о л ж н о с т н ы х л и ц 
государственной власти и включения их в компе-
т е н ц и ю органов местного самоуправления , либо 
предоставление органами государственной власти 
принадлежащих им или должностным лицам госу-
дарственной власти прав по р е ш е н и ю какого-либо 
вопроса органам местного самоуправления. 

Наделение органов местного с а м о у п р а в л е н и я 
отдельными государственными полномочиями РФ 
осуществляется ф е д е р а л ь н ы м и законами, отдель-
ными государственными полномочиями субъектов 
РФ - з аконами субъектов РФ. Наделение органов 
м е с т н о г о с а м о у п р а в л е н и я о т д е л ь н ы м и государ-
ственными полномочиями иными правовыми актами 
не допускается. Наделение органов местного само-
управления отдельными государственными полно-
мочиями по предметам совместного ведения РФ и 
субъектов РФ законами субъектов РФ допускается, 
если это не противоречит федеральным законам. 

Отдельные государственные полномочия, пере-
д а в а е м ы е для о с у щ е с т в л е н и я о р г а н а м м е с т н о г о 
самоуправления , осуществляются органами мест-
ного с а м о у п р а в л е н и я м у н и ц и п а л ь н ы х р а й о н о в и 
о р г а н а м и м е с т н о г о с а м о у п р а в л е н и я г о р о д с к и х 
округов, если и н о е не у с т а н о в л е н о ф е д е р а л ь н ы м 
законом или законом субъекта РФ. Таким образом, 
иными федеральными законами, а т а к ж е законами 
с у б ъ е к т о в Р Ф м о ж е т б ы т ь п р е д у с м о т р е н о , что 
о т д е л ь н ы е г о с у д а р с т в е н н ы е п о л н о м о ч и я , п е р е -
д а в а е м ы е для о с у щ е с т в л е н и я о р г а н а м м е с т н о г о 
самоуправления , будут осуществляться органами 
м е с т н о г о с а м о у п р а в л е н и я г о р о д с к и х , с е л ь с к и х 
поселений, а т а к ж е внутригородских т е р р и т о р и й 
городов федерального значения. 

О р г а н ы м е с т н о г о с а м о у п р а в л е н и я могут на-
д е л я т ь с я о т д е л ь н ы м и г о с у д а р с т в е н н ы м и полно-
мочиями на неограниченный срок либо, если данные 
полномочия и м е ю т определенный срок действия, на 
срок действия этих полномочий. 

Долгое время в федеральном законодательстве и 
з а к о н о д а т е л ь с т в е с у б ъ е к т о в РФ я в л я л с я н е р а з -
р е ш е н н ы м в о п р о с о том, в к а к о й и м е н н о ф о р м е 
органам местного самоуправления должны переда-
ваться финансовые средства для осуществления ими 
отдельных государственных полномочий. Так, регио-

н а л ь н ы м з а к о н о д а т е л ь с т в о м п р е д у с м а т р и в а л и с ь 
такие ф о р м ы передачи ф и н а н с о в ы х средств как: 
трансферты, дотации, субвенции, субсидии, финан-
с о в а я п о м о щ ь и з с р е д с т в ф о н д о в ф и н а н с о в о й 
поддержки муниципальных образований субъектов 
РФ, отчисления от регулирующих налогов в бюдже-
ты муниципальных образований. Статья 60 Бюджет-
ного к о д е к с а РФ п р я м о п р е д у с м а т р и в а л а , что в 
местный бюджет поступают ассигнования на финан-
с и р о в а н и е о с у щ е с т в л е н и я о т д е л ь н ы х государ-
с т в е н н ы х п о л н о м о ч и й , п е р е д а в а е м ы х о р г а н а м 
местного самоуправления. 

Часть 5 статьи 19 Федерального закона от 6 ок-
тября 2003 года № 131-Ф3 «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в РФ» пре-
дусматривает субвенции, предоставляемые местным 
бюджетам из соответствующих бюджетов, в качест-
ве е д и н с т в е н н о в о з м о ж н о й ф о р м ы ф и н а н с о в о г о 
о б е с п е ч е н и я отдельных государственных полно-
мочий, переданных органам местного самоуправ-
ления. Под субвенцией в соответствии со статьей 6 
Бюджетного кодекса РФ понимаются б ю д ж е т н ы е 
средства, предоставляемые бюджету другого уров-
ня бюджетной системы РФ или юридическому лицу 
на безвозмездной и безвозвратной основах на осу-
ществление определенных целевых расходов. 

Органы местного самоуправления имеют право 
д о п о л н и т е л ь н о и с п о л ь з о в а т ь с о б с т в е н н ы е мате-
р и а л ь н ы е р е с у р с ы и ф и н а н с о в ы е с р е д с т в а для 
осуществления переданных им отдельных государ-
с т в е н н ы х полномочий . Случаи и порядок такого 
использования должны быть предусмотрены уста-
вом муниципального образования. 

Частью 6 статьи 19 Федерального закона от 6 ок-
тября 2003 года № 131-ФЭ «Об общих принципах 
о р г а н и з а ц и и местного самоуправления в РФ» за-
крепляется 7 основных требований, которым дол-
ж е н соответствовать федеральный закон или закон 
субъекта РФ, предусматривающий наделение орга-
нов местного самоуправления отельными государ-
ственными полномочиями. Такой закон должен со-
держать: 

1) вид или наименование муниципального обра-
зования, орг аны местного самоуправления которого 
наделяются соответствующими полномочиями; 

2) перечень прав и обязанностей органов мест-
ного самоуправления, а т а к ж е прав и обязанностей 
органов государственной власти при осуществлении 
соответствующих полномочий; 

3) способ (методику) р а с ч е т а н о р м а т и в о в для 
о п р е д е л е н и я о б щ е г о о б ъ е м а с у б в е н ц и й , п р е д -
оставляемых местным бюджетам из федерального 
бюджета, бюджета субъекта РФ для осуществления 
с о о т в е т с т в у ю щ и х п о л н о м о ч и й , в к л ю ч а я ф е д е -
ральные или региональные государственные мини-
мальные социальные стандарты; 

4) перечень подлежащих передаче в пользование 
и (или) управление либо в муниципальную собствен-
н о с т ь м а т е р и а л ь н ы х с р е д с т в , н е о б х о д и м ы х для 
осуществления отдельных государственных полно-
мочий, передаваемых органам местного самоуправ-
ления, или порядок определения данного перечня; 

5) порядок отчетности органов местного само-
управления об осуществлении переданных им отдель-
ных государственных полномочий; 

6) порядок осуществления органами государст-
венной власти контроля за осуществлением отдель-
ных г о с у д а р с т в е н н ы х п о л н о м о ч и й , п е р е д а н н ы х 
органам местного самоуправления, и наименования 
органов, осуществляющих указанный контроль; 



7) условия и порядок прекращения осуществления 
органами местного самоуправления переданных им 
отдельных государственных полномочий. 

В соответствии с пунктом 4 части 1, пунктом 4 
части 7 статьи 85 Федерального закона от 6 октября 
2003 года № 131-ФЭ «Об о б щ и х принципах орга-
низации местного самоуправления в РФ» органы 
государственной власти субъектов РФ до 1 ноября 
2005 года приводят в соответствие с требованиями 
главы 4 указанного Федерального закона законы 
субъектов РФ, к о т о р ы м и органы местного само-
управления наделены отдельными государственны-
ми полномочиями; Правительство РФ до 1 января 
2005 года вносит в Государственную думу Федераль-
ного собрания РФ проекты федеральных законов о 
внесении изменений и дополнений в федеральные 
законы, которыми органы местного самоуправления 
наделены отдельными г о с у д а р с т в е н н ы м и полно-
мочиями Российской Федерации, в целях приведения 
д а н н ы х ф е д е р а л ь н ы х з а к о н о в в с о о т в е т с т в и е с 
требованиями главы 4 Федерального закона от 6 ок-
тября 2003 года № 131-ФЭ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в РФ». 

П о - н а ш е м у м н е н и ю , при н а д е л е н и и органон 
местного с а м о у п р а в л е н и я о т д е л ь н ы м и государ-
ственными полномочиями необходимо учитычать их 
мнения поданному вопросу. Органы государствен-
ной власти обязаны прислушиваться к позиции орга-
нов местного самоуправления по поводу соответ-
ствующего наделения, оценивать его объективность, 
и, только взвесив все «за» и «против», принимать 
р е ш е н и е о с о о т в е т с т в у ю щ е м наделении. Органы 
государственной власти должны воздерживаться от 
принятия р е ш е н и й о наделении органов местного 
с а м о у п р а в л е н и я о т д е л ь н ы м и г о с у д а р с т в е н н ы м и 
полномочиями в случае, если из возражений соответ-
с т в у ю щ и х о р г а н о в с л е д у е т о б ъ е к т и в н а я невоз-
можность исполнения ими указанных полномочий 
Вместе с тем указанная точка зрения не нашла своего 
отражения в Федеральном законе от 6 октября 2003 
года № 131-ФЭ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в РФ», который не пре-
дусматривает осуществления таких механизмов. 

П о л о ж е н и я ф е д е р а л ь н ы х з а к о н о в , з а к о н о в 
с у б ъ е к т о в РФ, п р е д у с м а т р и в а ю щ и е н а д е л е н и е 
о р г а н о в м е с т н о г о с а м о у п р а в л е н и я о т д е л ь н ы м и 
государственными полномочиями, вводятся в дей-
с т в и е е ж е г о д н о с о о т в е т с т в е н н о ф е д е р а л ь н ы м 
з а к о н о м о ф е д е р а л ь н о м б ю д ж е т е на о ч е р е д н о й 
финансовый год, законом субъекта РФ о бюджете 
субъекта РФ на о ч е р е д н о й ф и н а н с о в ы й год при 
условии, если федеральным законом о федеральном 
бюджете на соответствующий финансовый год или 
законом субъекта РФ о б ю д ж е т е субъекта РФ на 
соответствующий ф и н а н с о в ы й год предусмотрено 
предоставление субвенций на осуществление указан-
ных полномочий. 

По вопросам осуществления органами местного 
самоуправления отдельных государственных полно-
мочий федеральные органы исполнительной власти 
и органы исполнительной власти субъектов РФ в 
случаях, установленных федеральными законами и 
з а к о н а м и с у б ъ е к т о в РФ, в пределах с в о е й ком-
петенции вправе издавать обязательные для испол-
нения нормативные правовые акты и осуществлять 
контроль за их исполнением. 

Кроме тоги, в coolве iстьии с частью 2 статьи 7 
Федерального закона от б октября 2003 года N° 131 -ФЗ 
«Об общих принципах организации местного само-
у п р а в л е н и я в РФ» по в о п р о с а м о с у щ е с т в л е н и я 

отдельных государственных полномочий, передан-
ных органам местного самоуправления федераль-
ными законами и з а к о н а м и субъектов РФ, могут 
приниматься м у н и ц и п а л ь н ы е правовые акты на 
основании и во исполнение положений, установ-
ленных соответствующими федеральными законами 
и (или) законами субъектов РФ. Согласно статье 48 
Федерального закона от б октября 2003 года № 131 -ФЗ 
«Об общих принципах организации местного само-
управления в РФ» муниципальные пра' овые акты в 
части, р е г у л и р у ю щ е й о с у щ е с т в л е н и е органами 
м е с т н о г о с а м о у п р а в л е н и я о т д е л ь н ы х государ-
ственных полномочий, переданных им федеральны-
ми законами и законами субъектов РФ, могут быть 
отменены или их д е й с т в и е м о ж е т быть приоста-
новлено уполномочь -!!ным органом государственной 
власти РФ ( у п о л н о м о ч е н н ы м о р г а н о м государ-
ственно!"' власти субъекта РФ). 

Федеральный закон от 6 октября 2003 года Na 131 -ФЗ 
«Об общих иринцгпах организации местного само-
упрннлени»! в РФ» д о с т а т о ч н о п р о т и в о р е ч и в в 
определении видов органов местного самоуправ-
ления, которые .могут осуществлять отдельные 
государственные полномочия. Правилом становит-
ся положение о том, что отдельные государственные 
п о л н о м о ч и я о с у щ е с т в л я ю гея м е с т н о й админи-
страцией . Так, согласно частям 1, 3, пункту 2 части 11 
статьи 37 Федерального закона от 6 октября 2003 года 
№ 131-Ф3 «Об о б щ и х п р и н ц и п а х о р г а н и з а ц и и 
местного самоуправления в РФ» местная админи-
страция (исполнительно-распорядительный орган 
муниципального образования) наделяется уставом 
муниципального о б р а з о в а н и я полномочиями для 
осуществления отдельных государственных полно-
мочий, переданных органам местного самоуправ-
ления федеральными законами и законами субъек-
тов РФ; у с л о в и я к о н т р а к т а для главы м е с т н о й 
администрации муниципального района (городского 
округа) утверждаются законом субъекта РФ в час-
ти, касающейся осуществления отдельных государ-
ственных полномочий, переданных органам мест-
ного самоуправления ф е д е р а л ь н ы м и законами и 
законами субъектов РФ; контракт с главой местной 
администрации может быть расторгнут в судебном 
порядке на основании заявления высшего должност-
ного лица с у б ъ е к т а РФ (руководителя в ы с ш е г о 
исполнительного органа государственной власти 
субъекта РФ) в связи с нарушением условий конт-
ракта в части, касающейся осуществления отдельных 
государственных полномочий, переданных органам 
местного самоуправления федеральными законами 
и законами субъектов РФ 

Вместе с тем, по нашему мнению, нельзя согла-
ситься с тем, что отдельные государственные полно-
мочия могут осуществляться исключительно мест-
ной администрацией. Федеральным законом от 6 ок-
тября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в РФ» не 
исключается возможность принятия муниципаль-
ных правовых актов представительного органа муни-
ципального образования по вопросам осуществления 
отдельных г о с у д а р с т в е н н ы х полномочий , пере-
данных органам местного самоуправления. Учиты-
вая, что функция нормотворчества является опре-
деляющей в деятельности представительного органа 
муниципального образования, можно говорить о том, 
что, п р и н и м а я п р а в о в о й акт по в о п р о с у осу-
щ е с т в л е н и я отдельных государственных полно- i 
мочий, представительный орган муниципального 
образования осуществляет тем самым отдельные 



г о с у д а р с т в е н н ы е п о л н о м о ч и я . Т а к и м о б р а з о м , 
о т д е л ь н ы е г о с у д а р с т в е н н ы е п о л н о м о ч и я могут 
осуществляться не только местной администрацией, 
но и представительным органом муниципального 
образования. 

Осуществление органами местного самоуправ-
л е н и я о т д е л ь н ы х г о с у д а р с т в е н н ы х п о л н о м о ч и й 
с в я з а н о с р а с х о д о в а н и е м ф и н а н с о в ы х средств , 
переданных органами государственной власти на 
соответствующее осуществление . В связи с этим 
частью 5 статьи 53 Федерального закона от 6 октяб-
ря 2003 года № 131-ФЭ «Об о б щ и х п р и н ц и п а х 
организации местного самоуправления в РФ» за-
крепляется, что порядок осуществления расходов 
местных б ю д ж е т о в на о с у щ е с т в л е н и е отдельных 
государственных полномочий, переданных органам 
местного самоуправления федеральными законами 
и законами субъектов РФ, устанавливается соответ-
ственно федеральными органами государственной 
власти и органами государственной власти субъектов 
РФ. В случаях и порядке, п р е д у с м о т р е н н ы х ука-
занными законами и принятыми в соответствии с 
ними иными нормативными правовыми актами РФ и 
субъектов РФ, осуществление расходов местных 
бюджетов на реализацию органами местного само-
управления отдельных государственных полномо-
чий, переданных им федеральными законами и зако-
нами субъектов РФ, м о ж е т регулироваться норма-
тивными правовыми актами органов местного само-
управления. 

Органы местного самоуправления вправе участ-
вовать в осуществлении государственных полномо-
чий, не переданных им в соответствии со статьей 19 
Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131 -ФЗ 
«Об общих принципах организации местного само-
управления в РФ», с осуществлением расходов за счет 
средств бюджета муниципального образования (за 
исключением финансовых средств, передаваемых 
м е с т н о м у б ю д ж е т у н а о с у щ е с т в л е н и е ц е л е в ы х 
расходов), если это участие предусмотрено феде-
ральными законами. Указанные федеральные зако-
н ы могут с о д е р ж а т ь п о л о ж е н и я , п р е д у с м а т р и -
вающие: 

1) порядок согласования участия органов мест-
ного самоуправления в осуществлении указанных 
полномочий; 

2) в о з м о ж н о с т ь и п р е д е л ы правового регули-
рования органами государственной власти указан-
ных полномочий. 

Органы местного самоуправления вправе осу-
ществлять расходы за счет средств бюджета муни-
ципального образования (за исключением финан-
совых средств, передаваемых местному бюджету на 
осуществление целевых расходов) на осуществление 
полномочий, не переданных им в соответствии со 
статьей 19 Федерального закона от 6 октября 2003 го-
да № 131-ФЗ «Об общих п р и н ц и п а х организации 
местного самоуправления в РФ», если возможность 
осуществления таких расходов предусмотрена фе-
деральными законами. 

Органы местного самоуправления вправе уста-
навливать за счет средств бюджета муниципального 
образования (за исключением финансовых средств, 
передаваемых местному бюджету на осуществление 
целевых расходов) дополнительные меры социальной 
п о д д е р ж к и и с о ц и а л ь н о й п о м о щ и для отдельных 
категорий граждан вне зависимости от наличия в 
федеральных законах положений, устанавливающих 
у к а з а н н о е п р а в о . Ф и н а н с и р о в а н и е у к а з а н н ы х 
п о л н о м о ч и й не я в л я е т с я о б я з а н н о с т ь ю муници-

пального образования, осуществляется при наличии 
возможности и не является основанием для выделе-
ния дополнительных средств из других бюджетов 
бюджетной системы РФ. 

Признанное в судебном порядке несоответствие 
федеральных законов, законов субъектов РФ, иных 
н о р м а т и в н ы х п р а в о в ы х а к т о в РФ, п р е д у с м а т -
р и в а ю щ и х н а д е л е н и е о р г а н о в м е с т н о г о само-
управления отдельными государственными полно-
мочиями, требованиям, предусмотренным статьей 19 
Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131 -ФЗ 
«Об общих принципах организации местного само-
управления в РФ», является единственным основани-
ем для отказа органов местного самоуправления от 
исполнения указанных полномочий. До вступления 
соответствующего решения суда в законную силу 
органы местного самоуправления обязаны исполнять 
закон, предусматривающий их наделение отдельны-
ми государственными полномочиями, в том объеме, 
в каком он обеспечен материальными ресурсами и 
финансовыми средствами. 

Условия и порядок прекращения осуществления 
органами местного самоуправления переданных им 
отдельных государственных полномочий должны 
с о д е р ж а т ь с я в з а к о н е , п р е д у с м а т р и в а ю щ е м на-
деление органов местного самоуправления отдель-
ными государственными полномочиями, Вместе с тем, 
т а к и е условия и порядок п р е к р а щ е н и я осущест-
вления отдельных г о с у д а р с т в е н н ы х полномочий 
содержаться в основанном не в конкретных законах 
с у б ъ е к т о в РФ, п р е д у с м а т р и в а ю щ и х н а д е л е н и е 
органов местного самоуправления теми или иными 
отдельными государственными полномочиями, а в 
законах субъектов РФ о порядке наделения органов 
местного самоуправления отдельными государст-
венными полномочиями субъектов РФ. 

Например, в соответствии со статьей 11 Закона 
Амурской области от 31 декабря 1998 года № 121-03 
«О п о р я д к е н а д е л е н и я о р г а н о в м е с т н о г о само-
у п р а в л е н и я А м у р с к о й области отдельными госу-
дарственными полномочиями области» исполнение 
отдельных государственных полномочий органами 
местного самоуправления п р е к р а щ а е т с я в случае 
прекращения действия соответствующих отдельных 
государственных полномочий либо их досрочного 
прекращения . З а в е р ш е н и е исполнения отдельных 
г о с у д а р с т в е н н ы х полномочий, которыми органы 
местного самоуправления наделены на определен-
ный срок, осуществляется по истечении этого срока. 
Основаниями для досрочного прекращения отдель-
ных государственных полномочий, которыми наде-
лены органы местного самоуправления, являются: 

1) нарушение при реализации переданных отдель-
ных государственных полномочий федерального и 
областного законодательства; 

2) неисполнение органами местного самоуправ-
л е н и я п е р е д а н н ы х о т д е л ь н ы х г о с у д а р с т в е н н ы х 
полномочий; 

3) н е э ф ф е к т и в н о е осуществление переданных 
отдельных государственных полномочий, исполь-
зование не по назначению переданных материальных 
и финансовых средств; 

4) непредоставление финансовых и материальных 
средств для выполнения государственных полно-
мочий; 

5) решение суда о невыполнении отдельных госу-
дарственных полномочий органами местного само-
управления, вступившее в з аконную силу. 

Органы государственной власти осуществляют 
контроль з а о с у щ е с т в л е н и е м органами местного 



самоуправления отдельных государственных полно-
мочий, а также за использованием предоставленных 
на эти цели материальных ресурсов и финансовых 
средств. Органы государственной власти посредст-
вом осуществления контроля за реализацией отдель-
ных государственных полномочий обеспечивают и 
гарантируют гражданам надлежащую реализацию 
этих полномочий органами местного самоуправления. 

Согласно части 2 статьи 77 Федеральног о закона 
от 6 о к т я б р я 2003 года № 131-ФЭ «Об о б щ и х 
принципах организации местного самоуправления в 
РФ» контроль за осуществлением органами местного 
самоуправления и должностными лицами местного 
самоуправления п е р е д а н н ы х им отдельных госу-
дарственных полномочий осуществляют уполно-
моченные органы государственной власти. Феде-
ральный закон , з а к о н с у б ъ е к т а РФ, предусмат-
ривающие наделение органов местного самоуправ-
ления отдельными государственными полномочия-
ми, должны содержать наименования органов госу-
дарственной власти, осуществляющих контроль за 
осуществлением отдельных государственных полно-
мочий, переданных органам местного самоуправ-
ления. Такими органами, как правило, являются 
законодательный (представительный) орган госу-
дарственной власти с у б ъ е к т а РФ, в ы с ш е е долж-
ностное лицо субъекта РФ, высший исполнительный 
орган государственной власти субъекта РФ, конт-
рольный орган субъекта РФ, иные исполнительные 
органы государственной власти субъекта РФ. 

Законами субъектов РФ о порядке наделения 
о р г а н о в м е с т н о г о с а м о у п р а в л е н и я о т д е л ь н ы м и 
государственными полномочиями субъектов РФ, как 
правило , о п р е д е л я ю т с я ф о р м ы о с у щ е с т в л е н и я 
государственного контроля за реализацией органа-
ми местного самоуправления отдельных государ-
ственных полномочий. Так, в соответствии с пунк-
том 2 статьи 14 Закона города Москвы от 14 июля 
2004 года № 50 «О порядке наделения органов мест-
ного с а м о у п р а в л е н и я в н у т р и г о р о д с к и х муници-
пальных образований в городе Москве отдельными 
полномочиями города Москвы (государственными 
полномочиями)» органы государственной власти 
города М о с к в ы о с у щ е с т в л я ю т г о с у д а р с т в е н н ы й 
контроль за реализацией органами местного само-
управления отдельных государственных полномочий 
в следующих формах: 

1) проведения комплексных проверок и принятия 
необходимых мер по устранению выявленных на-
рушений и их предупреждению; 

2) ревизий финансово-хозяйственной деятель-
ности органов местного самоуправления в части 
р а с х о д о в а н и я в ы д е л е н н ы х для р е а л и з а ц и и этих 
полномочий материальных ресурсов и финансовых 
средств; 

3) з а с л у ш и в а н и я и н ф о р м а ц и и , отчетов долж-
ностных лиц местного самоуправления о ходе реали-
зации отдельных государственных полномочий; 

4) назначения уполномоченных должностных лиц 
для наблюдения за реализацией переданных госу-
дарственных полномочий; 

5) запроса от органов местного самоуправления 
объяснений и необходимых сведений о реализации 
ими отдельных государственных полномочий; 

6) выдачи предписаний руководителям органов 
местного самоуправления об устранении выявлен-
ных нарушений; 

7) правовой экспертизы и анализа решений орга-
нов местного самоуправления и должностных лиц 
местного самоуправления , принятых по вопросам 

р е а л и з а ц и и о т д е л ь н ы х г о с у д а р с т в е н н ы х полно-
мочий; 

8) анализа деятельности органов местного само-
у п р а в л е н и я по р е а л и з а ц и и о т д е л ь н ы х государ-
ственных полномочий и внесения предложений в 
у с т а н о в л е н н о м з а к о н о д а т е л ь с т в о м п о р я д к е по 
совершенствованию деятельности указанных орга-
нов или по о т з ы в у отдельных г о с у д а р с т в е н н ы х 
полномочий. 

Органы местного самоуправления и должностные 
лица местного с а м о у п р а в л е н и я о б я з а н ы предос-
тавлять уполномоченным государственным органам 
документы, связанные с осуществлением отдельных 
г о с у д а р с т в е н н ы х п о л н о м о ч и й . В з а к о н а х , пре-
д у с м а т р и в а ю щ и х н а д е л е н и е о р г а н о в м е с т н о г о 
с а м о у п р а в л е н и я отдельными г о с у д а р с т в е н н ы м и 
полномочиями, должны содержаться указания об 
органах государстве нной власти, которым должны 
направляться отчеты органов местного самоуправ-
ления об осущест - лении переданных им отдельных 
государственных полномочий, о сроках и формах 
предоставления соответствующей отчетности. 

В случае в ы я в л е н и я н а р у ш е н и й т р е б о в а н и й 
з а к о н о в по в о п р о с а м о с у щ е с т в л е н и я о р г а н а м и 
местного самоуправления или должностными лицами 
местного с а м о у п р а в л е н и я отдельных государст-
венных полномочий уполномоченные государствен-
ные органы вправе давать письменные предписания 
по устранению таких нарушений, обязательные для 
исполнения органами местного самоуправления и 
должностными лицами местного самоуправления. 
Указанные предписания могут быть обжалованы в 
судебном порядке. 

Статья 9 Е в р о п е й с к о й Хартии местного само-
управления устанавливает, что финансовые ресур-
сы органов местного самоуправления должны быть 
с о р а з м е р н ы п о л н о м о ч и я м , п р е д с т а в л е н н ы м им 
Конституцией или законом. При передаче материаль-
ных ресурсов и финансовых средств для осущест-
вления органами местного самоуправления отдель-
ных государственных полномочий важно учитывать 
их соразмерность передаваемым полномочиям и, 
с л е д о в а т е л ь н о , д о с т а т о ч н о с т ь для н а д л е ж а щ е й 
реализации этих полномочий. От достаточности пере-
даваемых органам местного самоуправления мате-
р и а л ь н ы х р е с у р с о в и ф и н а н с о в ы х с р е д с т в для 
осуществления государственных полномочий напря-
мую будут зависеть пределы реализации данных 
полномочий соответствующими органами, а также 
ответственность органов местного самоуправления 
за о с у щ е с т в л е н и е г о с у д а р с т в е н н ы х полномочий. 
В связи с этим органы местного самоуправления не-
сут ответственность за осуществление отдель-
ных государственных полномочий в пределах вы-
деленных муниципальным образованиям на эти цели 
материальных ресурсов и финансовых средств. 

О р г а н ы м е с т н о г о с а м о у п р а в л е н и я не вправе 
использовать материальные ресурсы и финансовые 
средства, предназначенные для реализации пере-
данных отдельных государственных полномочий, не 
по целевому назначению. В соответствии со статья-
ми 283, 289 Б ю д ж е т н о г о к о д е к с а РФ н е ц е л е в о е 
использование бюджетных средств является осно-
ванием применения мер принуждения за нарушение 
б ю д ж е т н о г о з а к о н о д а т е л ь с т в а РФ. Н е ц е л е в о е 
использование бюджетных средств, выразившееся в 
направлении и использовании их на цели, не соответ-
ствующие условиям получения указанных средств, 
в л е ч е т н а л о ж е н и е ш т р а ф о в на р у к о в о д и т е л е й 
получателей бюджетных средств в соответствии с 



К о д е к с о м Р Ф об а д м и н и с т р а т и в н ы х п р а в о н а р у -
шениях , и з ъ я т и е в б е с с п о р н о м п о р я д к е б ю д ж е т н ы х 
средств, и с п о л ь з у е м ы х не по целевому назначению, 
а т а к ж е п р и н а л и ч и и состава п р е с т у п л е н и я уголов-
ные наказания , п р е д у с м о т р е н н ы е Уголовным кодек-
сом РФ. 

Ф е д е р а л ь н ы м з а к о н о м от 6 о к т я б р я 2003 года 
№ 131 - Ф З «Об о б щ и х п р и н ц и п а х о р г а н и з а ц и и мест-
ного самоуправления в РФ» предусматриваются и н ы е 
положения , с в я з а н н ы е с о т в е т с т в е н н о с т ь ю органов 
местного с а м о у п р а в л е н и я за о с у щ е с т в л е н и е отдель-
н ы х государственных полномочий. Так, в соответ-
ствии со статьей 72 указанного Федерального зако-
на о т в е т с т в е н н о с т ь о р г а н о в м е с т н о г о с а м о у п р а в -
ления и д о л ж н о с т н ы х лиц местного самоуправления 
перед государством наступает на о с н о в а н и и р е ш е -
ния соответствующего суда в случае н е н а д л е ж а щ е г о 
осуществления у к а з а н н ы м и о р г а н а м и и должност-
н ы м и л и ц а м и п е р е д а н н ы х им о т д е л ь н ы х государ-
с т в е н н ы х полномочий . С о г л а с н о п у н к т у 3 части 1 
статьи 75 у к а з а н н о г о Ф е д е р а л ь н о г о закона отдель-
ные полномочия органов местного с а м о у п р а в л е н и я 
могут в р е м е н н о о с у щ е с т в л я т ь с я о р г а н а м и госу-
дарственной власти субъектов РФ в случае, если при 

о с у щ е с т в л е н и и о т д е л ь н ы х п е р е д а н н ы х г о с у д а р -
с т в е н н ы х п о л н о м о ч и й за с ч е т п р е д о с т а в л е н и я 
с у б в е н ц и й м е с т н ы м б ю д ж е т а м органами местного 
с а м о у п р а в л е н и я б ы л о д о п у щ е н о н е ц е л е в о е рас -
х о д о в а н и е б ю д ж е т н ы х с р е д с т в л и б о н а р у ш е н и е 
К о н с т и т у ц и и Р Ф , ф е д е р а л ь н о г о з а к о н а , и н ы х 
н о р м а т и в н ы х п р а в о в ы х а к т о в , у с т а н о в л е н н ы е 
с о о т в е т с т в у ю щ и м судом. 

Примечание 

1 Данная работа выполнена при информационной под-
держке компании «Консультант Плюс», 
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ПРИНЦИП КОСМИЗМА 
КАК СМЫСЛООБРАЗУЮЩИЙ ФАКТОР 
РУССКОЙ МЕНТАЛЬНОСТИ 
В статье обосновывается тезис о том, что свойственная архаичному сознанию русского 
человека идея о живом единстве человека, человечества и Вселенной со временем не 
утратила своей смысложизненной значимости и стала характерной чертой национальной 
ментальности. 

В основе п р и н ц и п а к о с м и з м а л е ж и т идея ж и в о г о 
единства человека , человечества и Вселенной. О н а 
о р г а н и ч н о с в я з а н а со всей н а ш е й д у х о в н о с т ь ю и 
п р о н и з ы в а е т в с е м и р о в о з з р е н и е : от о б ы д е н н ы х 
представлений о смысле и целях ж и з н и и деятельности 
до ф и л о с о ф с к о г о о с в о е н и я действительности ч е р е з 
систему по нятий и категорий . 

С в о и м и к о р н я м и к о с м и ч е с к о е у м о н а с т р о е н и е 
уходит в м и ф о л о г и ч е с к о е с о з н а н и е наших предков . 
Д р е в н е р у с с к о й м и ф о л о г и и с в о й с т в е н н ы все харак -
т е р н ы е ч е р т ы а р х а и ч е с к о г о м и р о в о з з р е н и я , но п р и 
в с е й с х о ж е с т и с м и ф а м и д р у г и х н а р о д о в м и ф о -
логическое .мировоззрение русского народа имело ряд 
особенностей , с ы г р а в ш и х не п о с л е д н ю ю роль в том, 
что идея к о с м и з м а стала д о м и н и р о в а т ь в р у с с к о м 
с а м о с о з н а н и и . Э т и о с о б е н н о с т и н а и б о л е е ч е т к о 
проявляются в п р е д с т а в л е н и я х об устройстве миро-
з д а н и я , к о с м о г о н и ч е с к и х м и ф а х и м и ф о л о г и и 
человека. 

В а ж н е й ш и й э л е м е н т м и ф о л о г и ч е с к о й к а р т и н ы 
мира — п р о с т р а н с т в о , о с н о в н ы е свойства которого 
задаются с е м а н т и к о й самого слова 'пространство 1 ' . 
В я з ы к а х м н о г и х н а р о д о в м и р а о н о и м е е т д в а 
п р о т и в о п о л о ж н ы х с м ы с л а : " р а з в е р т ы в а н и е , рас -
пространение" и " р а з р е з а н и е , о ч е р ч и в а н и е " . Архаи-

ческое с о з н а н и е придавало о с о б о е значение послед-
нему. К у л ь т у р н ы й м и р в о з н и к а е т ч е р е з выделение 
п р о с т р а н с т в а и з х а о с а и с о х р а н я е т с в о е с у щ е -
с т в о в а н и е п о с р е д с т в о м отделения с е б я от х а о с а 
пространством. М и ф о п о э т и ч е с к о е пространство — 
это ф р а г м е н т а р н а я с о в о к у п н о с т ь з а п о л н е н н ы х ве-
щами и с о б ы т и я м и мест, со с в о и м центром, пери-
ф е р и е й и границами. 

В д р е в н е р у с с к о й м и ф о л о г и и п р е д с т а в л е н и я о 
п р о с т р а н с т в е п р е т е р п е в а ю т н е к о т о р ы е и з м е н е н и я . 
Русское слово " п р о с т р а н с т в о " , в отличие от боль-
ш и н с т в а его и н о с т р а н н ы х п а р а л л е л е й , в з ы в а е т к 
т а к и м б л и з к и м друг другу смыслам , как "вширь" , 
" в о в н е " , " о т к р ы т о с т ь " , " в о л я " и т е м с а м ы м обо-
з н а ч а е т н е с т о л ь к о н е ч т о о т д е л ь н о е , с к о л ь к о 
ш и р о к о е , р а з в е р т ы в а ю щ е е с я в о в н е , с в о б о д н о е и 
безграничное. Это, конечно , не означает , что г р а н и ц 
нет в о о б щ е . Но о н и т е р я ю т ж е с т к о с т ь и н е п р о -
ницаемость , становятся п о д в и ж н ы м и и п р о з р а ч н ы -
ми. Кроме того, у п р о с т р а н с т в а с "вечно у б е г а ю щ и -
ми вдаль" г р а н и ц а м и нет и ч е т к о ф и к с и р о в а н н о г о 
ц е н т р а . В к а ч е с т в е ц е н т р а в м и ф о л о г и и н а ш и х 
предков ф и г у р и р у е т не только сакральное место, где 
когда-то совершился акт т в о р е н и я , но и тот участок 
п р о с т р а н с т в а , в к о т о р о м совершается н о в ы й акт 



"творения" (приобщение героем неорганизованного 
х а о с а к о р г а н и з о в а н н о м у п р о с т р а н с т в у ) . 
Примечательно, что и ж и л и щ е у восточных славян 
имело два центра: печь и передний угол. Эти и дру-
гие, о которых будет с к а з а н о ниже , особенности 
древнеславянских мифологических представлений о 
пространстве были тесно связаны с особенностями 
пространства реального, ставшего для восточной 
ветви индоевропейцев новым домом, и того образа 
жизни, который они на нем вынуждены были вести. 

"Необъятность русской земли, отсутствие границ 
и пределов выразилось в строении русской души. 
П е й з а ж р у с с к о й д у ш и с о о т в е т с т в у е т п е й з а ж у 
русской земли — та же безграничность , бесфор-
менность, у с т р е м л е н н о с т ь в бесконечность , ши-
рота"1. Так поэтично выразил суть народной психо-
логии Н. А. Бердяев. И действительно, по мере про-
движения на восток славянским переселенцам от-
крывалась о б ш и р н а я равнина , протянувшаяся от 
Белого моря до Черного, от Балтийского до Каспий-
ского. Ее ландшафт не отличался заметными воз-
вышениями и резкими переходами, наоборот, убаю-
кивал " м я г к о с т ь ю , н е у л о в и м о с т ь ю о ч е р т а н и й , 
нечувствительностью переходов, скромностью, да-
же робостью тонов и красок"- . Все это рождало у 
б у д у щ и х р у с и ч е й о щ у щ е н и е в е ч н о с т и , п о к о я , 
о д н о о б р а з и я . О д н а к о в н е ш н е е , р а в н и н н о е спо-
койствие оказалось достаточно обманчивым. Расши-
рение жизненного пространства на Русской равни-
не п р о х о д и л о в б е с п р е с т а н н о м п р е о д о л е н и и и 
одолении не только дистанций "огромного размера", 
но и разнообразия природных зон и изменчивости 
климатических условий, резко контрастировавших 
с ландшафтной монотонностью. Таким образом, са-
ма природа "заставляла" видеть в единстве много-
образие, в поверхностной, к а ж у щ е й с я эклектике — 
внутреннюю гармонию. 

Великая равнина оказала влияние и на общест-
венную о р г а н и з а ц и ю д р е в н и х славян. По свиде-
тельству летописцев и мнению ряда отечественных 
историков, славяне были народом оседлым, но вмес-
те с тем "легким на подъем", часто переходившим с 
места на место. Имелось несколько причин такой 
непрочной оседлости. Это и истощение пахотных 
земель, и постоянные набеги кочевников, и желание, 
а главное, возможность членов племени, недоволь-
ных волей старейшины, принять "волю вольную", 
уйти на нетронутые земли. Последнее стимулирова-
ло б ы с т р у ю с м е н у п е р в о н а ч а л ь н ы х к р о в н о р о д -
ственных отношений на общинные, основанные не 
на кровной связи, а на совместном жительстве на 
одних и тех ж е местах и общности хозяйских инте-
ресов. Общинный быт, сменивший узы крови на узы 
труда, настраивал на п р е и м у щ е с т в е н н о мирные, 
невраждебные отношения с соседними племенами и 
народами, не на завоевание чужих, а на защиту своих 
земель, как писал С. М. Соловьев : "Однообразие 
природных ф о р м исключает областные привязан-
ности, в е д е т н а р о д о н а с е л е н и е к о д н о о б р а з н ы м 
занятиям; о д н о о б р а з н о с т ь з а н я т и й п р о и з в о д и т 
однообразие в обычаях, нравах, верованиях; одина-
ковость нравов , обычаев и в е р о в а н и й исключает 
враждебные столкновения; одинакие потребности 
указывают о д и н а к и е средства к их удовлетворе-
нию"'. 

Культурно-хозяйственная толерантность славян 
нашла свое о т р а ж е н и е в космологических пред-
ставлениях об архитектонике пространства. В архаи-
ческом мировоззрении пространство имело верти-
кальную и горизонтальную организации. Вертикаль-

ное делилось по принципу "видимый мир — невиди-
мый мир". Горизонтальное - по принципу "свое -
чужое". /Лингвистическая антонимичность членов 
этих пар п о д д е р ж и в а л а с ь ценностным противо-
полаганием. "Невидимый мир" противопоставлялся 
"видимому миру" как сакральное профанному, а 
"свое" — "чужому" как благое злому. Для славян-
ской космологии такие воззрения были справедли-
вы только в от ношении вертикальной пары. Бинар-
ное отношение " с п о й - - чужой" утрачивало абсо-
лютную противоположность. 'Чужой" мыслился как 
"не свой" ("пока не слой", " е щ е не свой") , что 
з н а ч и т е л ь н о с м я г ч а \ о его н е г а т и в н ы е характе -
ристики. Такое толкование горизонтальной струк-
туры в с о ч е т а н и я ; п р и з н а н и е м относительной 
пространственной безграничности вносило еще од-
но изменение во взглядах на свойства пространства, 
и з м е н е н и е с трудом в п и с ы в а ю щ е е с я в "логику" 
мифопоэтическсй мысли. 

Мифологическ! сознание считало важнейшими 
свойствами пространства развертывание и расши-
ренно. Р а з в е р т ы в а н и е осуществлялось в .момент 
возникновения вселенной, в процессе становления и 
оформления ее сост авных частей, именно благода-
ря развертыванию мир обре тал и свои пределы, и свое 
содержание. В актуальном пространстве способность 
к р а з в е р т ы в а н и ю угасает, становится лишь воз-
можной, креативные силы сворачиваются и зами-
рают в о ж и д а н и и о ч е р е д н о г о космогонического 
цикла. Тому, что о р г а н и з о в а л о с ь , с в о й с т в е н н о 
р а с ш и р е н и е , под к о т о р ы м д р е в н и е понимали не 
выход пространства за установившиеся рубежи, а 
приращение его содержания, появление в нем новых 
элементов, изъятых героем из хаоса. Все это можно 
обнаружить и в древнерусской пространственной 
модели. Однако в ней расширение подразумевает не 
только обогащение содержания, по и непрерывное 
постепенное количественное увеличение размеров 
пространства, изменение его границ, включение в 
к у л ь т у р н ы й мир о с т а т к о в хаоса . П р и ч е м т а к о е 
расширение осуществляется как с помощью усилий 
героев, так и за счет внутренних потенций самого 
пространства. Это позволяет, с определенной долей 
условности, говорить об эволюционирующем про-
странстве в древнерусской космологии. 

Для м и ф о л о г и ч е с к о г о м и р о в о з з р е н и я с его 
идеализацией прошлого, цикличной концепцией 
времени и истории, абсолютизацией выработанной 
системы ценностей представления о непрерывной 
эволюции не характерны. Их появление в древне-
русском сознании тесно связано с особенностями 
жизни на просторах Русской равнины. Выше отме-
чалось, что великая равнина сочетала в себе одно-
о б р а з и е з е м н о й п о в е р х н о с т и с р а з н о о б р а з и е м 
природных зон. Переходя с место на место в вечном 
поиске лучших земель или лучшей жизни, ее жите-
ли неизменно встречали привычный, родной ланд-
шафт, а потому — хотя и измененный, но узнавае-
мый окружающий мир. Создавалось впечатление, что 
пространство "бежит" впереди путешественников, 
гостеприимно раздвигая перед ними свои горизон-
ты. Это нашло свое отражение в языке. Долгое вре-
мя такие явления, как дом, семья, русская земля, весь 
н а с е л е н н ы й мир, вся с и с т е м а м и р о з д а н и я , рас-
сматривались в качестве сущностей одного уровня и 
обозначались одним словом — "вселенная", т.е. счи-
тались тем, куда можно вселиться. 

Взгляд на мир как на вселенную обусловил и еще 
одну черту древнерусских воззрений на простран-
ство, в принципе , не являющуюся специфической 



и встречающуюся в других мифологиях. Но чтобы в 
полной м е р е прояснить основания для обретения 
к о с м и ч е с к и м у м о н а с т р о е н и е м статуса мировоз -
з р е н ч е с к о г о принципа , отметить ее необходимо. 
Это — о т к р ы т о с т ь п р о с т р а н с т в а . В е р т и к а л ь н а я 
организация мирового пространства многоэтажна, 
представляет собой сложное сооружение, состоящее 
из самостоятельных миров, отделенных друг от дру-
га преградами и препятствиями. В то ж е время миры 
изолированы не полностью, они сообщаются между 
собой и не закрыты от человека, не отделены от него 
н е п р о х о д и м о й гранью. П р и л о ж и в о п р е д е л е н н ы е 
усилия, можно попасть на любой из его "этажей". 
Так что человек, хотя и связан крепкими узами с его 
ближайшей и надежной помощницей землей, имеет 
все шансы стать "жителем Мира". 

Итак, в д р е в н е р у с с к и х космологических пред-
ставлениях п р о с т р а н с т в о обладает с л е д у ю щ и м и 
характеристиками: относительной безграничностью, 
полицентризмом, относительной разнородностью 
горизонтальной организации, эволюционированием, 
открытостью. 

В космогонических м и ф а х описывается вся цепь 
в о з н и к н о в е н и я в с е л е н н о й , что п р е д з а д а е т к а к 
определение объектов, попадающих в с ф е р у мифо-
творчества , так и о б ъ я с н е н и е их существования . 
С ф е р а к о с м о г о н и ч е с к о г о ч р е з в ы ч а й н о ш и р о к а , 
включает в себя повествования о рождении богов и 
смене их поколений, становлении мировых устоев, 
в о з н и к н о в е н и и п р и р о д ы , ч е л о в е к а и о б щ е с т в а . 
Теогонические в о з з р е н и я славян мало чем отли-
чаются от теогоний других древних народов, однако 
антропогонические мотивы привлекают внимание 
своей необычностью. 

В большинстве мифологических традиций про-
исхождение человека описывается в м и ф а х о пер-
восуществе, из частей которого возникли видимый 
мир и его обитатели. Распространены представления 
о возникновении человека вместе с богами. Встре-
чаются указания на то, что он родился из дерева, 
животного; был кем-то создан; наконец, люди просто 
существовали всегда, но о них никто не з н а л и лишь 
случайно кто-то их о б н а р у ж и л . В д р е в н е р у с с к о м 
эпосе антропогония сильно христианизирована, но в 
ней присутствуют и мифологические сюжеты. Среди 
них доминирует представление о п р о и с х о ж д е н и и 
людей от одного первопредка . Только своим пра-
родителем русские люди считали не зверо- или чело-
векоподобное существо, а бога. 

Родоначальником восточнославянского этноса 
считался Дажьбог4 . Наглядным примером тому слу-
ж и т "Слово о полку Игореве" , в котором о русских 
людях говорится как о "дажьбожьих внуках". Пред-
ставление о Д а ж ь б о г е как праотце п р о н и з ы в а е т 
многочисленные ритуальные песни, колядки, закли-
нания. Несмотря на то, что архаическое сознание 
вкладывало в слова "дед", "отец", "мать", "дети", 
"внуки" не только г е н е т и ч е с к о е , но и м е т а ф и з и -
ческое и социальное содержание , в фольклорных 
источниках речь идет о кровнородственной связи 
м е ж д у Д а ю щ и м богом и его человеческими потом-
к а м и . П о л а г а н и е г е н е т и ч е с к о г о р о д с т в а богов и 
людей наложило сильный отпечаток на понимание 
жизненного пути человека и императивов отноше-
ний с представителями божественного мира. 

Для народов Древнего Востока назначение чело-
в е к а заключалось в восстановлении н а р у ш а е м о й 
с и л а м и х а о с а г а р м о н и и мира , п р и в е д е н и и его в 
п р е ж н е е н о р м а л ь н о е с о с т о я н и е , п р е д з а д а н н о е 
космическим законом: китайским "дао", индийской 

"ритой", египетским "словом богов", месопотамской 
"волей Ану", и р а н с к и м "артой". Выполнение воз-
л о ж е н н о й на человека м и с с и и т р е б у е т познания 
Закона в себе и строгого следования ему. Любая само-
с т о я т е л ь н о с т ь , и н и ц и а т и в а в е д у т к н е с ч а с т ь ю , 
п о в ы ш е н и ю энтропии во вселенной. В свете этого 
отношения с богами, олицетворяющими силы поряд-
ка, мыслятся только как о т н о ш е н и я подчинения, 
п р е д п о л а г а ю щ и е б е з о г о в о р о ч н о е п о с л у ш а н и е и 
б е з у с л о в н о е с л у ж е н и е . Н а и б о л е е к а т е г о р и ч н о е 
в ы р а ж е н и е такие предписания получили в бхага-
ватгитской трактовке должного действия, исходя-
щ е й из тезиса: "Всегда совершай без привязанности 
должное дело". 

В архаическом сознании основателей западной 
культуры смысл человеческого бытия связывался с 
переустройством мира, изменением его к лучшему. 
Такой ответ на вопрос "зачем?" появился не сразу, 
ему предшествовали изменения , происходившие в 
д р е в н е г р е ч е с к и х м и ф о л о г и ч е с к и х в о з з р е н и я х в 
течение длительного времени. Для древних греков мир 
не всегда был Космосом. Перед первобытным созна-
нием доолимпийского периода он представал бес-
порядочным, нагроможденным, диспропорциональ-
ным и дисгармоничным. Воображение заселяло этот 
мир чудовищами, символизирующими непонятные и 
всемогущие силы природы. В таких условиях ж и з н ь 
человека невозможна , для него просто нет места, 
потому в мифологии олимпийского периода появи-
лись новые божества, расправившиеся со страшили-
щ а м и и п р е о б р а з о в а в ш и е б е с п о р я д о ч н ы й мир в 
космос, что помогло смертным одержать победу над 
п р и р о д о й . О д н а к о б о г и - о л и м п и й ц ы о к а з а л и с ь 
слишком антропоморфными, и не столько внешне, 
сколько внутренне. Их постоянная зависть, соперни-
чество, интриги нарушали гармонию мира, делали 
ж и з н ь не очень "комфортабельной" . Поэтому люди 
р е ш а ю т сами заняться очередным переустройством 
на иных, способствующих поддержанию должного 
порядка основаниях. За это дело берутся герои, чьи 
в о з м о ж н о с т и о к а з ы в а ю т с я сопоставимыми с воз-
м о ж н о с т я м и богов. Н е п р о х о д и м а я грань м е ж д у 
божественным и человеческим стирается. На этом 
строятся и принципы отношения с богами: с ними 
м о ж н о з а к л ю ч а т ь в р е м е н н ы е в з а и м о в ы г о д н ы е 
сделки, их можно использовать в своих интересах, с 
ними м о ж н о бороться. В результате складывается 
представление, что человек является центром миро-
здания, и все в мире должно быть подчинено ему. 

Д р е в н и е русичи не испытывали потребности в 
коренном преобразовании окружающего их мира, не 
стремились вернуть "все как было с самого начала". 
Их ж и з н ь проходила в б е с к о н е ч н ы х хлопотах по 
н а л а ж и в а н и ю п е р и о д и ч е с к и н а р у ш а е м о г о кочев-
н и к а м и быта, н а в е д е н и ю п р и в ы ч н о г о порядка на 
новом месте . П о э т о м у к о с м и ч е с к а я цель челове-
ческого существования состояла в обустройстве 
вселенной, создании в ней "уюта", превращении ее в 
один большой о б щ и й "Дом". Н у ж н о отдать должное 
нашим предкам, они отнюдь не считали, что такая 
цель будет легко достигнута, и были готовы к тяж-
ким испытаниям, преодолению трудностей и боль-
шим жертвам. Великое дело требует общих усилий. 
Русский человек строил отношения с богами имен-
но в этом русле. Это были о т н о ш е н и я сотрудни-
чества, основанные на принципе "учитель —ученик". 
Да и как могло случиться иначе, ведь населяющие 
мир боги — старшие родственники, более могущест-
венные, более знающие, более опытные. Они должны 
обучить, помочь, поддержать. 



Т а к и м о б р а з о м , в д р е в н е р у с с к о й м и ф о л о г и и 
стандартная для архаического с о з н а н и я модель ми-
ра в к л ю ч а л а о р и г и н а л ь н ы е , н е о б ы ч н ы е для н е е 
представления , с т и м у л и р о в а в ш и е выход мысли за 
п р е д е л ы м и ф о п о э т и ч е с к о й ф о р м ы . П о с л е д н е е 
обстоятельство определило судьбу мифологических 
воззрений в и с т о р и и н а ц и о н а л ь н о й ментальности. 

В культурах, о т д а в ш и х ц е н н о с т н ы й п р и о р и т е т 
творчеству и новаторству , п о э т и ч н о е в о о б р а ж е н и е 
д о с т а т о ч н о б ы с т р о у с т у п и л о м е с т о с т р о г о м у 
р а с с у д к у , и м и ф б ы л о т п р а в л е н "на з а д в о р к и " 
мировоззрения , стал играть в н е м второстепенную, 
в с п о м о г а т е л ь н у ю р о л ь . В к у л ь т у р а х , о р и е н т и -
р о в а в ш и х с я н а т р а д и ц и о н н о с т ь , м и ф п р о д о л -
ж и т е л ь н о е в р е м я с о х р а н я л с в о ю значимость и во 
многом определил с о д е р ж а н и е религиозных убеж-
дений и ф и л о с о ф с к и х взглядов. 

В русской культуре, не отличавшейся ни стойкой 
т р а д и ц и о н н о с т ь ю , ни я р к о в ы р а ж е н н о й к р е а т и в -
ностью, м и ф постигла иная участь. Когда правосла-
вие стало в ы т е с н я т ь его из м и р о в о з з р е н ч е с к о г о яд-
ра, м и ф о л о г и ч е с к о е м и р о о т н о ш е н и е у ж е не могло 
создать достойной к о н к у р е н ц и и , но е щ е не вступи-
ло в ф а з у самоотрицания . В ы р а б о т а н н ы е мифоло-
гией представления о едином, г армонически целост-
ном мире , о б л а д а ю щ е м с и л о й с а м о с т о я т е л ь н о г о 
э в о л ю ц и о н и р о в а н и я , о с о п р и ч а с т н о с т и и е д и н о -
сущности ему человека , об особой роли последнего 
в деле м и р о у с т р о е н и я п р о д о л ж а л и соответствовать 
укладу ж и з н и и стилю м ы ш л е н и я русского челове-
ка. Х р и с т и а н с к о е в е р о у ч е н и е л и ш и л о их м и ф о -
логической ф о р м ы , но о б ы д е н н о е сознание прида-
ло им статус п р и н ц и п а . 

Сферой , д а в ш е й толчок р а з в и т и ю м и р о в о з з р е н -
ч е с к и х п о т е н ц и й к о с м и ч е с к о г о у м о н а с т р о е н и я и 
способствовавшей " с о з р е в а н и ю " его как принципа, 
стало х у д о ж е с т в е н н о е творчество . В д р е в н е р у с с к о й 
литературе, п р о и з в е д е н и я х большинства писателей, 
поэтов, музыкантов , х у д о ж н и к о в я з ы к о м искусства 
воспевалась г а р м о н и я б о ж е с т в е н н о г о и мирского, 
утверждалась н е р а з р ы в н а я в з а и м о с в я з ь человека и 
м и р а , а б с о л ю т н о г о и ч е л о в е ч е с к о г о , т р а н с ц е н -
дентного и имманентного . 

К о с м и ч е с к и й взгляд на м и р сыграл свою роль и в 
православном в е р о у ч е н и и . П р и н ц и п космизма стал 
для о т е ч е с т в е н н о г о б о г о с л о в и я т е м с р е д с т в о м , 
которое помогло преодолеть з а т р у д н е н и я в спекуля-
тивных р а з м ы ш л е н и я х , в о з н и к ш и е в связи с ф о р -
мальным о т р е ч е н и е м р у с с к о й ц е р к в и от Византии. 
Принятие п р и н ц и п а космизма , по м н е н и ю В.В. Зень-
к о в с к о г о , п о з в о л и л о р е л и г и о з н о й к о с м о л о г и и 
и з б е ж а т ь двух к р а й н о с т е й в т р а к т о в к е о т н о ш е н и й 
между Богом и миром: п р и з н а н и я поглощения м и р а 
Богом или и с к л ю ч е н и я Бога из ж и з н и мира после ак-
та т в о р е н и я . В р у с с к о м б о г о с л о в и и у т в е р ж д а е т с я 
относительная самостоятельность тварного бытия, 
способного к внутренней эволюции. " Ж и з н ь мира, — 
пишет В.В. З е н ь к о в с к и й , — есть поэтому сочетание 
творческих у сил ий "снизу" с тем, что руководит этой 
ж и з н ь ю свыше" 5 . Эти в о з з р е н и я , в с в о ю очередь , 
способствовали с о х р а н е н и ю в р у с с к о й р е л и г и о з -
н о с т и г у м а н и с т и ч е с к о г о п а ф о с а с в я т о о т е ч е с к и х 
учений и п р и д а л и о с о б е н н ы й к о л о р и т толкованию 
духовно-практического о т н о ш е н и я человека к миру. 

После о ж е с т о ч е н н ы х х р и с т о л о г и ч е с к и х споров 
о т ц ы в и з а н т и й с к о й ц е р к в и п р и ш л и к с т о й к о м у 
у б е ж д е н и ю в том, "что в е р а в Христа , как Спасите-
ля, п р е д п о л а г а е т и с п о в е д а н и е в Н е м и п о л н о т ы 
Б о ж е с т в а и п о л н о т ы ч е л о в е ч е с т в а . И б о т о л ь к о в 
таком случае в Х р и с т е д е й с т в и т е л ь н о совершилось 

великое в о с с о е д и н е н и е Бога и человека и открылся 
путь к " о б о ж е н и ю " , в котором отцы видели и смысл 
и цель ч е л о в е ч е с к о г о существования" 1 ' . О д н а к о , 
с ч и т а я Х р и с т а б о г о ч е л о в е к о м , п р и м е р о м о с у -
щ е с т в л е н н о г о ч е л о в е ч е с к о г о п р и з в а н и я и назна -
чения, в и з а н т и й с к о е богослог.ие так и не признало 
за г р е х о в н о й человеческой природой способности 
к с а м о с т о я т е л ь н о м у с а м о с о в е р ш е н с т в о в а н и ю . 
Ч е л о в е к м о ж е т д о с т и ч ь " о б о ж е н и я " т о л ь к о со-
у ч а с т и е м в с т р а д а н и я х Х р и с т а , п у т е м а с к е з ы . 
Р а н н е х р и с т и а н с к и й а с к е т и з м т р е б о в а л от в е р у ю -
щего "подвига" отшельничества или монашества — 
отречения от п о в р е ж д е н н о г о грехопадением мира и 
п р е з р е н и я плоти. Русская п р а в о с л а в н а я т р а д и ц и я 
в о с п р и н я л а и д е и б с н о ч е л о в е ч г с т в а и а с к е з ы , но 
последнюю истолковала н е с к о л ь к о иначе. Русский 
аскетизм исходил из того, что наличие жестокости , 
с т р а д а н и й и у р о д с т в а в м и р е не у н и ч т о ж а е т его 
и з н а ч а л ь н у ю н а п о л н е н н о с т ь н е б е с н о й правдой и 
красотой. Поэтому с а м о с о в е р ш е н с т в о в а н и е заклю-
чается не в г н у ш е н и и миром , а в с п о с о б н о с т и за 
б ы т и й с т в е н н ы м и р а з в о р о т а м и зла у в и д е т ь ripo-
низывлющий и о з а р я ю щ и й собой все божественный 
свет . Л ю б о в ь к м и р у к а к т в о р е н и ю Б о ж ь е м у и 
непоколебимая вера в грядущее п р е о б р а ж е н и е жиз-
ни с и л о й Б о ж ь е й — в о т ч т о и с т и н н о в е д е т к 
о с в о б о ж д е н и ю от плена м и р с к о й суеты и испол-
н е н и ю уготованной богом участи. 

Тема к о с м и ч н о с т и о к а з а л а с ь настолько харак-
т е р н о й для н а ц и о н а л ь н о й м е н т а л ь н о с т и , что ее 
п р о я в л е н и я о б н а р у ж и в а ю т с я в о в с е х о б л а с т я х 
духовной ж и з н и общества. Так, с середины XIX века 
К о с м о с с т а н о в и т с я н е с т о л ь к о х у д о ж е с т в е н н ы м 
образом, с к о л ь к о о б ъ е к т о м научных и ф и л о с о ф с -
к и х п о с т р о е н и й , а к о с м и ч е с к о е у м о н а с т р о е н и е 
о б р е т а е т статус т е о р е т и ч е с к о й д о к т р и н ы . Знако-
в о с т ь к о с м и з м а для р у с с к о й к у л ь т у р ы , м н о г о -
гранность т в о р ч е с т в а о т е ч е с т в е н н ы х мыслителей, 
п о л и а т и в н о с т ь п о д х о д о в в ф и л о с о ф и и , н а у к е и 
искусстве к р е ш е н и ю п р о б л е м ы связи ч е л о в е к а с 
Космосом позволяют говорить о принципе космиз-
ма как с м ы с л о о б р а з у ю щ е м ф а к т о р е национальной 
ментальности. 
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ИЗОТЕРМЫ АДСОРБЦИИ 
ГЕТЕРОЯДЕРНЫХ ДВУХАТОМНЫХ 
ПОЛЯРНЫХ МОЛЕКУЛ 
НА ОДНОРОДНЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ: 
МЕТОД ТРАНСФЕР-МАТРИЦЫ 
Для моделирования адсорбции взаимодействующих гетероядерных димеров в ра-
боте применен метод трансфер-матрицы. Построена модель, описывающая в пер-
вом приближении адсорбцию полярных гетероядерных двухатомных молекул на 
однородной поверхности. Показано наличие двух максимумов на зависимости сте-
пени покрытия от химического потенциала молекул, адсорбированных параллельно 
поверхности, что связано с формированием упорядоченных структур типа С(2х2). 

1 .Введение 

М н о г о ц е н т р о в а я а д с о р б ц и я часто играет клю-
ч е в у ю р о л ь в о м н о г и х п р о ц е с с а х на п о в е р х н о с т и 

| т в е р д ы х тел. В к а ч е с т в е п р и м е р а м о ж н о привести 
j адге зию, с м а ч и в а н и е , п р о ц е с с ы , п р о и с х о д я щ и е в 

ж и д к и х к р и с т а л л а х , а д с о р б ц и ю д в у х а т о м н ы х мо-
л е к у л на .молекулярных ситах и т.д. (I ] Н е с м о т р я на 
п р а к т и ч е с к у ю в а ж н о с т ь чногг^центровой адсорб-

ции, большинство т е о р е т и ч е с к и х работ п о с в я щ е н о 
м о н о а т о м н о й а д с о р б ц и и [2]. В о т л и ч и е от моно-
атомной адсорбции , к о т о р а я в отсутствии латераль-
ных в з а и м о д е й с т в и й м о ж е т быть описана точно, для 
многоцентровой адсорбции д а ж е в этом простейшем 
случае точное р е ш е н и е неизвестно , за исключени-
ем о д н о м е р н о й м о д е л и н е в з а и м о д е й с т в у ю щ и х 
димеров . О д н а к о р а с п р о с т р а н е н и е этих результатом 
на другие размерности выполнить не удается. По этой 



причине анализ и з о т е р м а д с о р б ц и и димеров и дру-
гих ее х а р а к т е р и с т и к проводится с использованием 
п р и б л и ж е н н ы х методов , т а к и х , к а к п р и б л и ж е н и е 
среднего поля, к в а з и х и м и ч е с к о е и л и к л а с т е р н о е 
приближение , и методы Монте -Карло [2-5]. 

Ц е л ь ю н а ш е й р а б о т ы я в л я е т с я д е м о н с т р а ц и я 
в о з м о ж н о с т е й м е т о д а т р а н с ф е р - м а т р и ц ы при изу-
ч е н и и м н о г о ц е н т р о в о й а д с о р б ц и и с учетом лате-
р а л ь н ы х в з а и м о д е й с т в и й а д с о р б и р о в а н н ы х моле-
кул , а т а к ж е п о с т р о е н и е п р о с т е й ш е й м о д е л и , 
о п и с ы в а ю щ е й в п е р в о м п р и б л и ж е н и и а д с о р б ц и ю 
двухатомных г е т е р о я д е р н ы х п о л я р н ы х молекул. 

2. Модель и метод 

Д л я т о г о ч т о б ы о п и с а т ь а д с о р б ц и ю г е т е р о -
я д е р н ы х д в у х а т о м н ы х м о л е к у л н а г о м о г е н н ы й 
с у б с т р а т , мы б у д е м и с п о л ь з о в а т ь о б о б щ е н н у ю 
модель р е ш е т о ч н о г о газа [6]. П о в е р х н о с т ь субстра-
та р а с с м а т р и в а е т с я к а к ДЕумерная квадратная ре-
ш е т к а . А д с о р б и р о в а н н ы е м о л е к у л ы м о г у т р а с -
полагаться либо параллельно поверхности , занимая 
д в а с о с е д н и х у з л а , л и б о п е р п е н д и к у л я р н о по-
верхности, з а н и м а я один узел. В последнем случае 
в о з м о ж н ы д в е р а з л и ч н ы е о р и е н т а ц и и м о л е к у л 
Различные т и п ы р а с п о л о ж е н и я а д с о р б и р о в а н н ы х 
молекул на п о в е р х н о с т и п о к а з а н ы на рис. 1. Суще-
с т в е н н о у п р о щ а я р е а л ь н у ю с и т у а ц и ю , мы будем 
с ч и т а т ь , ч т о н е з а в и с и м о от р а с п о л о ж е н и я ад-
с о р б и р о в а н н о й молекулы, параллельно или перпен-
д и к у л я р н о п о в е р х н о с т и , э н е р г и я а к т и в а ц и и де-
с о р б ц и и , п р и х о д я щ а я с я н а д а н н ы й т и п а т о м а , 
п о с т о я н н а . Т о ч н о т а к ж е м ы б у д е м считать , что 
энергия л а т е р а л ь н ы х в з а и м о д е й с т в и й м е ж д у ато-
мами различных молекул, находящихся в ближайших 
узлах р е ш е т к и , н е з а в и с и т от о р и е н т а ц и и адсор-
б и р о в а н н ы х молекул . И м е я в виду а д с о р б ц и ю по-
лярных молекул, м ы будем считать, что атомы од-
ного сорта отталкиваются , а а томы различных сор-
тов п р и т я г и в а ю т с я , п р и ч е м э н е р г и я этих взаимо-
действий по в е л и ч и н е одна и та ж е . Отметим, что 
если в соседних узлах находятся молекулы, адсор-
б и р о в а н н ы е п е р п е н д и к у л я р н о поверхности , то мы 
учитываем в з а и м о д е й с т в и е к а к атомов, находящих -
ся на поверхности , так и атомов, находящихся над 
н е й . Т а к и м о б р а з о м , н а ш а м о д е л ь о п и с ы в а е т с я 
следующим н а б о р о м п а р а м е т р о в : Т - абсолютная 
температура в градусах Кельвина; f - х и м и ч е с к и й 
потенциал а д с о р б и р о в а н н ы х молекул; Д - разность 
в э н е р г и я х а к т и в а ц и и д е с о р б ц и и , п р и х о д я щ е й с я 
на различные атомы; е - энергия латеральных взаимо-
действий атомов одного сорта. 

При м о д е л и р о в а н и и м о н о м о л е к у л я р н о й адсорб-
ции ш и р о к о использовался метод т р а н с ф е р - м а т р и -
цы, к о т о р ы й д а е т п р а к т и ч е с к и т о ч н ы е и з о т е р м ы 
для р а з л и ч н ы х (иногда в е с ь м а с л о ж н ы х ) н а б о р о в 
л а т е р а л ь н ы х в з а и м о д е й с т в и й [7-9]. П о к а ж е м , что 
м е т о д т р а н с ф е р - м а т р и ц ы с т о л ь ж е э ф ф е к т и в н о 
м о ж е т быть и с п о л ь з о в а н п р и и з у ч е н и и адсорбции 
взаимодействующих димеров. 

Для п о с т р о е н н о й нами модели состояние поверх-
н о с т и в ц е л о м м о ж е т б ы т ь о п и с а н о к а к н а б о р 
состояний узлов р е ш е т к и , к а ж д ы й из которых мо-
ж е т находиться в одиннадцати состояниях . Состоя-
н и е узла определяется тем, к а к о й из двух различных 
а т о м о в а д с о р б и р о в а н н о й м о л е к у л ы н а х о д и т с я в 
д а н н о м у з л е и к а к а д с о р б и р о в а н н а я м о л е к у л а 
ориентирована . С о о т в е т с т в у ю щ и е десять сос тояний 
схематически и з о б р а ж е н ы на рис . 2. Одиннадцатое 
с о с т о я н и е с о о т в е т с т в у е т п у с т о м у узлу . В р а м к а х 
рассматриваемого описания н а ш е й модели на состоя-

ние пары соседних y.v-оя накладывается естествен-
ное о г р а н и ч е н и е : и с v /чае , если из п е р в о г о узла, 
з а н я т о г о а т о м о м : о р т а А, в ы х о д и т с т р е л к а по 
н а п р а в л е н и ю ко в т о р о м у у ^лу, т о в т о р о й у з е л 
обязательно будет Зс.нят атомом сорта В со стрел-
кой, н а п р а в л е н н о й к п е р в о м у узлу. Все остальные 
состояния второго / з л а з а п р е щ а ю т с я . Аналогично, 
если п е р в ы й узел з а н я т атомом сорта В. 

О п и с а н н ы й н а м и р а н е е н а б о р л а т е р а л ь н ы х 
в з а и м о д е й с т в и й , а т а к ж е ф и к т и в н о е б е с к о н е ч н о 
сильное о т т а л к и в а н и е б л и ж а й ш и х соседей, вводи-
м о е для р е а л и з а ц и и з а п р е т а о п р е д е л е н н ы х кон-
ф и г у р а ц и й , я в л я ю т с я « о р т о г о н а л ь н ы м и » взаимо-
действиями б л и ж а й ш и х соседей. Под «ортогональ-
ностью л в з а и м о д е й с т в и й мы понимаем следующее: 
в заимодействуют только узлы, н а х о д я щ и е с я либо в 
одном ряду, л и б о в одном столбце квадратной ре-
шетки. 

Как было п о к а з а н о ранее , наиболее э ф ф е к т и в -
н ы м и с в ы ч и с л и т е л ь н о й т о ч к и з р е н и я я в л я ю т с я 
алгоритм, о с н о в а н н ы й на ф е р м и о н н о м представ-
л е н и и т р а н с ф е р - м а т р и ц ы [8,10], и алгоритм мульти-
пликативного р а з л о ж е н и я [8]. Эти алгоритмы, по 
сути, близки друг к другу и отличаются лишь выбо-
ром базиса в п р о с т р а н с т в е собственных векторов. 
Для их п р и м е н е н и я т р е б у е т с я «ортогональность» 
взаимодействий. 

Трансфер-матрица строится для полосы, вырезан-
ной из р е ш е т к и ш и р и н о й М узлов в одном направ-
л е н и и (по этому н а п р а в л е н и ю вводятся цикличес-
к и е г р й н и ч н ы е условия ) и б е с к о н е ч н о й в другом 
о р т о г о н а л ь н о м н а п р а в л е н и и . В методе т р а н с ф е р -
матрицы необходимо вычислить ее наибольшее по 
модулю (перроново) собственное значение и соответ-
с т в у ю щ и е е м у п р а в ы й и левый с о б с т в е н н ы е векто-
ры. Количество о п е р а ц и й , в ы п о л н я е м ы х на одном 
ш а г е и т е р а ц и и д л я о б ы ч н о г о в ы ч и с л и т е л ь н о г о 
алгоритма (простой итерации) метода трансфер-мат-

и, 
р и ц ы , п р о п о р ц и о н а л ь н о — - , где р - ч и с л о со-

М 
с т о я н и й узла . Д л я п р и м е н я е м о г о н а м и а л г о р и т -
ма м у л ь т и п л и к а т и в н о г о р а з л о ж е н и я число опера-
ц и й п р о п о р ц и о н а л ь н о Мрм . О ч е в и д н о , что п р и 
б о л ь ш и х р и U а л г о р и т м м у л ь т и п л и к а т и в н о г о 
р а з л о ж е н и я с у щ е с т в е н н о э к о н о м и ч н е е по быстро^ 
действию. То ж е о т н о с и т с я и к о б ъ е м у необходи-
мой памяти. Для обычного алгоритма необходимый 

ооъем о п е р а т и в н о й п а м я т и п р о п о р ц и о н а л е н t - ^ - , а 
М~ 

для алгоритма мультипликативного разложения - рм. 
Алгоритм мультипликативного р а з л о ж е н и я осно-

ван на п р е д с т а в л е н и и т р а н с ф е р - м а т р и ц ы в виде 
S=DAD, (1) 

где D - д и а г о н а л ь н а я матрица , э л е м е н т ы к о т о р о й 
з а в и с я т от о д н о у з е л ь н ы х в з а и м о д е й с т в и й (хими-



ческий потенциал, энергия активации десорбции с 
пустой поверхности и т.д.), а т а к ж е от парных и бо-
лее сложных взаимодействий внутри кольца; эле-
менты матрицы А зависят только от взаимодействий 
между кольцами. 

Для « о р т о г о н а л ь н ы х » в з а и м о д е й с т в и й цент -
ральная матрица А может быть представлена в виде 
т е н з о р н о г о п р о и з в е д е н и я М о д и н а к о в ы х матриц 
размерности р х р 

А = t ® t ® . . . ® t , 2 ] 
и 

И м е н н о с о о т н о ш е н и е (2) и п о з в о л я е т р е з к о 
уменьшить объем вычислений и требуемый объем 
оперативной памяти. 

Введем следующее обозначение 
а = ехр(-г7 RT), (3) 

где R - универсальная газовая постоянная. 
Тогда матрица t может быть записана как 

(\ 
О 

t = 

1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 
0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 
а а 0 а а"' о 4 0 а"1 а а'1 

а а 0 а аА а"1 0 в"1 а а-' 
а а 0 а а1 в"1 0 а'1 а а'1 

0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

я"1 о"' 0 -1 а а а 0 а в 4 а 
а 4 в"1 0 ах а а 0 а а"1 а 
а'1 а"1 0 аА а а 0 а а~' а 
а а 0 а а1 а"1 0 аА а2 а2 

ах -1 а 0 ах а а 0 а а'2 а1 

(4) 

Первая строка и первый столбец соответствуют 
пустой паре соседних узлов. Остальные строки и 
столбцы соответствуют состояниям, показанным на 
рис. 2, втом ж е самом порядке. Так как матрица t не-
симметрична , то в методе т р а н с ф е р - м а т р и ц ы не-
обходимо вычислять правый и левый собственные 
в е к т о р ы , с о о т в е т с т в у ю щ и е н а и б о л ь ш е м у соб-
ственному з н а ч е н и ю т р а н с ф е р - м а т р и ц ы . Вычис-
ление наибольшего собственного значения и соответ-
ствующих ему собственных векторов проводилось 
методом п р о с т о й и т е р а ц и и . К о н т р о л ь т о ч н о с т и 
осуществлялся по евклидовой н о р м е невязки меж-
ду двумя последовательными приближениями. 

Размерности собственных векторов зависят от 
параметра М как 11м. Соответственно нами исполь-
зовались значения М = 4 и 6. Как показало сравне-
н и е р е з у л ь т а т о в п р и М = 4 и 6, р а з л и ч и е в по-
строенных изотермах не превосходило долей про-
цента, поэтому основная масса расчетов выполня-
лась при М = 4. Точность вычисления собственных 
векторов по н о р м е н е в я з к и была н е хуже, чем 10 

6 О ср Н Э 

Рис. 2. 

3. Результаты и их обсуждение 

Нами были построены изотермы, а также зави-
симости степеней покрытия от химического потен-
циала для молекул, ориентированных параллельно 
поверхности и перпендикулярно поверхности в от-
дельности. На рис. 3 — 5 сплошные линии изобража-
ют и з о т е р м у системы, п у н к т и р н ы е линии: с ко-
ротким штрихом — суммарную степень покрытия 
молекулами, ориентированными перпендикулярно 
поверхности; с длинными и короткими штрихами — 
раздельные степени покрытия молекулами, ориен-
т и р о в а н н ы м и п е р п е н д и к у л я р н о поверхности для 
двух различных ориентации; с длинным штрихом — 
степень покрытия молекулами, ориентированными 
параллельно поверхности. Все расчеты проводились 
при температуре Т = 500 К и М = 4. 

На рис. 3 показаны кривые, полученные при е = 0, 
т.е. в отсутствии латеральных взаимодействий (слу-
чай неполярных молекул). На рис. За показаны за-
висимости при Д = 0, что соответствует адсорбции 
невзаимодействующих моноядерных димеров. Эти 
зависимости хорошо известны и легко трактуются 
[5]. Действительно, в начале происходит заполнение 
п о в е р х н о с т и в о с н о в н о м м о л е к у л а м и , о р и е н т и -
рованными параллельно поверхности. По мере рос-
та х и м и ч е с к о г о п о т е н ц и а л а о т н о с и т е л ь н а я доля 
молекул, адсорбированных перпендикулярно поверх-
ности, начинает возрастать, в то время как степень 
п о к р ы т и я п о в е р х н о с т и м о л е к у л а м и , о р и е н т и -
рованными параллельно поверхности, пройдя через 
максимум, начинает убывать. Причина этого явле-
н и я в том, что молекул , о р и е н т и р о в а н н ы х пер-
пендикулярно поверхности , м о ж е т адсорбировать-
ся ровно в два р а з а больше, чем молекул, ориен-
т и р о в а н н ы х параллельно поверхности . Поэтому с 
ростом химического потенциала (с ростом давления 
в газовой ф а з е ) доля молекул, а д с о р б и р о в а н н ы х 
перпендикулярно поверхности, начинает возрастать. 
При больших значениях химического потенциала вся 
п о в е р х н о с т ь п о л н о с т ь ю з а п о л н е н а молекулами , 
адсорбированными перпендикулярно поверхности. 
Отметим, что при Д = 0 количество молекул, адсор-
бированных перпендикулярно поверхности с раз-
личными ориентациями, все время одинаково. 

На рис. ЗЬ,с и з о б р а ж е н ы те ж е зависимости при 
значениях Д = 10 и 4 0 к Д ж / м о л ь соответственно, Об-
щ и й вид зависимостей остается примерно таким же, 
как и при Д = 0. Однако, перпендикулярно поверх-
ности в основном молекулы адсорбируются только 
одним концом. Если при Д = 10 к Д ж / м о л ь еще можно 
наблюдать на поверхности молекулы как с одной, так 
и с другой ориентацией, то у ж е при Д = 40 к Д ж / м о л ь 
молекулы с энергетически не выгодной ориентаци-
ей практически отсутствуют. Дальнейшее увеличе-
ние параметра Д практически не меняет кривых, 
и з о б р а ж е н н ы х на рис. Зс. Отметим, что максималь-
но в о з м о ж н о е к о л и ч е с т в о молекул , а д с о р б и р о -
ванных параллельно поверхности, слабо зависит от 
величины Д, несколько убывая с ее ростом. 

На рис . 4 п о к а з а н ы к р и в ы е , п о л у ч е н н ы е при 
е = 4 к Д ж / м о л ь и различных значениях параметра Д. 
Так как в данном случае присутствуют латеральные 
взаимодействия между б л и ж а й ш и м и соседями, то 
адсорбированные частицы стремятся расположить-
ся таким образом, чтобы на р е ш е т к е соседствова-
ли атомы различного типа. П р и этом между сосед-
ними молекулами возникает притяжение , что мож-
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Рис. 5. 

по увидеть по значительной крутизне изотерм на 
рис. 4а,Ь. Рис. 4а, за исключением большей крутиз-
ны изотермы, качественно подобен рис. За. 

В начале при возрастании параметра крутизна 
изотерм увеличивается , а максимум степени по-
к р ы т и я для п а р а л л е л ь н о р а с п о л о ж е н н ы х частиц 
уменьшается примерно в два раза с одновременным 
заметным увеличением крутизны переднего фрон-
та. В то ж е время относительное количество частиц, 
адсорбированных перпендикулярно поверхности, 
примерно одинаково для обеих ориентаций. Это хо-
рошо видно на рис. 4Ь при Д = 10 кДж/моль . Такое 
изменение зависимости по сравнению с рис. 4а лег-
ко объясняется тем, что энергетически наиболее 
выгодной оказывается адсорбция молекул перпен-
дикулярно поверхности для одной из ориентаций. 
Напомним, что в с о о т в е т с т в и и с н а ш е й моделью 
адсорбция молекул параллельно поверхности энер-
гетически эквивалентна адсорбции молекул пер-
пендикулярно поверхности для другой ориентации. 

-20 10 0 10 20 -20 0 20 40 
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Рис. 4. 

При полном заполнении поверхности все частицы 
адсорбируются перпендикулярно поверхности и при 
Д = 10 к Д ж / м о л ь число частиц, ориентированных 
обоими способами, примерно одинаково. Это связа-
но с тем, что разность энергий, приходящихся на од-
ну адсорбированную частицу для случая, когда все 
они о р и е н т и р о в а н ы в сторону, обеспечивающую 
наибольшую теплоту адсорбции, и для случая, когда 
ориентация молекул чередуется (каждая из адсор-
бированных молекул окружена четырьмя соседями, 
о р и е н т и р о в а н н ы х п р о т и в о п о л о ж н ы м образом) , 
составляет 27 к Д ж / м о л ь . Дальнейшее увеличение 
параметра А приводит к постепенному уменьшению 
крутизны изотермы (рис. 4с,d), а максимум степени 
покрытия для параллельно расположенных частиц 
несколько увеличивается. Качественное изменение 
з а в и с и м о с т и о б ъ я с н я е т с я тем , что п р и A>16f 
э н е р г е т и ч е с к и б о л е е выгодным является распо-
ложение перпендикулярно адсорбированных моле-
кул с одной ориентацией. 

На р и с . 5 п р и в е д е н ы з а в и с и м о с т и д л я 
е = 10 кДж/моль . Как и следовало ожидать из пре-
дыдущего анализа, при сравнительно небольших 
з н а ч е н и я х п а р а м е т р а Д в с и с т е м е наблюдаются 
ф а з о в ы е переходы первого рода, что проявляется 
в о з н и к н о в е н и е м в е р т и к а л ь н ы х участков на изо-
термах (см. рис. 5а,Ь). При дальнейшем увеличении 
п а р а м е т р а Д ф а з о в ы е п е р е х о д ы п е р в о г о рода 
и с ч е з а ю т , з ато п о я в л я ю т с я ф а з о в ы е п е р е х о д а 
второго рода, что о б ъ я с н я е т с я ф о р м и р о в а н и е м 
упорядоченных структур типа С (2x2) — «шахматная 
доска» . На и з о т е р м а х это п р о я в л я е т с я в о з н и к -
новением горизонтальных участков в окрестности 
0 = 0,5. Наиболее и н т е р е с н о й особенностью, по-
я в л я ю щ е й с я п р и в о з р а с т а н и и и о т с у т с т в у ю щ е й 
на рис . 3,4 является наличие двух максимумов в 
зависимости степени покрытия для частиц, адсор-
бированных параллельно поверхности (см. рис. 5с,d). 
Наличие этой особенности непосредственно связа-
но с формированием упорядоченных структур типа 
С (2x2). При дальнейшем увеличении параметра д ха-
рактер зависимости качественно не меняется. 

З а в е р ш а я работу , м о ж н о сделать с л е д у ю щ и е 
выводы: 



1. Метод т р а н с ф е р - м а т р и ц ы показал в ы с о к у ю 
э ф ф е к т и в н о с т ь п р и м о д е л и р о в а н и и а д с о р б ц и и 
взаимодействующих гетероядерных димеров. 

2. П о с т р о е н а модель, о п и с ы в а ю щ а я в п е р в о м 
приближении адсорбцию полярных гетероядерных 
двухатомных молекул на однородной поверхности. 

3. П о к а з а н о , что в и с с л е д у е м о й модели могут 
наблюдаться ф а з о в ы е переходы первого и второго 
рода. Отличительной о с о б е н н о с т ь ю является на-
личие двух м а к с и м у м о в на з а в и с и м о с т и с т е п е н и 
п о к р ы т и я от х и м и ч е с к о г о п о т е н ц и а л а молекул , 
а д с о р б и р о в а н н ы х параллельно поверхности , что 
связано с формированием упорядоченных структур 
типа С(2х2). 
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УДК 535.33:532.61 Е. М. ПАЖЕТНОВ 
А. И. ВОРОНИН 

Институт катализа 
им. Г.К. Борескова СО РАН 

ФОТОЭЛЕКТРОННАЯ СПЕКТРОСКОПИЯ 
ФУЛЛЕРЕНОПОДОБНЫХ 
УГЛЕРОДНЫХ ПЛЕНОК 
НА ПОВЕРХНОСТИ ГРАНИ (111) 
МОНОКРИСТАЛЛА ПЛАТИНЫ 
С применением различных вариантов электронной спектроскопии исследована 
электронная структура углеродных пленок, выращенных на поверхности монокристал-
ла платины (111) методом каталитического разложения простых алифатических 
углеводородов при высокой температуре. Показано существенное отличие электрон-
ных спектров, полученных от углеродных пленок, синтезируемых в реакционной среде 
с последующей закалкой в различных условиях. Рассмотрено влияние температуры 
и условий охлаждения на формирование углеродной пленки на поверхности Pt(111). 
Показано сходство электронных спектров от пленок, полученных закалкой в угле-
водородной среде, с литературными данными спектров фуллеренов, нанесенных на 
металлические подложки. Высказано предположение о фуллеритообразной природе 
данных углеродных покрытий. 

I. Введение 

И с с л е д о в а н и е э л е к т р о н н о й и г е о м е т р и ч е с к о й 
структуры углеродных материалов и пленок являет-
ся одной из в а ж н ы х фундаментальных задач быстро-
р а з в и в а ю щ е й с я области н а у к и - х и м и и углерода . 
С т р у к т у р а и с в о й с т в а у г л е р о д н ы х п л е н о к , не-
п о с р е д с т в е н н о к о н т а к т и р у ю щ и х с м е т а л л а м и , 
представляет большой и н т е р е с как с т о ч к и з р е н и я 
дезактивации катализаторов , так и с точки з р е н и я 
и с п о л ь з о в а н и я к а т а л и з а т о р о в для в ы р а щ и в а н и я 
у г л е р о д н ы х с т р у к т у р с з а р а н е е з а д а н н ы м и пара-
метрами [ 1 ]. П р о ц е с с каталитического роста углеро-
дных структур в к л ю ч а е т в с е б я несколько стадий — 
к а т а л и т и ч е с к о е р а з л о ж е н и е у г л е в о д о р о д а , д и ф -
ф у з и ю углеродных атомов в объем и по поверхнос-
ти к а т а л и з а т о р а , с е г р е г а ц и ю их на п о в е р х н о с т и 
о п р е д е л е н н ы х г р а н е й и ф о р м и р о в а н и е а г р е г и -
р о в а н н ы х ф о р м . В ы я в и т ь р о л ь к а ж д о г о из этих 
п р о ц е с с о в м о ж н о с п о м о щ ь ю м о д е л и р о в а н и я на 
массивных мо но кр исталлах с п р и м е н е н и е м поверх-
ностно ч у в с т в и т е л ь н ы х м е т о д о в анализа . Приме-
н е н и е в к а ч е с т в е м о д е л ь н о й с и с т е м ы м о н о к р и с -
таллов платины о п р е д е л я е т с я тем, что, с одной сто-
р о н ы , и м е н н о з а у г л е р о ж и в а н и е п л а т и н о в ы х 
к а т а л и з а т о р о в я в л я е т с я о с н о в н ы м ф а к т о р о м их 
дезактивации в химических процессах. С другой сто-
роны, платина как металл, не о б р а з у ю щ и й устой-
чивых карбидов, весьма и н т е р е с е н с точки з р е н и я ее 
п е р с п е к т и в н о г о и с п о л ь з о в а н и я в к а ч е с т в е ката -
лизатора для о б р а з о в а н и я у г л е р о д н ы х с т р у к т у р с 
р а з л и ч н о й м о р ф о л о г и е й ( в о л о к н и с т ы й у г л е р о д 
р а з л и ч н о г о т и п а , м н о г о с т е н н ы е и о д н о с т е н н ы е 
н а н о т р у б к и и т.д.) и р а з л и ч н ы м и э л е к т р о н н ы м и 
свойствами (проводник /полупроводник) . Комбини-
рование м о р ф о л о г и ч е с к и х и э л е к т р о н н ы х свойств 
дает в о з м о ж н о с т ь п о л у ч е н и я материалов для холо-
дной эмиссии электронов , что т а к ж е и м е е т огром-
ное значение (2). 

В работе [3] было показано , что при различных 
температурах обработки монокристалла платины с 
ориентацией грани (111) в потоке этилена получают-
ся углеродные пленки , ф о т о э л е к т р о н н ы е с п е к т р ы 
(РФЭС) которых значительно отличаются. Был за-
ф и к с и р о в а н сдвиг м а к с и м у м а линии C l s на 0.4 эВ и 
с у щ е с т в е н н ы й рост п о к р ы т и я углеродом в услови-
ях з а к а л к и ( о х л а ж д е н и я ) п л е н к и н е п о с р е д с т в е н н о 
в а т м о с ф е р е этилена. В этой работе нами было сде-
лано п р е д п о л о ж е н и е об и с к р и в л е н и и плоских гра-
ф е н о в ы х слоев в п р о ц е с с е воздействия этилена на 
п о в е р х н о с т ь P t ( l l l ) п р и о х л а ж д е н и и о б р а з ц а . 
О б н а р у ж е н н о е явление искривления плоских графи-
т о в ы х о с т р о в к о в на г л а д к о й п л о т н о у п а к о в а н н о й 
грани (111) имеет ф у н д а м е н т а л ь н о е з н а ч е н и е при 
у с т а н о в л е н и и м е х а н и з м о в ф о р м и р о в а н и я много-
о б р а з н ы х г р а ф и т о в ы х ф о р м в каталитических усло-
виях. В с в я з и с этим в д а н н о й работе проводится 
д а л ь н е й ш е е э к с п е р и м е н т а л ь н о е исследование осо-
бенностей заутлероживания поверхности Pt( 111) как 
методом рентгеновской ф о т о э л е к т р о н н о й спектро-
скопии (РФЭС), так и методами ультрафиолетовой 
ф о т о э л е к т р о н н о й с п е к т р о с к о п и и (УФЭС) и рент-
геновской электронной Оже-спектроскопии (РЭОС) 
для установления природы связи углерода в пленках, 
с и н т е з и р у е м ы х с участием различного набора эле-
м е н т а р н ы х п р о ц е с с о в , в у с л о в и я х в ы с о к о т е м п е -
ратурного к а т а л и т и ч е с к о г о к р е к и н г а углеводоро-
дов. С этой целью мы исследовали две углеродные 
пленки, р а з л и ч а ю щ и е с я условиями приготовления. 
Первая была получена в п р о ц е с с е о х л а ж д е н и я Pi, 
предварительно о б р а б о т а н н о й в этилене при высо-
кой температуре , в присутствии этилена, а вторая -
после его откачки. 

II. Экспериментальная часть 

Все э к с п е р и м е н т ы проводились в камерах спект-
р о м е т р а VG ESCALAB (Великобритания) . При ис-
пользовании методов Р Ф Э и Р Э О С эмиссия элект-



Рис. 1. Обзорные фотоэлектронные спектры, полученные от 
чистой поверхности Pt ( l l l ) (кр.1) и после зауглероживания 

по двум методикам (кр. 2,3) (детали смотри в тексте 
эксперим. части) 

ронов из образца производилась с помощью мягкого 
рентгеновского и з л у ч е н и я А1Ка (hv = 1486.6 eV). 
С ъ е м к а с п е к т р о в п р о и з в о д и л а с ь в р е ж и м е за-
м е д л я ю щ е г о п о т е н ц и а л а с п о с т о я н н о й э н е р г и е й 
пропускания электронов ч е р е з п о л у с ф е р и ч е с к и й 
анализатор . Для о б з о р н о г о спектра энергия про-
пускания составляла 50 эВ с шагом 1эВ, при съемке 
у з к и х р а й о н о в (линий) с в ы с о к и м р а з р е ш е н и е м 
энергия пропускания составляла 20 эВ с шагом 0.1 эВ. 
В последнем случае ш и р и н а на полувысоте (fwhm) 
эталонной линии Ag3d5 /2 составляла 1.3 эВ. Калибров-
ка с п е к т р о м е т р а осуществлялась по л и н и и Au 4f7 / 2 

с Есв = 84.00 эВ и Си2р з л г с Есп = 932.7 эВ[4]. 
С п е к т р ы У Ф Э С с н и м а л и с ь п р и п о м о щ и газо-

разрядной Не лампы. В работе использовались две 
основные возбуждающие линии: Hei (hv = 2 1 . 2 э В ) и 
Hell (hv = 40.8 эВ). Э н е р г и я пропускания при ре-
гистрации спектров У Ф Э С составляла 10 эВ. 

Образец представлял собой диск монокристалла 
Pt с диаметром ф = 9 мм и толщиной 1 мм, отклоне-
ние ориентации поверхности диска от грани (111) 
составляло не более 1°. Д и с к п р и в а р и в а л с я воль-
фрамовыми н о ж к а м и к держателю, которые одно-
в р е м е н н о я в л я л и с ь н а г р е в а т е л ь н ы м э л е м е н т о м . 
Основными фоновыми газами в камере спектромет-
ра были СО, С 0 2 , Н гО, С2Н4. Очистка поверхности 
п р о в о д и л а с ь и о н н ы м т р а в л е н и е м в к а м е р е под-
готовки. Упорядочение поверхности происходило в 
результате отжига кристалла в течение 20 мин при 
температуре 1100°С. Контроль чистоты поверхности 
от примесей проводился по спектрам РФЭС. 

III. Результаты и обсуждение 
На рис. 1 приведены обзорные фотоэлектронные 

с п е к т р ы чистой и з а у г л е р о ж е н н о й п о в е р х н о с т е й 
монокристалла платины (111), которые показывают, 
что никаких дополнительных примесей, кроме им-
п л а н т и р о в а н н о г о в р е ш е т к у п л а т и н ы а р г о н а не 
н а б л ю д а е т с я . А р г о н н а б л ю д а е т с я в с в я з и с при-
менением методики ионного травления для очистки 
поверхности. Его влияние на поверхностные свойст-
ва платины н е отмечено. 

На рис. 1 приведены спектры для двух углерод-
н ы х пленок , п о л у ч е н н ы х на п о в е р х н о с т и Pt( l 11) 
каталитическим к р е к и н г о м этилена по разным про-
цедурам, суть которых состояла в следующем: 

— насыщение платины углеродом - монокристалл 
платины обрабатывался в потоке этилена при дав-
лении 10'5 мбар и температуре 1100°С в течение 30 
мин. Этот этап общий для обеих процедур; 

Энергия связи (эВ) 

280 285 290 295 300 

Рис. 2. Спектры Cls углеродных пленок, полученных в 
результате зауглероживания по двум методикам (детали 

смотри в тексте эксперим. части) 

— получение углеродной пленки I: образец быст-
ро охлаждался (-20 градусов в секунду) в потоке эти-
лена при том ж е давлении 10 5 мбар. Охлаждение 
проводилось до температуры Т = 600"С, после чего 
производилась откачка этилена и электронно-спект-
роскопический анализ углеродной пленки; 

— получение углеродной пленки II: охлаждение 
проводилось после предварительной откачки этиле-
на д о о с т а т о ч н о г о д а в л е н и я 5x10 " м б а р т а к ж е 
достаточно быстро со скоростью - 2 0 градусов в се-
кунду до той ж е самой температуры Т = 600°С, пос-
ле чего производилась запись спектров. 

Таким образом, можно полагать, что пленка I — 
это пленка, с ф о р м и р о в а н н а я из адсорбированного 
на поверхности слоя углерода с добавлением ато-
мов углерода, сегрегированных из объема платины 
на ее поверхность. 

Пленка II — это пленка, которая формируется как 
и з а т о м о в п о в е р х н о с т н о г о и с е г р е г и р о в а н н о г о 
углерода, так и из углеродных фрагментов этилена, 
полученных каталитическим разложением этилена 
на поверхности платины н е п о с р е д с т в е н н о в ходе 
образования этой пленки. 

Из сопоставления спектров 2 и 3 на рис. 1 видно, 
что и н т е н с и в н о с т ь л и н и й C l s (Ecil - 2 8 5 эВ) по 
о т н о ш е н и ю к остовным л и н и я м платины пример-
но одинакова в обоих случаях, т.е. покрытие поверх-
ности составляет примерно одну и ту ж е величину. 

Для п р е ц и з и о н н о г о с о п о с т а в л е н и я с о с т о я н и я 
углерода в полученных пленках на рис. 2-4 приведе-
ны фотоэлектронные спектры остовного уровня C l s 
(рис. 2), спектры валентной зоны (рис. 3) и электрон-
ные О ж е - спектры C-KLL (рис. 4). 

Как видно из сопоставления спектров С1 s на рис. 1, 
пленка углерода, полученная при охлаждении образ-
ца в присутствии этилена, существенно отличается 
по своей спектроскопии от пленки, полученной при 
охлаждении в вакууме. Так, положение и полуши-
рина линий С1 s заметно отличаются, несмотря на то, 
что интегральная интенсивность линии C l s (покры-
тия поверхности) пленок практически одинакова в 
обоих случаях. Однако, существенным моментом в 
сопоставлении этих спектров C l s является наличие 
так называемого сателлита встряски (shake up- сател-
лит) , характерный для углеродных систем, имеющих 
п р о т я ж е н н ы е я-связи. Этот сателлит, который ши-
р о к о и з в е с т е н в л и т е р а т у р е [4,5], п р о я в л я е т с я в 
спектре C l s в виде в ы р а ж е н н о г о плеча в области 
290-292 эВ. В данном случае не видно существенного 
различия в интенсивности и положении данного сател-



C-KLL 

Рис. 3. Спектры валентной зоны, полученные на излучении 
Hell, от поверхности двух углеродных пленок I и II, 

образованным согласно приведенным в экспериментальной 
части методикам. Для сравнения внизу приведена 

валентная зона чистой поверхности Pl(l 11) (интенсивность 
уменьшена в 6 раз). Стрелками показано расположение 

it-зоны углеродного слоя и d- зоны Pt 

лита, что свидетельствует о том, что обе пленки име-
ют одинаковую структурную основу, в которой осу-
ществляется Бр2-гибридизация углерода. 

В случае углеродного слоя I типа, полученного 
охлаждением монокристалла после откачки этилена, 
положение максимума л и н и и C l s и ф о р м а линии 
полностью соответствуют графиту. Сдвиг макси-
мума пика С Is в положение 284.7 эВдля случая, когда 
охлаждение проводилось в п р и с у т с т в и и этилена 
(пленка II), соответствует тому, что ранее фикси-
ровалось при высокотемпературной обработке по-
верхности P t ( l l 1) этиленом в работе [3]. 

С р а в н е н и я , п р и в е д е н н ы е в [3], указывали на 
сходство л и н и и C l s по п о л о ж е н и ю максимума и 
форме линии с соответствующими спектрами нано-
трубок . На этом о с н о в а н и и был сделан вывод о 
возможном и с к р и в л е н и и графитоподобных плос-
костей и ф о р м и р о в а н и и н а н о р а з м е р н ы х холмов. 
В этом случае появляется возможность (по сообра-
жениям симметрии) для химического взаимодейст-
вия электронной с и с т е м ы платины с я -системой 
углеродных структур. Для выявления особенностей 
этого взаимодействия были проведены исследования 
с помощью метода УФЭС. Результаты этого иссле-
дования п р и в е д е н ы на рис . 3, где представлены 
фотоэлектронные спектры двух рассматриваемых 
пленок, спектры получены на излучении Hell (hv= 
= 40.8эВ). 

Из представленных спектров видно, что область 
валентной зоны платины ограничивается интервалом 
энергий связи 0-7 эВ, в то время как зауглерожива-
ние приводит к новым зонам, распространяющимся 
до -17 эВ. Валентную зону углеродных слоев можно 
о х а р а к т е р и з о в а т ь двумя зонами, о б р а з о в а н н ы м и 
л-системой (3-7 эВ) и а-электронами (8-12 эВ). Из срав-
нения спектров видно, что в районе 3-4 эВ относи-
тельно у р о в н я Ф е р м и для пленки (II) существует 
провал э л е к т р о н н о й плотности, в то ж е время, в 
области уровня Ферми наоборот происходит некото-
рое увеличение электронной плотности. Это сви-
детельствует о том, что происходит взаимодействие 
71- системы углерода с зоной платины, что и вызыва-
ет подобное расщепление . Кроме того, появляется 
сдвиг по энергиям зоны, порожденной ст-электронами 

255 265 275 285 
Кинетическая энергия (эВ) 

Рис. 4. Спектры C-KL .. полученные для углеродных пленок 
1 и II. Представленные спектры получены после 

дифференцирования экспериментальных спектров, 
записанных в интегральном режиме 

углерода, что происходит вследствие определенного 
переноса заряда с углерода на платину. 

Применение метода УФЭС в работе [6] где иссле-
довалось в з а и м о д е й с т в и е ф у л л е р е н о в с поверх-
ностью различных металлов (серебра, никеля и пла-
тины) после их отжига выявило сильное взаимо-
действие между зонами, порожденными тг-электро-
нами р а з р у ш е н н ы х ф у л л е р е н о в и поверхностью 
Pt(l 11). Действительно, в данном случае сближают-
ся по энергиям зоны, порожденные HOMO углерода, 
и d- зоны п л а т и н ы и, одновременно , п о л о ж е н и е 
искаженных графитовых плоскостей дает им воз-
можность взаимодействовать по симметрии. 

Анализ дифференциальных спектров Оже- элек-
тронов приведен на рис. 4. Достаточно хорошо ви-
ден сдвиг главного минимума на 1.5 эВ в сторону 
меныцих кинетических энергий. Согласно работе [7], 
подобный э ф ф е к т п р о я в л я е т с я при р а з л о ж е н и и 
фуллеренов на поверхности металлов. В нашем слу-
чае разница в спектроскопии может говорить о раз-
личии в морфологии искривленной и плоской гра-
фитоподобной поверхностей. 

Таким образом , в работе показано, что имеет 
место наличие химического взаимодействия между 
Pt и углеродным слоем в случае охлаждения образца 
в присутствии этилена в газовой ф а з е (поступление 
С, С.̂ - фрагментов и сегрегация углерода на поверх-
ность), в то время как при охлаждении в вакууме 
(только сегрегация углерода на поверхность) элект-
ронная спектроскопия наличие подобного взаимо-
действия не обнаруживает. 
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Новые научно-технические разработки 

Межгосударственный стандартный образец состава 
п-броманилида тетрафторпропионовой кислоты 

В Институте органического синтеза УрО РАН (г. Екатеринбург) з а в е р ш е н ы разработка и испытание 
Межгосударственного стандартного образца состава п-броманилида т е т р а ф т о р п р о п и о н о в о й кислоты, 
произведен выпуск первой партии. 

Аттестованными х а р а к т е р и с т и к а м и М С О 1188-2005 являются массовые доли (%): углерода — 36.0, бро-
ма — 26.6, фтора — 25.3, азота — 4.7, водорода - 2.0 и основного вещества — 99.9. Абсолютная погрешность 
аттестованных характеристик составляет 0.1 (р = 0.95). М С О используется при элементном анализе ОС, при 
градуировке приборов, п р и м е н я е м ы х при анализе ОС, а т а к ж е при метрологической аттестации и контроле 
п о г р е ш н о с т и м е т о д и к э л е м е н т н о г о к о л и ч е с т в е н н о г о а н а л и з а и М В И с о д е р ж а н и я п - б р о м а н и л и д а 
тетрафторпропионовой кислоты в веществах и материалах. М С О м о ж е т быть использован для поверки 
средств измерений, а т а к ж е контроля метрологических характеристик при проведении их испытаний, в том 
числе с целью утверждения типа. 

Оформлен отчет, проведены экспертиза и аттестация. Получен С е р т и ф и к а т № 3211 об утверждении ти-
па государственного стандартного образца ГСО 8673-2005 (Федеральное агентство по техническому регу-
лированию и метрологии России). Решением Межгосударственного Совета по стандартизации, метрологии и 
сертификации ГСО 8673-2005 присвоен статус межгосударственного стандартного образца М С О 1188-2005. 

Теперь предстоит организовать технологическую стадию синтеза продукта для получения материала 
М С О состава п-броманилида т е т р а ф т о р п р о п и о н о в о й кислоты; изготовление упаковочного материала 
(стеклянные ампулы, коробки, этикетки); тиражирование сопроводительной документации (паспорт ГСО, 
инструкция по применению) . п-броманилид тетрафторпропионовой кислоты, его производные относятся к 
третьему классу опасности. Производство окажется экологически чистым. 

Потребителями продукции станут аналитические лаборатории институтов, предприятий, СЭС, институ-
ты РАН и др. организации, осуществляющие анализ органических соединений. 

Институт органического синтеза УрО РАН (г. Екатеринбург) 
телефон: (343) 362-33-22, 
факс: (343) 374-11-89, 
e-mail: lnb@ios.uran.ru. 

mailto:lnb@ios.uran.ru
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ПОВЫШЕНИЕ ИЗНОСОСТОЙКОСТИ 
ТРИБОСОПРЯЖЕНИЯ 
ФРИКЦИОННОЭЛЕКТРИЧЕСКИМ 
МОДИФИЦИРОВАНИЕМ 
ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРЕНИЯ 
ПОВЕРХНОСТНО-АКТИВНЫМИ 
МОДИФИКАТОРАМИ 
Рассмотрены результаты исследования влияния поверхностного модифицирования 
стальных образцов дисперсными модификаторами в смеси с поверхностно-активным 
веществом (ПАВ), глицерином и режимов фрикционно-электрической обработки с 
использованием поверхностно-активных модификаторов (ФЭМ) на микротвердость 
поверхностного слоя и износостойкость трибосопряжения (типа сталь - бронза). Пока-
зана роль дисперсных поверхностно-активных модификаторов в механизме упрочне-
ния поверхностного слоя. 

Введение. Н а д е ж н о с т ь и долговечность машин и и з н о с о с т о й к о с т ь ю и м е х а н и ч е с к и м и с в о й с т в а м и 
т е х н о л о г и ч е с к о г о о б о р у д о в а н и я в з н а ч ш е л ь н и й м т н р и а л и ь , h j которых они Ил; иговлекы. 
с т е п е н и з а в и с я т от р а б о т о с п о с о б н о с т и и с р о к а В н а с т о я щ е е время разработано большое коли-
службы узлов т р е н и я . Н а д е ж н о с т ь узлов т р е н и я ч е с т в о р а з л и ч н ы х м е т о д о в п о в ы ш е н и я и з и о с о -
(трибосопряжений) определяется , главным образом, стойкости деталей узлов трения, в основе которых -



Рис. I. Схема установки для комбинированной фрикцион-
но-электрической обработки с одновременным внедрением 
модификатора (ФЭМ). Токарно-винторезный станок 1, ис-
точника тока 2, инструмент 3, пружинящая державка 4, то-
копроводящие щетки 5 с пружинами 6, изолирующие плас-
тины 7, образец В, оправка 9 с гайкой 10 и шайбой 11, трехку-

лачковый патрон 12, резцедержатель 13, текстолитовые 
пластины 14, устройства подачи модификатора 15 

п о л о ж е н и я трибологии , р а с с м а т р и в а ю щ и е меха-
низмы трения и изнашивания как последовательные 
процессы: ф р и к ц и о н н о е в з а и м о д е й с т в и е , много-
к р а т н о е у п р у г о п л а с т и ч е с к о е д е ф о р м и р о в а н и е 
м и к р о н е р о в н о с т е й и у с т а л о с т н о е р а з р у ш е н и е с 
отделением частиц износа. 

Большинство методов являются, по сути, мето-
д а м и п о в е р х н о с т н о г о у п р о ч н е н и я п у т е м моди-
ф и ц и р о в а н и я структуры поверхностного слоя ма-
териала [1-4]. Н е к о т о р ы е методы повышения изно-
состойкости предусматриваютнанесение различных 
износостойких материалов на сопрягаемые поверх-
ности. К а ж д ы й и з и з в е с т н ы х в н а с т о я щ е е время 
м е т о д о в и м е е т с в о и д о с т о и н с т в а и н е д о с т а т к и , 
ограничивающие область их применения . Поэтому 
разработка э ф ф е к т и в н о г о и экономичного метода 
повышения износостойкости остается актуальной 
научной и практической задачей. 

Одним из п е р с п е к т и в н ы х методов повышения 
и з н о с о с т о й к о с т и у з л о в т р е н и я м а ш и н я в л я е т с я 
предлагаемая комбинированная фрикционно-элект-
рическая обработка с использованием поверхност-
но-активных модификаторов (ФЭМ), включающая 
в ы с о к о э н е р г е т и ч е с к о е в о з д е й с т в и е ч е р е з про-
межуточную среду-модификатор, в смеси с ПАВ, на 
исходную структуру поверхностного слоя с целью 
с ф о р м и р о в а т ь з а д а н н ы е ф и з и к о - м е х а н и ч е с к и е 
свойства с в ы с о к и м и т р и б о т е х н и ч е с к и м и харак-
т е р и с т и к а м и . Д а н н ы й метод я в л я е т с я р а з в и т и е м 
м е т о д а ф р и к ц и о н н о - э л е к т р и ч е с к о й о б р а б о т к и 
(ФЭО), включающего поверхностное пластическое 
д е ф о р м и р о в а н и е о б р а з ц о в в у с л о в и я х т р е н и я 
с к о л ь ж е н и я п р и о д н о в р е м е н н о м п р о п у с к а н и и 
постоянного электрического тока ч е р е з зону кон-
такта детали и инструмента [1-2]. 

Цель работы — разработка и исследование мето-
да п о в ы ш е н и я износостойкости пар т р е н и я (три-
б о с о п р я ж е н и й ) на о с н о в е и з у ч е н и я з а к о н о м е р -
н о с т е й в л и я н и я к о м б и н и р о в а н н о й (ФЭМ) ф р и к -
ционно-электрической обработки с использованием 
дисперсных модификаторов в смеси с поверхностно-
активным веществом (ПАВ) на структуру и свойства 
поверхностного слоя. 

Методика исследования. В качестве объекта ис-
следования была выбрана легированная сталь 38ХС 
(ГОСТ 4543-71), обладающая высокой прочностью, 
умеренной вязкостью и предназначенная для изго-
товления деталей, которые должны обладать высо-
кой прочностью, упругостью и износостойкостью. 
Её выбор в качестве объекта исследования объяс-
н я е т с я ее ш и р о к и м и с п о л ь з о в а н и е м в машино-
строении и в частности в узлах многоцелевых гусе-
ничных машин, к которым предъявляются высокие 
т р е б о в а н и я по надежности , прочности и износо-
стойкости. 

Образцы изготавливались из стали 38ХС в норма-
лизованном состоянии в виде плоских цилиндри-
ческих дисков диаметром 50мм. Цилиндрические 
поверхности после точения имели шероховатость 
Rz = 20 мкм. Для обработки была создана специаль-
ная установка(рис. 1), состоящая из токарно-винто-
реэного станка модели ИТ-1М, источника постоян-
ного тока типа ВАКГ-12/6-630-4, твердосплавного ин-
струмента с тороидальной рабочей поверхностью, 
т о к о п р о в о д я щ и х щ е т о к с п р и ж и м н ы м и пружина-
ми и и з о л и р у ю щ и м и п л а с т и н а м и . На у с т а н о в к е 
обрабатывается наружная цилиндрическая поверх-
ность образца , з а к р е п л е н н о г о на оправке , уста-
навливаемой в т р е х к у л а ч к о в о м патроне токарно-
винторезного станка. П р у ж и н н а я д е р ж а в к а уста-
навливается в резцедержатель . Корпус пружинной 
д е р ж а в к и и з о л и р у е т с я от м а с с ы с т а н к а т р е м я 
т е к с т о л и т о в ы м и п л а с т и н а м и и з а к р е п л я е т с я в 
резцедержателе винтами. На основании априорной 
и н ф о р м а ц и и [1,2,5] для проведения ф р и к ц и о н н о -
э л е к т р и ч е с к о й о б р а б о т к и были п р и н я т ы следую-
щие режимы: сила тока I = 500А, скорость обработки 
V = 28 м/мин. , д е ф о р м и р у ю щ а я сила Р 600Н, число 
ходов инструмента N = 2. На поверхность образцов 
наносился модификатор — смесь порошков различ-
ных твердых смазок с глицерином. В качестве твер-
дых смазок — модификаторов, использовались дис-
персные порошки: скрытокристаллического графи-
та (СКГ), дисульфида молибдена, меди, оловянисто-
свинцовистой бронзы и их смеси. После проведения 
Ф Э М очистка стального образца от модификаторов 
и глицерина не производилась с целью сохранения 
ПАВ на поверхности трения. 

На первом этапе исследования для оценки влия-
ния различных модификаторов на скорость изнаши-
вания пары т р е н и я проводили испытания образцов 
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Рис. 2. Результаты сравнительных испытаний на износ 
образцов, обработанных комбинированной ФЭМ с моди-

фицированием поверхности различными модификаторами: 
1 - модификатор-графит СКГ; 2 - модификатор - дисуль-

фид молибдена; 3 - модификатор - медь; 4 - модификатор -

бронза; 5 - образец обработанный по заводской технологии 
(закалка ТВЧ) 



без смазки в паре с бронзовым контртелом (Бр. Аж9-4) 
по схеме трения вал — частичный вкладыш. Испы-
тания проводили при контактном давлении 10 МПа и 
скорости с к о л ь ж е н и я 0,2 м / с в течение 6 часов. 
Износостойкость пары т р е н и я оценивали по мас-
совой скорости изнашивания бронзового контрте-
ла. В з в е ш и в а н и е к о н т р о б р а з ц о в выполняли на 
микроаналитических весах ВЛР-20Г с погрешностью 
измерения <±2- 10"4г. Такая методика оценки изно-
состойкости принята по результатам отработки ме-
тодики, когда производили взвешивание стального 
образца и бронзового контртела . При этом было 
установлено отсутствие у м е н ь ш е н и я массы сталь-
ного образца, а в некоторых опытах незначитель-
ное увеличение массы (А = 210"4г) за счет переноса 
меди с бронзового контртела. 

На в т о р о м э т а п е с ц е л ь ю и з у ч е н и я в л и я н и я 
р е ж и м о в к о м б и н и р о в а н н о й Ф Э М на её э ф ф е к -
тивность изменяли д е ф о р м и р у ю щ у ю силу давления 
на обрабатываемый инструмент в диапазоне от 400 
до 800 Н, силу тока от 400 до 600 А, скорость обра-
ботки от 10 до 40 м /мин . На этом этапе эксперимен-
ты проводились только с двумя модификаторами, 
обеспечившими меньшую скорость изнашивания на 
предыдущем этапе исследования. 

Влияние к о м б и н и р о в а н н о й Ф Э М на механи-
ческие свойства образца оценивали по изменению 
микротвердости п о в е р х н о с т и образца . Для полу-
чения данных о характере изменения микротвердос-
ти по глубине зондируемого слоя, делали срез по-
верхности образца и производили внедрение инден-
тора п р и б о р а ПМТ-3 ч е р е з р а в н ы е расстояния . 
Анализ м и к р о с т р у к т у р ы п о в е р х н о с т н о г о слоя 
п р о в о д и л и н а р е н т г е н о в с к о м д и ф р а к т о м е т р е 
Д Р О Н - З М в медном ф и л ь т р о в а н н о м и з л у ч е н и и . 
Исследование тонкой структуры образцов выпол-
няли путем анализа профилей дифракционных пиков. 

Результаты эксперимента и их обсуждение. 
Полученные зависимости скорости изнашивания 
обработанных Ф Э М образцов от вида применяемых 
модификаторов имеют заметные отличия (Рис.2). На 
этапе п р и р а б о т к и н а б л ю д а е т с я с к а ч к о о б р а з н о е 
у в е л и ч е н и е с к о р о с т и и з н а ш и в а н и я у о б р а з ц о в , 
м о д и ф и ц и р о в а н н ы х д и с у л ь ф и д о м м о л и б д е н а и 
медью. Это м о ж е т быть связано с п о в ы ш е н н ы м и 
а д г е з и о н н ы м и с в о й с т в а м и м о д и ф и ц и р о в а н н ы х 
стальных образцов во взаимодействии с бронзовым 
контртелом, которое н и в е л и р у е т с я по мере ф о р -
мирования пленки ИП. Лучшие результаты получе-
ны с о б р а з ц а м и , м о д и ф и ц и р о в а н н ы м и у л ь т р а -
д и с п е р с н ы м с к р ы т о к р и с т а л л и ч е с к и м г р а ф и т о м 
(СКГ) и дисульфидом молибдена (кривые 1 и 2 со-
о т в е т с т в е н н о ) . С к о р о с т ь и з н а ш и в а н и я к о н т р -
образцов в этих случаях в 3-5 раз меньше скорости 
изнашивания контробразцов при трении в паре с об-
разцами изготовленными по серийной технологии. 

При использовании в качестве модификаторов 
д и с у л ь ф и д а м о л и б д е н а и С К Г на п о в е р х н о с т и 
образцов образовывалась ярко выраженная медная 
пленка переноса и наблюдалось улучшение качест-
ва поверхности (уменьшение шероховатости) сталь-
ного образца. В случае использования модифика-
торов — меди и оловянисто-свинцовистой бронзы и 
различных смесей на их основе, на поверхности 
образцов образуется неравномерная пленка перено-
са б р о н з ы и н а б л ю д а е т с я у х у д ш е н и е к а ч е с т в а 
поверхности, за счет местных вырывов и навола-
кивания металла. 

В процессе т р е н и я стального образца, с нане-
с е н н ы м на п о в е р х н о с т ь м о д и ф и к а т о р о м дисуль-

фидом молибдена или СКГ, по бронзовому контр-
телу в присутствии глицерина, оставшегося после 
к о м б и н и р о в а н н о й Ф Э М , становится в о з м о ж н о й 
реализация одного из видов избирательного перено-
са (ИП). Согласно м е х а н и з м у ИП, раскрытому в 
работах Д.Н.Гаркунова и его учеников, з начальный 
период в присутствии глицерина происходит изби-
рательное растворение на поверхности трения брон-
зового контробразца, поскольку глицерин является 
поверхностно-активным веществом и действует как 
слабая кислота . Атомы л е г и р у ю щ и х э л е м е н т о в 
бронзы уносятся с псы рхности трения, результате 
чего поверхность бронзового контробразца обога-
щается атомами мо у ; деформация поверхностного 
слоя при трении рызывает диффузионный приток 
новых атомов легирующие элементов к поверхнос-
ти, котопые т а к ж е уходят в последующем с поверх-
ности бронзы. Таким образом, поверхностный слой 
бронзового контробразца освобождается от леги-
рующих элементов и обогащается медью. Медная 
пленка на бронзе очень активна и способна к схва-
тыванию со стальной поверхностью, так как имеет 
свободные связи. В этих условиях стальная поверх-
ность покрывается тонким слоем меди, который 
способствует наступлению установившегося режи-
ма ИП и значительному с н и ж е н и ю скорости изн-
ашивания бронзового контртела. 

Исследованием микротвердости поверхностей 
образцов установлено, что комбинированная ФЭО с 
одновременным модифицированием вызывает упро-
чнение поверхностного слоя на глубине до 200 мкм 
(Рис. 3). Наибольшее влияние на микротвердость 
поверхностного слоя оказывают силы тока и ско-
рость обработки: максимальное упрочнение наблю-
дается у образцов обработанных при I = 600А, V = 
= 10м/с , Р = 600Н. На глубине 0,05мм микро-
твердость повышается в 3 раза, по мере удаления от 
поверхности микротвердость монотонно снижается 
до исходного уровня на глубине 200 мкм. 

С целью выяснения ф и з и ч е с к и х причин полу-
ченных результатов (упрочиение поверхностного 
слоя и п о в ы ш е н и е и з н о с о с т о й к о с т и ) п р о в е д е н 
рентгрносгруктурный анализ модифицированных 
образцов перед испытанием на трение и износ и пос-
ле него. Установлено, что упрочнение поверхност-
ного слоя в п р о ц е с с е к о м б и н и р о в а н н о г о Ф Э М 
связано с формированием дисперсных ф а з карбида 
железа Fe.,C и измельчением кристаллитов а-железа. 

После испытания на т р е н и е в поверхностных 
слоях образцов наблюдаются новые фазы: медь (Си), 
MoSj и графит (С), количество которых увеличи-
вается с ростом силы тока. 

Полученные результаты позволяют предложить 
следующее о б ъ я с н е н и е механизма упрочнения и 
п о в ы ш е н и я и з н о с о с т о й к о с т и т р и б о с о п р я ж е н и я . 
В условиях фрикционно-электрического воздейст-
вия на поверхность стального образца в присутст-
вии ПАВ развиваются процессы деформационно-
термического упрочнения , обусловленные струк-
турно-фазовыми превращениями (выделение карби-
дов Fe.,С, рекристаллизация a - F e с измельчением 
кристаллитов) и д и ф ф у з и е й модификаторов MoS 2 h 
СКГ в поверхностный слой. Одновременно в при-
сутствии ПАВ в зоне фрикционного взаимодействия 
стального о б р а з ц а с б р о н з о в ы м к о н т р о б р а з ц о м 
развиваются ф и з и к о - х и м и ч е с к и е процессы изби-
рательного переноса с формированием тончайшей 
пленки меди на поверхности стального образца. 

Совместный э ф ф е к т рассмотренных процессов 
выражается в существенном повышении твердости 
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Рис. 3. Зависимость изменения твердости по глубине от 
технологических режимов комбинированной ФЭМ: от си-
лы деформирования (а) при V, I = const; от силы тока (б) 

при Р, V = const 
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Рис. 4. Зависимость скорости изнашивания бронзового 
контртела от технологических режимов комбинированной 

ФЭМ: от скорости обработки (а) при Р, I = const; от силы 
тока (б) при Р, V = const 

поверхностного слоя, к о н ц е н т р а ц и е й в нем мате-
риалов, обладающих свойствами, т в е р д ы х смазок 
(MoS2, графит), ф о р м и р о в а н и е пластичной пленки 
меди и как следствие — в с н и ж е н и и трения и износа 
трибосопряжения. 

Анализ результатов экспериментальных иссле-
дований показал, что р е ж и м ы энергетического воз-
действия оказывают неодинаковое влияние на меха-
нические свойства поверхностного слоя модифи-
цируемых образцов и т р и б о т е х н и ч е с к и е свойства 
п а р ы трения . П о э т о м у с ц е л ь ю р а з р а б о т к и обо-
с н о в а н н ы х р е к о м е н д а ц и й по в ы б о р у р е ж и м о в 
к о м б и н и р о в а н н о й Ф Э М был разработан и реали-
зован план факторного эксперимента типа п = 2 ' [9J. 
В соответствии с названным планом на основании 
результатов предварительных исследований в качест-
ве независимых факторов были приняты: сила тока 
I ( X J ; с и л а д е й с т в у ю щ а я на о б р а б а т ы в а ю щ и й 
инструмент Р (Х2); скорость обработки V (X.J. Для 
описания функции параметра оптимизации Y(J) — 
скорости изнашивания было выбрано линейное урав-
нение первой степени. По результатам расчета сред-
них экспериментальных з н а ч е н и й скорости изна-
шивания и к о э ф ф и ц и е н т о в регрессии и проверки 
значимости к о э ф ф и ц и е н т о в регрессии по критерию 
Стьюдента при уровне значимости 0,05 получено 
следующее уравнение регрессии: 

Y = 22,15-2,89Х, 4- 0,7 IX, + 2.58Х, + 1,2Х,Х ,-0,8Х,Х.,. 

Как видно из полученного уравнения , при уве-
личении силы тока скорость изнашивания снижает-
ся, а п р и у в е л и ч е н и и д е ф о р м и р у ю щ е й силы и 
с к о р о с т и о б р а б о т к и у в е л и ч и в а е т с я . Н а р я д у с 
линейными э ф ф е к т а м и значимыми оказались также 
и э ф ф е к т ы взаимодействия , совместное действие 
технологических факторов носит сложный характер. 

П о л у ч е н н о е у р а в н е н и е п о з в о л я е т определить 
наиболее э ф ф е к т и в н ы е р е ж и м ы обработки поверх-
ности образца методом Ф Э М . По результатам фак-

торного эксперимента построены зависимости ско-
рости изнашивания от двух из трех н е з а в и с и м ы х 
параметров при п о с т о я н н ы х з н а ч е н и я х двух дру-
гих (рис.4). Анализ полученных зависимостей и урав-
н е н и я р е г р е с с и и п о з в о л я е т сделать с л е д у ю щ и е 
выводы о влиянии технологических р е ж и м о в Ф Э М 
на скорость и з н а ш и в а н и я бронзового контртела . 
С у в е л и ч е н и е м с к о р о с т и о б р а б о т к и (рис.4а) ско-
рость изнашивания возрастает, а с увеличением си-
лы тока скорость изнашивания уменьшается (рис. 46), 
при этом влияние силы тока на скорость изнаши-
вания максимально. Эти зависимости имеют общий 
характер , они п о к а з ы в а ю т что этап п р и р а б о т к и 
з а в е р ш а е т с я в т е ч е н и е п е р в ы х 150-180 минут , а 
скорость изнашивания снижается в 1,5-2,0 раза. Они 
также подтверждают что наибольшее влияние на ско-
рость изнашивания оказывает сила тока и скорость 
обработки. 

В ы в о д ы . 1 . О б щ а я з а к о н о м е р н о с т ь в л и я н и я 
к о м б и н и р о в а н н о й (ФЭМ) ф р и к ц и о н н о - э л е к т р и -
ческой обработки с использованием поверхностно-
активных модификаторов на микротвердость сталь-
ных о б р а з ц о в з а к л ю ч а е т с я в и з м е н е н и и степени 
упрочнения по глубине зондируемого слоя с макси-
мумом микротвердости у поверхности, зависящим, 
главным образом, от величины силы тока. 

2. Наибольшая э ф ф е к т и в н о с т ь предлагаемого 
Ф Э М стальных поверхностей достигается при ис-
п о л ь з о в а н и и в к а ч е с т в е м о д и ф и к а т о р а ультра -
д и с п е р с н о г о с к р ы т о к р и с т а л л и ч е с к о г о г р а ф и т а и 
дисульфида молибдена в смеси с ПАВ глицерином. 
В случае их использования скорость изнашивания 
трибосопряжения минимальна в сравнении с при-
менением других модификаторов и при обработке 
по традиционной технологии поверхностного упроч-
нения. 

3. На поверхности модифицированного стального 
образца в процессе его т р е н и я о бронзовое контр-
тело образуется пленка переноса меди, в следствие 



проявления одного из видов избирательного перено-
са в присутствии ПАВ в составе модификаторов. 

4. Результаты и с с л е д о в а н и я позволяют пред-
ложить следующее описание механизма упрочнения 
и повышения износостойкости трибосистемы при 
ФЭМ. В условиях фрикционно-электрического воз-
действия на модифицируемую поверхность в присут-
ствии ПАВ развиваются процессы диформационно-
термического упрочнения , обусловленные струк-
т у р н о - ф а з о в ы м и п р е в р а щ е н и я м и и д и ф ф у з и е й 
м о д и ф и к а т о р о в в п о в е р х н о с т н ы й слой . Одно-
временно в з о н е ф р и к ц и о н н о г о взаимодействия 
с т а л ь н о г о о б р а з ц а с б р о н з о в ы м к о н т р т е л о м в 
присутствии ПАВ развиваю тся физико химические 
п р о ц е с с ы и з б и р а т е л ь н о г о п е р е н о с а с ф о р м и -
рованием тончайшей пленки меди на поверхности 
стального образца. Совокупность названных про-
цессов о б е с п е ч и в а е т с у щ е с т в е н н о е п о в ы ш е н и е 
прочности (твердости) стального образца и износо-
стойкости трибосопряжения . 

5. Полученное у р а в н е н и е регрессии позволяет 
рассчитать п р о г н о з и р у е м ы е з н а ч е н и я скорости 
изнашивания в исследованной области изменения 
п е р е м е н н ы х ф а к т о р о в и в б л и з и э т о й области , 
построить поверхность отклика и выбрать режимы 
ФЭМ, обеспечивающие максимальное повышение 
износостойкости материала пары трения в переделах 
исследованной области значений технологических 
факторов. 

6. Р а з р а б о т а н н ы й м е т о д п о в ы ш е н и я износо-
стойкости т р и б о с о п р я ж е н и й может быть исполь-
зован в узлах трения гусеничных и колесных машин, 
в частности, узле балансире бронетанковой техни-
ки, подшипник которого выполнен из исследован-
ных в данной работе материалов: стЗВХ -- Бр.Аж9-4; 
На о с н о в а н и и р е з у л ь т а т о в и с с л е д о в а н и я м о ж н о 
п р о г н о з и р о в а т ь п о в ы ш е н и е и з н о с о с т о й к о с т и и 
ресурса этого подшипника в 3-5 раз. 
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Информация 

ДЕМИДОВСКИЕ ЧТЕНИЯ 

2-6 марта в Екатеринбурге прошли Демидовские чтения — уральская часть общероссийского научного 
форума, начавшегося в московском ФИАНе и продолженного в Томске, поскольку с этими тремя городами 
связана творческая биография вице-президента РАН академика Г. А. Месяца, к 70-летию которого приуроче-
но мероприятие. В честь промышленников и меценатов Демидовых екатеринбургский этап назван не слу-
чайно. Напомним, что именно в столице Среднего Урала и именно по инициативе Месяца, возглавлявшего и 
строившего Уральское отделение РАН, в 1992 году возрождена одна из самых престижных отечественных 
наград — научная Демидовская премия, по почти доказанной версии ставшая в XIX веке прообразом Но-
белевской. И недаром самая «фундаментальная» часть чтений состояла из живых лекций демидовских 
лауреатов недавних лет по наиболее актуальным направлениям своих наук. 

К этому событию в издательстве Уральского госуниверситета выпущен первый сборник лауреатских 
лекций, прозвучавших с 1993 по 2004 гг., куда вошли уникальные тексты С. В. Вонсовского, Б. В. Раушенбаха, 
В.Е. Соколова и многих других. Однако не только заслуженные мэтры «прозвучали» на чтениях. В фойе 
актового залаУрГУ, где они проходили, были выставлены стендовые доклады нового поколения — лауреатов 
премии для молодых ученых Губернатора Свердловской области, Почётные дипломы которым вручили рек-
тор университета член-корреспондент В.Е. Третьяков и председатель УрО академик В.А. Черешнев. Несколь-
ко молодых лауреатов получили право выступить в одном ряду с корифеями. 

h t tp : / /www.uran . ru /gaze tanu/2006/03/nu06_07/wvmnu 

http://www.uran.ru/gazetanu/2006/03/nu06_07/wvmnu
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Сибирская государственная 
автомобильно-дорожная академия 

УСТАЛОСТНАЯ ПРОЧНОСТЬ 
И ИЗНОСОСТОЙКОСТЬ 
ВЫСОКОМАРГАНЦОВИСТОЙ СТАЛИ 
В статье повествуется о повышении износостойкости и усталостной прочности дета-
лей гусеничных машин из высокомарганцовистой стали. 

Р а с ш и р е н и е п р и м е н е н и я высокомарганцовистой 
стали 110Г1 ЗА для деталей гусеничных машин и горно-
д о б ы в а ю щ е г о о б о р у д о в а н и я с т а в и т задачи по по-
в ы ш е н и ю и з н о с о с т о й к о с т и и усталостной прочнос-
ти д е т а л е й . Т е х н о л о г и ч е с к и е л и т е й н ы е д е ф е к т ы 
ч а с т о я в л я ю т с я о ч а г а м и з а р о ж д е н и я т р е щ и н , 
приводящих к хрупкому р а з р у ш е н и ю изделий. Одним 
из путей у с т р а н е н и я т а к о г о р а з р у ш е н и я я в л я е т с я 
комплексное л е г и р о в а н и е стали и э л е к т р о ш л а к о в а я 
н а п л а в к а б ы с т р о и з н а ш и в а ю щ и х с я п о в е р х н о с т е й 
деталей. 

М и к р о с т р у к т у р ы стали 110 Г13Л и стали 110Г13Л 
с д о п о л н и т е л ь н ы м л е г и р о в а н и е м , в ы п л а в л е н н ы х 
электродутовым способом, изучались на литых образ-
цах, закаленных в воду с т е м п е р а т у р ы 1050 С°. (рис. 1) 
Исследовались т а к ж е с т р у к т у р ы после усталостного 
н а г р у ж е н и я по Г О С Т 2 3 0 2 6 - 7 6 . О б р а з ц ы н а г р у -
жались п у л ь с и р у ю щ е й нагрузкой , рост т р е щ и н ы от 
в е р ш и н острого надреза контролировали с Помощью 
у л ь т р а з в у к о в о й у с т а н о в к и д л я а в т о м а т и ч е с к о г о 
слежения[1] . Была п р о в е д е н а к о м п ь ю т е р н а я обра-
б о т к а р е з у л ь т а т о в в с о о т в е т с т в и и с у р а в н е н и е м 

% , = С„Г (2,4). К о э ф ф и ц и е н т и н т е н с и в н о с т и на-
п р я ж е н и я К в в е р ш и н е т р е щ и н ы находили методом 
конечных элементов [5]. 

Для и з у ч е н и я влияния л е г и р у ю щ и х элементов на 
р а з м е р аустенитного з е р н а и ф а з о в ы й состав стали 
(выпадение или р а с т в о р е н и е карбидов , и з м е н е н и е 
о б ъ е м н о й д о л и и м о р ф о л о г и и н е м е т а л л и ч е с к и х 
включений) и с п о л ь з о в а л с я с т е р е о м е т р и ч е с к и й и 
р е н т г е н о с т р у к т у р н ы й а н а л и з ы . С т р у к т у р а стали 
110Г1 ЗА х а р а к т е р и з у е т с я к р у п н ы м з е р н о м аустени-
та ( 497 ) (рис .2 и 4), к а р б и д н ы м и и о к с и д н ы м и 
в к л ю ч е н и я м и в о с н о в н о м . , п о г р а н и ц а м з е р н а . 
И с с л е д о в а н и е с т р у к т у р ы в з о н а х р а з р у ш е н и я 
показало, что после д е ф о р м а ц и и в з е р н а х аустенита 

р а з в и в а е т с я и н т е н с и в н о е с к о л ь ж е н и е . И н т е р ф е -
р е н ц и о н н а я к а р т и н а д е ф о р м и р у е м ы х у ч а с т к о в , 
п о л у ч е н н а я на и н т е р ф е р о м е т р е Л и н н и к а , пред-
ставляет характерные для л и н и й скольжения ступень-
ки. С к о л ь ж е н и е , н а ч и н а ю щ е е с я от г р а н и ц з е р н а в 
м е с т а х в ы п а д е н и я к а р б и д о в , р а з в и в а е т с я вдоль 
включений , причем наблюдается локализация линий 
с к о л ь ж е н и я в о т д е л ь н ы х п о л о с а х . Это п о в ы ш а е т 
вероятность в н е з а п н о г о х р у п к о г о р а з р у ш е н и я при 
н е в ы с о к о м уровне внешнего н а п р я ж е н и я (рис. 3). 

Введение 0,6 % Сг и 0,4 % Ni не в ы з ы в а е т уве-
л и ч е н и я р а з м е р о в дендридов и аустенитного з е р н а 
(1А = 360 мкм), н о доля к а р б и д н о й ф а з ы возрастает . 
К а р б и д ы располагаются т а к и м образом, что обра-
з у ю т с п л о ш н у ю сетку. Д а л ь н е й ш е е у в е л и ч е н и е со-
д е р ж а н и я этих элементов в ы з ы в а е т рост зерна аусте-
н и т а до 468 м к м и д е н д р и д о в , у с и л е н и е л и к в а ц и и . 
По границам и по телу з е р н а располагаются цепочки 
глобулярных к а р б и д н ы х и о к с и д н ы х включений . 

Легирование несколькими элементами (1,3,1,2. % Ni, 
0,6 % Mo, 0,03 %Ti) с к о м п л е к с о м р е д к о з е м е л ь н ы х 
металлов (Р.З.М.) в количестве примерно 0,1 % измель-
чает з е р н о до 284 мкм и почти полностью уничтожа-
ет к а р б и д н ы е и о к с и д н ы е ф а з ы на границах зерен . 
В е л и ч и н а с у м м а р н о й м е ж з е р е н н о й п о в е р х н о с т и 
в о з р а с т а е т с 10,6 до 14,1 мм . Д а л ь н е й ш е е увеличе-
н и е с о д е р ж а н и я х р о м а и н и к е л я приводит к умень-
ш е н и ю этого п а р а м е т р а до 8,0 мм , что нежелатель-
но, так как г р а н и ц ы з е р е н т о р м о з я т р а с п р о с т р а н е -
ние т р е щ и н [6,7]. 

Таким образом, к о м п л е к с н о е л е г и р о в а н и е меня-
ет с т р у к т у р у сталей, что о т р а ж а е т с я и на усталост-
н ы х х а р а к т е р и с т и к а х м а т е р и а л о в . М о ж н о у т в е р ж -
дать, что к о м п л е к с н о л е г и р о в а н н а я сталь и м е е т бо-
л е е в ы с о к и й к о э ф ф и ц и е н т и н т е н с и в н о с т и напря -
ж е н и й на р а з л и ч н ы х стадиях роста т р е щ и н ы [2]. Это 
п о д т в е р ж д а е т с я д а н н ы м и и с п ы т а н и я м и по с х е м е 
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Рис. 1. .Микроструктура стали (х100) 110Г13Л в литом 
состоянии, а) - сталь 110Г1ЭЛ; б) - сталь с дополнительным 

легированием 

Рис. 1. Микроструктура стали после термообработки; в) -
сталь 110Г13Л; г) -сталь 110Г13Л с легирующими элементами 
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Рис. 2. Микроструктура стали (х100). Крупное зерно 
аустенита 

Рис. 4. Микроструктура стали (хЮО). Карбидные и оксидные 
п-ключенчя 

Рис. 3. Фрактограммы развития трещины (х5500); а) и б) -
участки хрупкого скола, х 5500; в) - следы «утомления» и 

линии скольжения 

трёхточечного изгиба . Изделия из л е г и р о в а н н о й 
стали в ы д е р ж и в а ю т м а к с и м а л ь н о е число циклов 
нагружения при пульсирующем напряжении 120МПа 
(среднее значение числа циклов 1,8' 101'). При откло-
нении состава сталей от оптимального, в частности, 
при увеличении или уменьшении содержания комп-
лекса Р.З.М. выше 0,2% или н и ж е 0,1 % наблюдается 
снижение циклической стойкости изделия до 1,410" 
циклов. Длинна скачка в области усталостного раз-
рушения за один цикл нагружения, которая опре-
деляет скорость роста д е ф е к т а , минимальна для 
комплексно легированной стали с 0, 1% Р.З.М., что 
подтверждается с н и ж е н и е м к о э ф ф и ц и е н т а в урав-
нении a / a n

= c » k " иь 

В областях долома в сталях, в которых содержание 
р.з.м. больше 0,1% наблюдается разрушение (рис.5) 
по телу з е р н а п у т е м д в о й н и к о в а н и я . И н т е р ф е -
ренционная картина таких участков обнаруживает 
характерные для двойников двухгранные углы. Это 
согласуется с данными роботы [8], где показано, что 
чрезмерное легирование сталей р.з.м. может при-
вести к увеличению содержания неметаллических 
в к л ю ч е н и й в них . П р и э т о м и з д е л и я из высоко-
марганцовистой стали не являются хрупкими. Они 
хорошо выдерживают динамические нагрузки и не 
разрушаются. Высокое сопротивление истиранию 
объясняется большой склонностью стали к упроч-
нению и наклёпу при деформации. 

Износ стали при испытаниях во вращающемся 
барабане в 2-3 раза м е н ь ш е износа графитизирова-
ной стали и в 10-12 раз меньше износа углеродистой 

стали. Износ шаров из .л али 110Г13 равен 3,78 г /кг за 
47С часов работы ме \ьницы. 

С i руктурные измо! 1ения при трении протекают в 
несколько этапов. На начальном этапе происходит 
увеличение плотности дислокаций, образование их 
скоплений, ф о р м и р о в а н и е ячеистой и ф р а г м е н -
тироьАнной структур, деформационное упрочнение 
и соответственно тонкая структура на поверхности. 
И з м е н е н и я имеют н е р а в н о м е р н ы й характер , что 
обуслс влено дискретностью контакта при трении, с 
увеличением времени пути трения структура поверх-
ностного слоя становится более однородной. После 
периода стабилизации структуры поверхностного 
слоя наступает период разупрочнения. 

И н т е н с и в н ы е с т р у к т у р н ы е и з м е н е н и я , обу-
словленные деформационным упрочнением и после-
д у ю щ и м р а з у п р о ч н е н и е м , происходят в поверх-
ностном слое детали при работе в условиях цикли-
ческих нагрузок. 

При этом в о з н и к а е т с т р у к т у р н а я приспособ-
ляемость материала, заключающаяся в перестройке 
структуры поверхностного слоя в энергетически вы-
годную для данных условий нагружения . Взаимо-
действие трущихся тел и рабочей среды локализуют-
ся в т о н к о м слое, х а р а к т е р и з у ю щ е м с я о с о б ы м 
с т р у к т у р н о - ф а з о в ы м с о с т о я н и е м - слоем «вто-
ричных» структур. В высокомарганцовистой стали 
наблюдается динамическое равновесие процессов 
р а з р у ш е н и я и о б р а з о в а н и я вторичных структур. 
Наклёц активирует поверхностный слой, что при-
водит к росту скоростей диффузии и сокращению 
времени образования защитных «вторичных» струк-
тур. 

На основе методов микрофрактографии и физи-
ческого металловедения определены микрострук-
турные х а р а к т е р и с т и к и прочности. Комплексное 
легирование с РЗМ повышает износостойкость и 
с о п р о т и в л е н и е р а з в и т и ю т р е щ и н в в ы с о к о м а р -
ганцовистых сталях при усталостном и статическом 
нагружении. 

Для п о в ы ш е н и я и з н о с о с т о й к о с т и стали пер-
спективным является поверхностное легирование 
деталей и, в частности, наплавкой специальными 
л и т ы м и п л а с т и н ч а т ы м и э л е к т р о д а м и из стали 
110Г13Л Отсутствие оксидов марганца в исходных 
промышленных флюсах, применяемых при такой 
н а п л а в к е , с п о с о б с т в у е т з а м е т н о м у о к и с л е н и ю 
марганца и существенному уменьшению его содер-
жания в наплавленномм металле. Это приводит к 
снижению стабильности марганцевого аустенита и 
ухудшению ф и з и к о - м е х а н и ч е с к и х свойств стали. 
Исследования показывают , что п р и м е н е н и е без-
марганцевых флюсов ведёт к снижению марганца в 
стали на 1,7-2.3 % абс Содержание закиси марганца в 
отработанном шлаке достигает при этом 11 %[6]. 

Для изучения распределения марганца между 
шлаком заданного состава и металлом была произ-



Рис. 5. Фрактограммы разрушения; а и б) - зона «вытяжки» 
и вязкое субзеренное разрушение в комплексно легирован-

ной стали, х 500; в) - межзеренное разрушение в стали 
110Г13Л,х 1000 

ведена термодинамическая оценка процесса электро-
шлакового переплава стали 110Г13Л [7]. 

К о э ф ф и ц и е н т р а с п р е д е л е н и я марганца между 
шлаком и металлом рассчитывали по формуле 

LM„ = КМ „ (FeO)- J f j ^ -
л п V / \ 1 • уМпО 

К о э ф ф и ц и е н т ы активности ж е л е з а и марганца в 
стали идентичны и равны единице, поэтому в даль-
нейших расчётах считали значение условной кон-
станты равновесия, равным значению константы К Мп. 
Для р а с ч ё т о в был в ы б р а н и н т е р в а л т е м п е р а т у р 
1873-2073 К, с о о т в е т с т в у ю щ и й р е а л ь н ы м темпе-
ратурам электрошлакового процесса 

Результаты э к с п е р и м е н т о в по наплавке и рас-
четные д а н н ы е о т е р м о д и н а м и ч е с к и равновесном 
распределении марганца между шлаком и металлом 
свидетельствует о том, что при Э Ш Н стали 110 Г13Л 
с использованием флюса, не содержащего добавок 
оксида марганце, происходит интенсивное окисле-
ние марганца металла, причём процесс окисления не 
достигает равновесия, т.е. ф а к т и ч е с к о е содержание 
марганца в шлаке иногда н и ж е расчётного. По всей 
видимости, в а ж н у ю роль здесь играют кинетические 
о с о б е н н о с т и э л е к т р о ш л а к о в о г о п р о ц е с с а , т . е . 
кристаллизация происходит до достижения равно-
весия между металлом и шлаком. 

Таким образом, для с н и ж е н и я окисления марган-
ца при ЭШН стали 110Г13Л в состав стандартных 
флюсов необходимо вводить раскислители типа эле-
ментов Р З М и оксидов марганца . Чтобы оценить 
результаты исследований были изготовлены серий-
ные детали т р а к и гусеничных м а ш и н из опытной 

Новые научно-технические разработки 
Ремонтный состав РЕМЭК (ремонтная модифицированная эпоксидная композиция) с 

повышенными физико-механическими характеристиками 
Институт химии Коми НЦ УрО РАН (г. Сыктывкар) разработал модифицированную эпоксидную клеевую 

композицию с п о в ы ш е н н ы м и физико-механическими характеристиками на основе эпоксидного олигомера 
ЭД-20 и полиэтиленполиамина с высокой степенью наполнения для ремонта и склеивания металлических 
изделий различного назначения при комнатной температуре. Модифицированные эпоксидные композиции 
обладают в ы с о к и м и ф и з и к о - м е х а н и ч е с к и м и х а р а к т е р и с т и к а м и , х о р о ш е й и з н о с о с т о й к о с т ь ю , н и з к и м 
влагопоглощением. Ремонтные составы МЭРС и К О М Э С по р а з р у ш а ю щ е м у н а п р я ж е н и ю прочности на 
отрыв почти в два раза уступают составу РЕМЭК. 

Институт химии Коми НЦ УрО РАН (г. Сыктывкар) , (8212) 43-09-44. 

в ы с о к о м а р г а н ц о в и с т о й стали с д о п о л н и т е л ь н ы м 
легированием и наплавкой зон изнашивания. Цикли-
ческие испытания этих т р а к о в проводили по сле-
дующему режиму: максимальная нагрузка -80 кН., 
минимальная нагрузка - 24 кН, частота колебаний 
пульсатора - 698 кол . /мин. В результате определено 
количество циклов до появления первой трещины 
длиной 5-7 мм . Оно составило примерно 330000 цик-
лов. Количество циклов до р а з р у ш е н и я трака — оно 
составило примерно 400000 циклов. 

Испытания траков на статический изгиб дали сле-
д у ю щ и е р е з у л ь т а т ы . П р е д е л ь н а я н а г р у з к а б е з 
разрушения составила 40000-46000 кг., стрела проги-
ба трака 80 - 110 мм. 

Проведены эксплуатационные испытания трак-
тов на различных грунтах. О н и показали повыше-
ние ходимости опытных деталей. 

Таким образом, м о ж н о сделать вывод, что для 
повышения износостойкости и усталостной проч-
н о с т и д е т а л е й г у с е н и ч н ы х м а ш и н и з в ы с о к о -
м а р г а н ц о в и с т о й стали ц е л е с о о б р а з н о п р и м е н я т ь 
дополнительное легирование стали с добавками РЗМ, 
а т а к ж е использовать наплавку и з н а ш и в а ю щ и х с я 
поверхностей на основе специальных флюсов так-
ж е с применением РЗМ. 
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автомобильно-дорожная академия 

ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОЦЕССА 
ОБРАЗОВАНИЯ ТРЕЩИН 
В ВЫСОКОМАРГАНЦОВИСТЫХ СТАЛЯХ 
Исследуются причины выхода из строя изделий из высокомарганцовистых сталей. 
Речь идёт о легировании этих сталей как о способе повышения эксплуатационных 
характеристик и срока службы. 

И з д е л и я и з в ы с о к о м а р г а н ц о в и с т ы х сталей, в 
частности траки , выходят и з строя из-за развития в 
них т р е щ и н (рис. 1). Л е г и р о в а н и е э т и х сталей и 
исследование их прочности на основе механики раз-
рушения и а н а л и з а м и к р о с т р у к т у р ы показывает h j 
возможность п о в ы ш е н и я эксплуатационных харак-
теристик и с р о к а службы. 

И с с л е д о в а н и я п р о в о д и л и с ь н а о б р а з ц а х из 
в ы с о к о м а р г а н ц о в и с т ы х с т а л е й б е з л е г и р у ю щ и х 
добавок (сталь 110Г13Л по Г О С Т 2176-77) и образах 
стали 110Г13 с в в е д е н и е м л е г и р у ю щ и х э л е м е н т о в 
(Ni, Cr, Ti, N b , Mo) и р е д к о з е м е л ь н ы х м е т а л л о в 
(см. табл. 1). С т а л и в ы п л а в л я л и э л е к т р о д у г о в ы м 
способом в п е ч а х Д С П 1,5-12. Отливки подвергали 

закалке (охлаждение в воде) с т емпературы 1050°С. 
Механические характеристики сталей определяли на 
с т а н д а р т н ы х о б р а з ц а х с о г л а с н о Г О С Т 1497-73, 
с т а н д а р т у С Э В 471-77. В я з к о с т ь р а з р у ш е н и я К1г 

определяли на о б р а з ц а х для в н е ц е н т р е н н о г о рас-
т я ж е н и я т о л щ и н о й 25 мм с о г л а с н о [1,2]. З а п и с ь 
диаграмм, по к о т о р ы м рассчитывались величины К1Г 

и к р и т и ч е с к о е р а с к р ы т и е т р е щ и н ы а к , о с у щ е с т -
влялась с п о м о щ ь ю э л е к т р о н н о г о двухкоординат -
ного по тенциометра А: ПДС-021М, состоящего из дат-
ч и к о в с о п р о т и в л е н и я . У с т а л о с т н о е р а з р у ш е н и е 
образцов (ГОСТ 23026-78) при пульсирующем цик-
ле в о б л а с т и р а с т я ж е н и я исследовали на п р е с с е -
пульсаторе. Рост т р е щ и н ы в процессе н а г р у ж е н и я 

Таблица I 
Данные усталостных, металлографических и фрактографических исследований стали 110Г1ЭЛ с добавками 

Шифр 
плавки п СО 

К.Н/мм'" 
«1 1л 

Дополни-
тельное 

легирование 

Шифр 
плавки п СО 

к, К, К>1, К,„ К"С К„. 
«1 1л 

Дополни-
тельное 

легирование 

177 4,1 -8.1 120 620 830 1010 1600 1680 0,12 4.67 716 0,1% комплек-
са п.з.м. 

178 3,8 -12.4 120 610 850 1440 1780 1920 0.11 5.31 547 1,5% Cr; 
0,34% Ni 

180 3,4 -9,8 136 - 1150 2060 2090 2220 0,14 4,11 935 0,006% Ti; 
0,1% р.м.з. 

181 4,3 -10,2 178 850 1320 2200 2310 2280 0,22 5,32 415, 0,70% Mo 

162 4.2 -8,2 160 900 1480 2320 2360 2100 0,20 2.56 430 2.68% Ni; 
1,06% Mo 

183 3,8 -8.4 195 950 1540 2400 2560 2620 0.29 2.02 231 1,37% Ni; 
0.6% Mo 

184 4,5 -9,0 118 1000 1780 1980 2180 2150 0.11 2,66 236 1,03% Ni; 
0.8% Mo 

185 3,8 -8,1 138 880 1010 1740 1800 1700 0,17 2,52 242 0,6% Ni 

М, 6,2 -14,8 148 730 1050 2950 2,83 468 
0,6% Mo; 
0,74% Cr; 
3,4% Ni 

м2 2,4 -8,1 128 910 2190 - - 368 
0,38% Mo; 
1.39% Ni; 
0,62% Cr 

р, 2,5 -8.5 175 920 1300 2340 

1550 

2420 2900 0.35 2,20 284 
0,1%р.з.м.; 
0,53% Mo; 
1,28% Ni 

4Н 2,0 -7,2 160 794 1000 

2340 

1550 815 4,10%Ni 

110Г13Л 3.8 -7,0 180 1000 1780 2600 2800 2750 0.31 2.80 497 



Рис. 1. Общий вид излома трака после циклических 
испытаний. 1,2,3 - места снятия реплик по зонам развития 

трещины 

Рис. 2. Сканирование по неметаллическому включению и 
карбидной фазе, (X 240) 

к о н т р о л и р о в а л и с п о м о щ ь ю о п т и ч е с к о г о микро-
скопа с ценной деления 0,05 мм. Нагрузку цикла рас-
с ч и т ы в а л и т а к и м о б р а з о м , ч т о б ы н а п р я ж е н и я в 
сечении-нетто не превышали (0,2-0,3) о„.,. 

М и к р о с т р у к т у р а сталей и с с л е д о в а л а с ь после 
многократной полировки с целью снятия наклёпа, 
возникшего в результате механической обработки, 
и последующего т р а в л е н и я в 3 %-ном спиртовом 
растворе азотной кислоты. Электролитическое трав-
ление выполняется в 10 %-ном водном растворе хромо-
вого ангидрида при н а п р я ж е н и и 12 В, токе 1-1,5 А и 
времени выдержки до 100 с для выявления границ 
зерен и до 150 с для выявления дендритной структу-
ры Для иденфикации карбидов, кроме окрашивания 
различными реактивами [3], использовалось терми-
ческое (или горячее) травление. 

М и к р о ф р а к т о г р а ф и ч е с к и й анализ поверхнос-
тей разрушения проводился на электронном микро-
скопе УЭМБ-100К с угольно-платиновых реплик, 
которые наносились под углом 30° на приборе ВУП-2К 
и отделялись с помощью 20 %-ного раствора желати-
на в тёплой воде. 

Напряжение в сечении-нетто рассчитывали, учи-
тывая напряжение в этом сечении (рис. 1) от изгиба и 
растяжения 

где Р — нагрузка цикла; t,h,l — р а з м е р ы сечения; 
W -thi116 - момент сопротивления сечения. 

В случае т р е щ и н ы или надреза, согласно данным 
работы [4], и зменение к о э ф ф и ц и е н т а интенсивнос-
ти напряжения АК при распространении трещины I 
есть 

АК = сг(Ml, (2) 
гд еМ= 1,21 nJQ- параметр т р е щ и н ы [4]; Q- параметр 
ф о р м ы трещины, зависящей от 

о т н о ш е н и я Дст—Дои2 , а т а к ж е от р а з м е р о в 
трещины [4]. 

С учётом размеров образцов и уравнений (1) и (2) 
имеем 

АК=Р(10,24—0,08-1J • (4,7 If"-(22-1/ (3) 
Данные и з м е р е н и й числа циклов Л/ , длины тре-

щ и н ы обрабатывались с помощью ЭВМ, причем 
вычислялся прирост т р е щ и н ы AI за определённый 
прирост числа циклов AN, а т а к ж е скорость роста 
д е ф е к т а A1/AN и и з м е н е н и е Л К по у р а в н е н и ю (3). 
Д а н н ы е расчета и с п о л ь з о в а л и с ь для п о с т р о е н и я 
кинетических диаграмм AI/AN - АК (рис.3), согласно 

уравнению Д//ДЛ' = С0(АК)" [4, 5]. 
По данным ц и к л и ч е с к о й долговечности опре-

делялись следующие параметры: п и С ; для каждого 
материала, К, - пороговое значение АК, при котором 
т р е щ и н а не растёт или растёт очень медленно, К. 
н а х о д и л и э к с т р а п о л я ц и е й д а н н ы х в о б л а с т и 

Д/ /ДА '= 10"* м м / ц и к л ; А"(. — к о э ф ф и ц и е н т , харак-
теризующий начало зоны 11 — области стабильного 
р о с т а т р е щ и н ы ; К*ь к о э ф ф и ц и е н т , х а р а к т е р и -
зующий начало области III или конец зоны II; К',.. — 
коэффициент , х а р а к т е р и з у ю щ и й конец области III 
или начало долома; К'(. — к о э ф ф и ц и е н т , х а р а к -
теризующий окончательное р а з р у ш е н и е или долом 
о б р а з ц о в . В т а б л и ц е п р е д с т а в л е н ы д а н н ы е уста-
лостных испытаний, а также значение вязкости раз-
р у ш е н и я и к р и т и ч е с к о г о р а с к р ы т и я т р е щ и н ы , 
определяемые при статических испытаниях. 

В п р о ц е с с е м и к р о ф р а к т о г р а ф и ч е с к и х иссле-
довании определялись размеры скачков трещины в 
трёх зонах кинетических диаграмм и для сравнения 
величина скачка т р е щ и н ы а, на участке II диаграмм 
для всех исследуемых сталей (см. табл. 1). С помо-
щ ь ю м е т а л л о г р а ф и ч е с к и х и с с л е д о в а н и й опреде-
лялись размеры аустенитного зерна 1Л и дендритов, 
доля карбидной ф а з ы и неметаллических включений, 
их форма и характер расположения, а т а к ж е влия-
ние легирующих элементов на представленные вы-
ше параметры структуры (рис. 2.). 

Igil.':. 

б) 

Рис. 3. Образец для испытаний и кинетические диаграммы 
исследуемых сталей: а-184,6-177 
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Рис. 4. Фрактограммы ускоренного рази*, гия трещины, 
а - усталостные полоски с малым шагом, (плавки Р, 6, С); 

б - грубые усталостные полоски, (плавка 4) 

Исходя из д а н н ы х статических и усталостных 
и с п ы т а н и й м о ж н о о т м е т и т ь , что лучшими свой-
ствами с т о ч к и з р е н и я с о п р о т и в л е н и я р а с п р о -
странению трещины обладают стали с молибденом -
наблюдается повышение характеристик К\., К\ , К\ 
и Kh Это согласуется с д а н н ы м и металлографичес-
ких исследований: введение молибдена не выше 0,6 % 
не приводит к увеличению р а з м е р о в зерна аустени-
та и дендритов . О д н а к о у в е л и ч е н и е с о д е р ж а н и я 
легирующих элементов — до 3,46 % Ni, до 0,74 % Cr и 
выше 0,6 % Мо - приводит к увеличению этих разме-
ров, к у с и л е н и ю л и к в а ц и и , что с к а з ы в а е т с я в 
снижении характеристик статической и усталостной 
прочности. Легирование несколькими элементами 
совместно с редкоземельными снижают размер зер-
на до 270-295 м к м . Э т о н а х о д и т о т р а ж е н и е в 
уменьшении скорости роста т р е щ и н ы на участке 11 
(рис.3) — с н и ж а е т с я к о э ф ф и ц и е н т п в уравнении 
А//АЛ' = С0(АК)", которым описывается этот учас-
ток. Кроме этого. переход из стадии до критического 
роста т р е щ и н ы (участок III на рис. 1) к стабильному 
развитию происходит при высоком значении К " к = 
=800 Н/ ммУ2. 

Изучение микроструктуры в непосредственной 
б л и з о с т и от з о н ы р а з р у ш е н и я п о к а з ы в а е т , что 
зарождение м и к р о т р е щ и н происходит у границ зё-
рен вблизи к а р б и д н ы х в ы д е л е н и й путём распро-
странения полос скольжения . Локализация сколь-
ж е н и я в отдельных полосах в ы з ы в а е т локальное 
повышение д е ф о р м а ц и и у границ зёрен, что может 
приводить к в н е з а п н о м у х р у п к о м у р а з р у ш е н и ю 
изделия . К о м п л е к с н о е л е г и р о в а н и е п р и в о д и т к 
измельчению зерна аустенита и к уменьшению доли 
н е р а с т в о р ё н н ы х к а р б и д о в , а это б л а г о п р и я т н о 
с к а з ы в а е т с я на у с т а л о с т н о й п р о ч н о с т и сталей . 
М и к р о ф р а к т о г р а ф и ч е с к и е исследования показали, 
что р а з р у ш е н и е х а р а к т е р и з у е т с я полосами, кото-
рые представляют локальные скачки т р е щ и н ы за 
один или несколько циклов (рис. 4). Ширина скачка 
х а р а к т е р и з у е т в е л и ч и н у с к о р о с т и развития тре-
щины, и с этой точки зрения м о ж н о сказать следую-

а) б) 

Л -V ä < V J» 

• У Г ' Г - У 

V - к 
V V . 

( ' - V; •• , N . • -

Piic. 5. Фрактограммы развития трещины, х 3500; 
а,б - ямочный рельеф, (плавка Р); 

в - слабый ямочный рельеф 

щее- величина скачка растёт от зоны I к зоне III, 
причём в конце зоны III разрушение носит интер-
крисгаллитный характер , присущий статическому 
разрушению. Ц е л е с о о б р а з н о сравнить для иссле-
дуемых сталей характер изломов на стадии II (рис. 5), 
являющейся о п р е д е л я ю щ е й в долговечности изде-
лия (4). Исходя из данных табл. 1, можно утверждать, 
что комплексное легирование существенно тормо-
зит её развитие (рис.2). 
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Информация 
В Украине растет число запатентованных изобретений 

Государственный департамент интеллектуальной собственности отмечает увеличение количества за-
регистрированных охранных документов. Так, на 1 июня текущего года их количество достигло 169 тыс. 883. 

Как сообщает корреспондент Л1ГА£пнес/мформ, в 2005 году в Госдепартамент поступило свыше 39 тыс. 
заявок на объекты интеллектуальной собственности, что почти на 19 % больше, чем в предыдущем году. Так, 
количество выданных патентов в 2004 году составило 2838, а б 2005 году - 3433. Из них на имя иностранных 
заявителей выдано 1262 патентов (в 2004 году -1169), а на имя национальных -2171 патентов 1в 2004 году - 1669). 

По состоянию на 1 января 2006 года в государственный реестр внесено 78 420 патентов на изобретение, из 
них действительными являются 21055 декларационных патентов и 16281 патентна изобретение. 



УДК 539Л, 62-11, 621.7 д . п. МОРГУНОВ 
A.M. ЛАСИЦА 
A. И. БЛЕСМАН 
B. Г. ПОРОХИН 

*Н.А. ДАВЛЕТКИЛЬДЕЕВ 
B. Г. ЧУРАНКИН 

Омский государственный 
технический университет 

'Омский государственный 
университет 

ПРИМЕНЕНИЕ НАНОТЕХНОЛОГИЙ 
ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ РЕСУРСА РАБОТЫ 
ВЫСОКОТОЧНЫХ ДЕТАЛЕЙ 
ТОПЛИВНОЙ АППАРАТУРЫ 
ДВИГАТЕЛЕЙ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ 
Исследовано влияние ионной имплантации атомов молибдена — Мо, скандия - Sc, 
иттрия - Y, гадолиния - Gd на характеристики поверхностного слоя стали 38Х2МЮА, 
применяющейся для изготовления плунжерных пар. Методами атомно-силовой 
микроскопии и рентгеноструктурного анализа изучено изменение микрорельефа, 
поверхностной энергии, структурного и фазового состава в процессе имплантации. 

Н а д е ж н о с т ь с е л ь с к о х о з я й с т в е н н ы х и т р а н -
с п о р т н ы х машин з а в и с и т от н а д е ж н о с т и д и з е л е й и 
и х т о п л и в н о й а п п а р а т у р ы . Б о л ь ш а я ч а с т ь в с е х 
н е и с п р а в н о с т е й п р и х о д и т с я н а т о п л и в н у ю аппа-
ратуру, у которой н а и б о л е е б ы с т р о и з н а ш и в а ю т с я 
п р е ц и з и о н н ы е пары. Так к а к т о п л и в н а я аппаратура 
в ы п о л н я е т о т в е т с т в е н н ы е ф у н к ц и и в о б е с п е ч е н и и 
р а б о т ы двигателя, п л у н ж е р н ы е п а р ы изготовляют с 
в ы с о к о й точностью (селективная сборка) , допуская 
в с о п р я ж е н и я х з а з о р ы не более 2 мкм. П о э т о м у да-
ж е н е з н а ч и т е л ь н ы е и з н о с ы рабочих п о в е р х н о с т е й 
этих деталей н а р у ш а ю т работу двигателя . Т е о р и и 
и з н о с а п л у н ж е р н ы х п а р п р о с в е щ е н н ы р а б о т ы 
Гуревича , Т а ш к и н о в а , А н т и п о в а и др. О с н о в н ы м и 
в и д а м и и з н о с а п л у н ж е р н ы х п а р я в л я ю т с я абра -
з и в н ы й , ж и д к о с т н о - а б р а з и в н ы й , к о р р о з и о н н ы й , 
окислительный и к а в и т а ц и о н н ы й и з н о с ы [1]. В связи 
с э т и м ц е л е с о о б р а з н о р а з р а б о т а т ь т е х н о л о г и ч е с к и й 
м е т о д , с п о с о б н ы й п о в ы с и т ь п р о ч н о с т ь и к о р -
р о з и о н н у ю с т о й к о с т ь п л у н ж е р о в не и з м е н я я их 
р а з м е р а и не у х у д ш а я м и к р о р е л ь е ф а поверхности . 

О д н и м и з м е т о д о в , п р и г о д н ы х д л я р е ш е н и я 
поставленной задачи является метод и о н н о й имплан-
т а ц и и . А в т о р а м и р а б о т ы п р о в е д е н а с е р и я иссле-
д о в а н и й влияния и о н н о й и м п л а н т а ц и и н а свойства 
стали 38Х2МЮА, п р и м е н я ю щ е й с я для изготовления 
п л у н ж е р н ы х п а р . В к а ч е с т в е и м п л а н т и р у е м ы х 
э л е м е н т о в б ы л и в ы б р а н ы м о л и б д е н - М о (тради-
ц и о н н о п р и м е н я е м ы й у п р о ч н я ю щ и й имплант ) , а 
т а к ж е э л е м е н т ы т р е т ь е й г р у п п ы п е р и о д и ч е с к о й 
т а б л и ц ы элементов : с к а н д и й - Sc, и т т р и й - Y, гадо-
л и н и й - Gd. Д а н н ы е э л е м е н т ы и с п о л ь з у ю т с я как до-
бавки , п о в ы ш а ю щ и е к о р р о з и о н н у ю стойкость ж е -
леза. 

И с с л е д о в а н и е в л и я н и я и о н н о й и м п л а н т а ц и и на 
м и к р о р е л ь е ф п о в е р х н о с т и п р о в о д и л о с ь м е т о д о м 
а т о м н о - с и л о в о й м и к р о с к о п и и н а с к а н и р у ю щ е м 
з о н д о в о м м и к р о с к о п е Solver Pro. Установка позво-

ляет вести с к а н и р о в а н и е на воздухе и в ж и д к и х сре-
дах. И с с л е д о в а н и я м о г у т п р о в о д и т ь с я с н а г р е в о м 
о б р а з ц а до 130 °С для н а б л ю д е н и я ф а з о в ы х пре -
в р а щ е н и й исследуемого материала . Выбор области 
с к а н и р о в а н и я о б е с п е ч и в а е т с я п р и м е н е н и е м смен-
н ы х с к а н е р о в с д и а п а з о н о м с к а н и р о в а н и я 3x3 мкм, 
10x10 мкм, 50x50 мкм . М и н и м а л ь н ы й шаг скани-
р о в а н и я составляет 0,0004нм. В состав п р и б о р а вхо-
дит в и д е о м и к р о с к о п с р а з р е ш е н и е м до 3 мкм, кото-
р ы й у п р о щ а е т задачу в ы б о р а участка исследования . 
С п о м о щ ь ю у с т а н о в к и п о л у ч е н ы ф о т о г р а ф и и и 
ц в е т о п о л ь н ы е и з о б р а ж е н и я п о в е р х н о с т и , с н я т ы 
п о п е р е ч н ы е и п р о д о л ь н ы е п р о ф и л о г р а м м ы , рас-
считаны п а р а м е т р ы ш е р о х о в а т о с т и . 

Таблица 1 

Исходный Mo Y Mo+Y 

Ry, нм 658.325 346,28 374.14 265,14 

Rz, нм 323,717 169,307 186.96 133,137 

Ra. нм 92,1449 48.3784 56,1539 44.542 

Rq, hm 106.28 58,6667 67,7651 54,1303 

Асимметрия 
Rsk 0.0284096 -0.0601875 -0.0262595 0,138789 

Эксцесс Rka -1,08157 -0,76854 -0,471403 -0,607662 

Таблица 2 

Исходный Mo Y Mo + Y 

Площадь 0,10101 0,33197 0,38873 0.39612 

Положение 
центра 82.279 82,266 82.324 82,328 

Ширина 0,50359 0.61517 0,59137 0,61611 





На рис. 1-4 представлены изображения неимплан-
тированной поверхности и поверхности после обра-
ботки ионами Y, Мо и последовательной обработ-
кой и о н а м и обоих типов . П е р е д и м п л а н т а ц и е й 
о б р а з ц ы о б р а б а т ы в а л и с ь на п л о с к о ш л и ф о в а л ь -
ном станке. Имплантация велась до дозы насыще-
ния при ускоряющем н а п р я ж е н и и 38 кВ (энергия 
70-110 кэВ) в импульсном р е ж и м е с частотой сле-
дования импульсов 10Гц. Ток в импульсе 0,2-0,5 А. 

Во всех случаях обнаруживается положительное 
влияние имплантации на микрорельеф поверхности. 
Х о р о ш о з а м е т н о у м е н ь ш е н и е в ы с о т ы п и к о в и 
увеличение радиуса кривизны выступов. Данный 
эффект возрастает при увеличении массы имплан-
тируемых частиц и увеличении времени обработки. 
О в л и я н и и и м п л а н т а ц и и на н е к о т о р ы е х а р а к -
теристики поверхности можно судить по данным 
таблицы 1 (для анализа выбирался участок размером 
40x40 мкм, площадь участка разбивалась на 65536 сек-
торов, величины в таблице вычислены в соответст-
вии с международным стандартом ISO 4287/1). 

Данные таблицы свидетельствуют об улучшении 
м и к р о г е о м е т р и и п о в е р х н о с т и п р и в ы б р а н н ы х 
режимах обработки. Максимальная высота пиков 
уменьшилась в 1,5-2,5 раза. Аналогично улучшились 
и остальные характеристики. Аналогичные выводы 
м о ж н о сделать , а н а л и з и р у я г и с т о г р а м м ы рас-
пределения пиков по высоте . Кроме того, фото-
графии показывают на увеличение радиуса кривиз-
ны микровыступов , что т а к ж е является положи-
тельным эффектом. Полученные результаты кор-
релируются с результатами, опубликованными в 
работе [2], где исследовалось влияние имплантации 
Мо на нержавеющую сталь 12Х18Н10Т. Поданным 
таблицы можно сделать вывод, что положительный 
эффект усиливается при увеличении массы имплан-
тируемых частиц и времени обработки. Анализ дан-
ных по имплантации Sc и Gd (данные не пред-
ставлены) подтверждает данное предположение. 

Косвенные данные о изменении энергетического 
состояния поверхностного слоя в процессе ионной 
и м п л а н т а ц и и д а е т и с с л е д о в а н и е а д г е з и о н н о г о 
взаимодействия . И з м е р е н и я проводились так ж е 
на с к а н и р у ю щ е м зондовом микроскопе Solver Pro, 
На рисунке 5 представлены кривые адгезионного 
взаимодействия между необработанной поверх-
ностью и зондом, на рисунках 6-8 кривые взаимо-
действия после обработки ионами Y, Мо и после-
довательной обработкой Мо и Y соответственно. 
По оси X отложено расстояние между зондом и 
п о в е р х н о с т ь ю , по оси Y —величина , п р о п о р -
циональная силе взаимодействия. Красная линия 
соответствует подводу зонда, синяя — отводу. 

Поскольку и з м е р я е т с я величина, пропорцио-
нальная силе взаимодействия , то определить не-
посредственно поверхностную энергию не пред-
ставляется возможным, но по скорости изменения 
силы в зависимости от расстояния можно сделать 
некоторые предположения относительно ее изме-
нения. Так как во всех имплантированных образцах 
кривые идут более полого, можно предположить, что 
поверхностная энергия увеличилась. Увеличение 
энергии может быть связанно с возникновением 
дефектов в решетке обрабатываемого материала в 
процессе в н е д р е н и я импланта . Кроме того из -за 
высокой скорости охлаждения состояние поверх-
ностного слоя м о ж е т оказаться весьма далеко от 
термодинамически равновесного, что тоже приводит 
к увеличению энергии. 

Исследования изменения структурно-фазового 
состава производилось методом рентгенострук-
турного анализа на дифрактометре ДРОН-ЗМ. Для 
анализа выбирался п р е ц и з и о н н ы й пик в области 
82,329°. Аппроксимация производилась функцией 
Гаусса. В таблице 2 представлены результаты ана-
лиза. 

Для всех имплантированных образцов харак-
терно уширение пика. Такой тип уширения может 
быть обусловлен двумя конкурирующими фактора-
ми — уменьшением размера области когерентного 
рассеяния (размера кристаллитов) и возникновени-
ем деформаций в решетке. Анализируя один из пи-
ков о д н о з н а ч н о о п р е д е л и т ь к а к о й из ф а к т о р о в 
сыграл большую роль сказать нельзя. В предполо-
жении, что уширение связанно только со вторым 
фактором, сделана оценка возникающих в процес-
се имплантации н а п р я ж е н и й сжатия . Методику 
расчета можно найти в обширной литературе по рент-
геноструктурному анализу [3]. 

Полученные результаты могут быть полезны ис-
следователям, р а б о т а ю щ и м в области м о д и ф и -
цирования материалов и инженерам-технологам, 
разрабатывающим топливную аппаратуру. Резуль-
таты характеризуют ионную имплантацию как чрез-
вычайно м о щ н ы й и гибкий метод м о д и ф и к а ц и и 
свойств поверхностных слоев твердых тел. Данный 
метод м о ж е т быть е д и н с т в е н н о в о з м о ж н ы м в 
случаях, когда детали необходимо придать особые 
свойства, не и з м е н я я ее р а з м е р о в и не ухудшая 
микрогеометрию ее поверхности. Обработка плун-
жерных пар может стать одним из удачных при-
меров применения ионной имплантации как техно-
логического метода финишной обработки деталей. 
Ионная имплантация позволила не только увеличить 
микротвердость изделий, но и улучшила микро-
рельеф поверхности, что должно благоприятно ска-
заться на дальнейшей эксплуатации пары трения. 

Библиографический список 
1. Аитипов В. В. Износ прецизионных деталей и нарушение 

характеристик топливной аппаратуры дизелей М., Машино-
строение, 1972, 

2. Morgunov А. P., Denisov К, К., Blesman A. I., Lasitsa А. М. 
Selective modifying of properties of constructional materials with the 
help of ion beam. Proceedings 19"' National Conference on Heat Treat-
ment with International Participation 26.-28.11.2002 Bmo.-P. 201-205. 

3 Л.И.Миркин "Справочник no рентгеноструктурному 
анализу поликристаллов", М., ФМ, 1961. 

МОРГУНОВ Анатолий Павлович, д. т. н., профессор, 
зав. кафедрой технологии машиностроения. 
ЛАСИЦА Александр Михайлович, ст. преподаватель 
кафедры физики. 
БЛЕСМАН Александр Иосифович, к. т. н., доцент ка-
федры физики. 
ПОРОХИН Виталий Григорьевич, ст. преподаватель 
кафедры физики. 
ДАВЛЕТКИЛЬДЕЕВ Надим Анварович, к.ф-м.н, до-
цент кафедры микроэлектроники и медицинской фи-
зики. 
ЧУРАНКИН Вячеслав Геннадьевич, ассистент ка-
федры технологии машиностроения. 

Дата поступления статьи в редакцию: 24.05.06 г. 
© Моргунов А.П., Ласица A.M., Блесман А.И., 
Порохин В.Г., Давлеткильдеев Н.А.,Чураикин В.Г. 



УДК 691.327 А. Ф. КОСАЧ 

Сибирская государственная 
автомобильно-дорожная академия 

ПРОЦЕССЫ СТРУКТУРООБРАЗОВАНИЯ 
И СВОЙСТВА МЕЛКОЗЕРНИСТОГО БЕТОНА 
В статье на основе теоретического анализа о направленном регулировании эксплуа-
тационных свойств мелкозернистого бетона предлагается путем сии*ронизации 
технологических переделов с процессами структурообразования бетонной смеси и 
особенностями компонентов бетона улучшить физике механические характеристики 
мелкозернистого бетона. 

И с с л е д о в а н и я п р о в е д е н н ы е Н И И Ж Б о м и 
Н И И Э Ч Г О С показали , что б л и ж а й ш и е десятилетия 
м о ж н о ожидать д а л ь н е й ш е е увеличение производст-
ва м е л к о з е р н и с т ы х б е т о н о в в с в я з и с р а с т у щ и м 
п о т р е б л е н и е м п р е с с о в а н н ы х изделий, при произ-
в о д с т в е к о т о р ы х п р и м е н е н и е м е л к о з е р н и с т ы х 
б е т о н о в н а и б о л е е э ф ф е к т и в н о . С н и П 2.СЗ.01-84 
«Бетонные и ж е л е з о б е т о н н ы е к о н с т р у к ц и и » рас-
с м а т р и в а е т м е л к о з е р н и с т ы е б е т о н ы к а к р а з н о -
видность о б ы ч н о г о бетона . П р и в е д е н ы о с н о в н ы е 
ф и з и к о - м е х а н и ч е с к и е с в о й с т в а , ч т о п о з в о л я е т 
р а с ш и р и т ь н о м е н к л а т у р у ж е л е з о б е т о н н ы х кон-
струкций, о с о б е н н о в р е г и о н а х страны с д е ф и ц и т о м 
крупного заполнителя . 

М е л к о з е р н и с т ы й б е т о н сам по с е б е я в л я е т с я 
м н о г о ф а з н о й с т р у к т у р н о н е о д н о р о д н о й с р е д о й , 
п р е д с т а в л я ю щ е й п о р и с т у ю структуру цементного 
камня с в т о п л е н н ы м и в н е е з е р н а м и песка . Несущая 
способность м е л к о з е р н и с т о г о бетона, состоящего из 
цементного к а м н я и песка , т е с н о связана с его сос-
т а в о м и с т р о е н и е м , к о т о р ы е п р е д о п р е д е л я ю т 
п р о ц е с с ы д е ф о р м и р о в а н и я и р а з р у ш е н и я к о н -
струкций. [3] 

Следует отметить, что по ф и з и к о - м е х а н и ч е с к и м 
п о к а з а т е л я м м е л к о з е р н и с т ы е б е т о н ы н е с к о л ь к о 
о т л и ч а ю т с я от о б ы ч н ы х б е т о н о в с к р у п н ы м за-
полнителем: т а к и е свойства , как морозостойкость , 
п р и з м е н н а я п р о ч н о с т ь , п р о ч н о с т ь п р и и з г и б е и 
растяжении, д и н а м и ч е с к и е х а р а к т е р и с т и к и для рав-
н ы х к л а с с о в б е т о н о в п о п р о ч н о с т ь н а с ж а т и е у 
мелкозернистых бетонов в ы ш е при меньшей плот-
ности бетона, однако з н а ч е н и я усадки и ползучести 
больше. 

К о н е ч н ы й р е з у л ь т а т р а з л и ч н ы х ф и з и к о - м е х а -
нических воздейсты-.я на мелкозернистую бетонную 
смесь з а г и с и т от м о м е н т а их п р и л о ж е н и я , интен-
сивностч и длительности, а т а к ж е от качественно-
к о л и ч е с т в е н н ы х х а р а к т е р и с т и к , с о с т а в л я ю щ и х . 
Зависимости ф и з ш . э - м е х е н и ч е с к и х х а р а к т е р и с т и к 
м е л к о з е р н и с т о г о б е т о н а от вида п е с к а и способа 
перемешивания позволит реализовать представления 
о з акономерностях п р о т е к а ю щ и х процессов в бето-
не и т е м с а м ы м в о п р е д е л е н н о й м е р е п о з в о л и т 
управлять процессами его структурообразования и 
р а з р у ш е н и я , что и м е е т б о л ь ш о е п р а к т и ч е с к о е 
значение. 

Учитывая, что т а к и е факторы, к а к длительность 
перемешивания, объемная концентрация цементного 
т е с т а и в о д о ц е м е н т н о е о т н о ш е н и е и т.д. б ы л и 
изучены раньше при рассмотрении мелкозернистого 
бетона [ 1,2, 4, 5], то в данном разделе работы с целью 
повышения технических и эксплутационных свойств 
бетона нами, была поставлена задача — установить 
зависимость ф и з и к о - м е х а н и ч е с к и х характеристик 
растворной ф а з ы от: 

— в и д а п е с к а ( к в а р ц е в ы й , к е р а м з и т о в ы й и 
смешанный — к в а р ц е в ы й и к е р а м з и т о в ы й в соотно-
шении по объему 1:1); 

— с п о с о б а п е р е м е ш и в а н и я с м е с и н а р а з н ы х 
песках (обычное с частотой в р а щ е н и я ротора сме-
сителя 40 мин"1 и турбулентное — 900 мин"'); 

При о ц е н к е в л и я н и я вида п е с к а и т е х н о л о г и -
ч е с к и х ' ф а к т о р о в н а п р о ц е с с ы с т р у к т у р о о б р а -
зования смеси и свойства мелкозернистого бетона 
класса В20 были п р и н я т ы постоянными следующие 
п а р а м е т р ы : п о д в и ж н о с т ь смеси, о п р е д е л е н н а я по 

Таблица 1 
Характеристика применяемых песков 

Вид песка 
Насыпная 

плотность рн, 
кг/м" 

м«„ 
Водопотреб-

ность,% 

Полные остатки на ситах. % 
с размером отверстий, мм Вид песка 

Насыпная 
плотность рн, 

кг/м" 
м«„ 

Водопотреб-
ность,% 

2,5 1,25 0,63 0,315 0,14 0,14 

Кварцевый 1460 2,55 7,2 12.6 26,1 38,6 81,4 96,3 100 

Смешанный 1080 2,66 15,6 16,1 30,2 41,4 81,7 96,2 100 

Керамзитовый 740 2,82 24,4 19.1 35,2 48,7 82,4 96,4 100 

Таблица 2 
Характеристика портландцемента 

н.г. 
0/ 

Сроки схватывания, 
мин Тонкость 

помола, % МПа МПз 
Минералогичес кий состав, % %

"O
S 

-np у--
/-s CT1. 

а* 
£ < 

э 

н.г. 
0/ 

начало конец 

Тонкость 
помола, % МПа МПз 

С.,5 C,S CA C,AF 

%
"O

S 

-np у--
/-s CT1. 

а* 
£ < 

э 

26,5 125 195 86 6,7 41.6 51-58 20-22 10 15 3,5 5 6 



Таблица 3 
Структурообраэования мелкозернистой бетонной смеси 

Частота рабочего 
органа в смесителе, 

мин'1 

Периоды 
структуро-

образования 

Тангенс угла наклона кривых, а 
Частота рабочего 

органа в смесителе, 
мин'1 

Периоды 
структуро-

образования 
Вид песка ПоРт n ° v y / J 

Длительность 
индукционного периода 

град % град % 

40 

Формирование 
Кварцевый 

. Смешанный 
Керамзитовый 

7,51 
8,77 
10,06 

100 
116,8 
134.1 

6,59 
7,72 
8,90 

100 
117,1 
135,1 

300 
240 
180 

40 

Упрочнение 
Кварцевый 
Смешанный 
Керамзитовый 

39,60 
44,04 
48,36 

100 
111,2 
122,1 

37,7 
41,77 
46,22 

100 
110,8 
122,6 

-

900 

Формирование 
Кварцевый 
Смешанный 
Керамзитовый 

8,91 
10,78 
12,56 

118,6 
143,5 
167,0 

7,89 
9,50 
11.22 

119,7 
144,1 
170.3 

240 
180 
120 

900 

Упрочнение 
Кварцевый 
Смешанный 
Керамзитовый 

44,71 
49,74 
54,81 

112,9 
125,6 
138,4 

42,41 
47,05 
52,44 

112,5 
124,8 
139,1 

конусу С т р о й Ц Н И И а OK = 6-8 см; истинное водо-
цементное отношение, равное 0,64; объемная концен-
трация цементного теста (С = 0,4) и песка (S = 0,6) в 
с м е с и . И с п о л ь з о в а л а с ь р а з д е л ь н а я т е х н о л о г и я 
п р и г о т о в л е н и я п е с к о б е т о н н о й с м е с и . В н а ч а л е 
готовилась цементная паста в течение 1 мин, затем 
загружали песок и перемешивали ещё 3 мин. 

Характеристика используемых песков приведе-
на в табл. 1. Использовался чернореченский алито-
вый с р е д н е а л ю м и н а т н ы й п о р т л а н д ц е м е н т марки 
400, ф и з и к о - м е х а н и ч е с к и е п о к а з а т е л и к о т о р о г о 
приведены в табл. 2. 

Готовую пескобетонную смесь раскладывали в 
ф о р м ы и уплотняли в течение 30 секунд с частотой 
3500 м и н амплитудой 0,25 мм п р и м а г н и т н о м 
к р е п л е н и и ф о р м к в и б р о с т о л у , Ф и з и к о - м е х а -
нические показатели мелкозернистого бетона, приго-
товленного на кварцевом песке в смесителе с часто-
той вращения ротора 40 об /мин принимались за 100 %. 
Физико-механические показатели определялись по 
общепринятой методике согласно ГОСТов. 

Для и з у ч е н и я о с о б е н н о с т и п р о т е к а ю щ и х про-
цессов и о ц е н к и реологических свойств в период 
структурообраэования м е л к о з е р н и с т о й бетонной 
смеси была собрана установка, которая позволила 
о д н о в р е м е н н о снимать п о к а з а н и я п л а с т и ч е с к о й 
прочности, скорости ультразвуковых импульсов и 
температуры. 

Установлено, что свойства ц е м е н т н о г о камня 
наследуют все особенности коагуляционной струк-
туры цементного геля, ф о р м и р о в а н и я и упрочнения 
которые протекают по следующей коагуляционно-
кристаллизационной схеме: 

1) возникновение дисперсной системы; 
2) адсорбция твердой ф а з ы жидкой средой; 
3) диссоциация и образование ионного раствора; 
4) дальняя и ближняя коагуляция (формирование 

коагуляционной структуры цементного геля), сопро-
вождающаяся связыванием ж и д к о й фазы и контра-
кцией объема цементного геля; 

5) з арождение кристаллогидратов по мере акти-
вации ионообмена; 

6) трансформация цементного геля в камневидное 
состояние; 

7) у п р о ч н е н и е сил внутри кристаллогидратных 
комплексов, способствующие росту прочности це-
ментного камня. 

В начальной стадии индукционного периода эти 
я в л е н и я ч а с т и ч н о о б р а т и м ы , а при з а р о ж д е н и и 

кристаллогидратной структуры вязкопластические 
свойства цементного геля полностью утрачиваются. 
Наиболее в а ж н ы м и являются первые четыре стадии 
формирования коагуляционной структуры цемент-
ного геля, которые образуется сразу ж е после за-
творения цемента водой в результате растворения 
отдельных клинкерных минералов и массопереноса 
из мест с большей концентрации в места с меньшей 
концентрацией, При растворении клинкерных мине-
ралов в воде образуется раствор, постепенно пере-
ходящий в насыщенное состояние, которому харак-
терны химическая активность твердой фазы, опре-
деленная температура и потенциал внутренних сило-
вых п о л е й м е ж д у а с с о ц и и р о в а н н ы м и и о н н ы м и 
кристаллами. 

Результаты исследования процессов структуро-
обраэования мелкозернистых бетонов двумя мето-
дами — пластическим и у л ь т р о з в у к о в ы м (рис. 1) 
п о к а з а л и , что они в з а и м о з а м е н я е м ы , т а к к а к 
характер и з м е н е н и я к р и в ы х идентичен. Преиму-
щество второго способа заключается в том, что он 
более чувствителен к п р о т е к а ю щ и м процессам и 
п о з в о л я е т исследовать к и н е т и к у ф о р м и р о в а н и я 
структуры любой цементной системы: цементного 
теста, мелкозернистого бетона и бетонной смеси на 
крупном заполнителе. 

Скорость процессов ф о р м и р о в а н и я и упрочне-
ния с т р у к т у р ы м е л к о з е р н и с т о й б е т о н н о й с м е с и 

Время в часах 

Рис. 1. Кинетика изменения пластической прочности "Р ", 
скорости ультразвука "V Л1" и температуры "tc" в период 

структурообразования пескобетонной смеси; "а", "в" - при 
обычном перемешивании п = 40 мин"1; "б", "г" - при турбу-
лентном перемешивании п = 900 мин"1; на кварцевом 
песке; на смешанном песке; на керамзитовом 

песке 
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Рис. 2. Изменение температуры "t" и скорости ультразвука 
"V л " в пескобетоннон смеси при структурообразовании; 

на кварцевом песке; на смешанном песке; 
на керамзитовом песке 

определяли тангенсом угла наклона кривых пласти-
ч е с к о й п р о ч н о с т и и с к о р о с т и ультразвука к оси 
абсцисс tg а (табл. 3). 

Кривая пластической прочности характеризует 
и з м е н е н и е м е х а н и ч е с к и х свойств смеси, то есть 
напряжение сдвигу, и имеет одну характерную точ-
ку, которая р а з д е л я е т п е р и о д ы ф о р м и р о в а н и я и 
упрочнения структуры (рис. 1а). 

К р и в а я с к о р о с т и у л ь т р а з в у к а х а р а к т е р и з у е т 
изменения физических свойств смеси, то есть струк-
туру материала, и имеет две характерные точки, раз-
деляющие её на три участка (рис. 16). 

На участке 0-1 (рис. 2) происходит поглощение 
воды за с ч е т а д с о р б и р о в а н и я и к а п и л л я р н о г о 
потенциала компонентов смеси, а так же клинкер-
ных частиц и химического с в я з ы в а н и я извести и 
гипса в гидросульфоалюминат кальция, что вызыва-
ет интенсивный рост с к о р о с т и ультразвука. Этот 
период длиться 20-30 мин. На участке 1 -2 увеличе-
ние скорости ультразвука протекает менее интен-
с и в н о и п о ч т и с т а б и л и з и р у е т с я . В этот п е р и о д 
происходит лишь растворение клинкерных частиц 
цемента, в следствие чего увеличивается концен-
трация водного раствора и повышается плотность 
жидкой фазы. 

Насыщение водного раствора продуктами гидра-
тации цемента связанно с температурным эффектом, 
который ведет с н и ж е н и ю в я з к о с т и (плотности) и 
увеличению удельной к о н ц е н т р а ц и и водного раст-
вора. Одновременно обновляется и увеличивается 
объем водного раствора за счет капиллярной воды, а 
так же высвобождения 19 молекул воды при перекри-
сталлизации н е у с т о й ч и в ы х м е т а с т а б и л ь н ы х гид-
росульфоалюминатов типа З С а О Al.20.,3CaS0431Н20 
в б о л е е с т а б и л ь н у ю н и з к о с у л ь ф а т н у ю ф о р м у 
ЗСаОА^ОдСаБО^Н.^О. Ч е р е з определенное время 
наступает энергетическое равновесие участок 2-3, 
при котором клинкерные минералы практически не 
растворяются, вследствие чего происходит снижение 
температуры смеси. Равновесное состояние водного 
раствора нарушается и переходит в неравновесное. 
Переход из неравновесного состояние в равновесное 
сопровождается кристаллизацией — непременное 
условие, для которого н а л и ч и е п е р е н а с ы щ е н н о г о 
раствора . Возрастают так ж е силы капиллярного 
водопоглащения за счет с н и ж е н и е т е м п е р а т у р ы 
защемленного воздуха в порах заполнителя, всле-
дствие чего происходят д в и ж е н и е влаги из цемент-
ного геля в заполнитель и п р о ц е с с самовакууми-
рования цементного камня. 

Наложение происходящих физико-химических 
процессов вызывает р е з к о е возрастание скорости 
ультразвука , что о б у с л а в л и в а е т п е р е х о д мелко-

з е р н и с т о й б е т о н н о й с м е с и из коагуляционного 
состояния в кристаллизационное участок 3-4. 

По результатам исследования видно, что при 
турбулентной технологии формирования и упроч-
нения структуры мелкозернистого бетона протека-
ет интенсивнее, о чем свидетельствуют тангенсы уг-
ла наклона прямолинейных участков кривых струк-
т у р о о б р а з о в а н и я , а т а к ж е п р о д о л ж и т е л ь н о с т ь 
периодов уменьшается (рис. 2, табл. 3). Сокращение 
периодов ф о р м и р о в а н и я и упрочнения структуры 
п е с к о б е т о н н о й с м е с и т у р б у л е н т н о й технологии 
происходит за счет механической активации цемен-
та и заполнителя. Удельная поверхность цемента при 
этом возрастает на 15-20%, а при дроблении слабых 
зерен заполнителя образуется гидравлически актив-
ная, тонкомолотая пыль, которая является активной 
добавкой к цементу. Появление новых более актив-
ных поверхностей, а т а к ж е дополнительных пор и 
капилляров увеличивает степень гидратации цемен-
та и э ф ф е к т самовакуумирования смеси, вследствие 
чего у в е л и ч и в а е т с я с к о р о с т ь ф о р м и р о в а н и я и 
упрочнения структуры. 

Кинетику изменения температуры смеси в период 
структурообразования можно разделить на четыре 
участка (рис.2). 

На участке 0-1-2 — период стабильных водных 
растворов — наблюдается интенсивный рост темпе-
ратуры, что о б у с л о в л и в а е т н а с ы щ е н и е водного 
раствора продуктами гидратации цемента. По мере 
н а с ы щ е н и я р а с т в о р а о п р е д е л е н н о е к о л и ч е с т в о 
молекул воды расходуется на образование гидратных 
оболочек вокруг частиц цемента, вследствие чего 
растворение минерала замедляется. При этом одно-
временно заполнитель поглощает выделяемое тепло 
от п р о т е к а ю щ и х х и м и ч е с к и х р е а к ц и й и отдает 
капиллярную воду водному раствору, этим самым об-
новляя его. Эффективность этих явлений зависит от 
а к т и в н о с т и к л и н к е р н ы х частиц цемента , тепло-
емкости и структуры пор заполнителя. 

Второй участок к р и в о й 2-3, когда температура 
смеси достигает максимального значения является 
переходным или периодом метастабильных раст-
воров. В этот период концентрация водного раство-
ра увеличивается и достигает максимальных значе-
ний п р и д а н н о й т е м п е р а т у р е смеси . С р о с т о м 
к о н ц е н т р а ц и и р а с т в о р а у с к о р я е т с я о б р а т н ы й 

О Б Ы Ч Н О Е ПЕРЕМЕШИВАНИЕ п = 40 мин 

ТУРБУЛЕНТНОЕ ПЕРЕМЕШИВАНИЕ п = ЭОО мин 

24000 0.52 а 35 1600 

20000 0,48 7 эо 1200 

16000 0,44 6 25 800 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 
Время в часам 

Рис. 3. Изменение физико-механических свойств пес-
кобетонд в зависимости от технологии: - - - дина-
мический модуль упругости, "Е "; - - - объемная кон-
центрация новообразований, "N"; - - прочность при 

изгибе, "R "; - - - прочность при сжатии. "R "; 
скорость ультразвука, "CV J" 



процесс , с в я з а н н ы й с р а з в и т и е м ц е н т р о в кристал-
л и з а ц и и новой ф а з ы . Наступает равновесное состоя-
н и е п р и к о т о р о м м и н е р а л ы ц е м е н т а п р а к т и ч е с к и 
п е р е с т а ю т р а с т в о р я т ь с я , а т е м п е р а т у р а с м е с и в 
т е ч е н и е определенного в р е м е н и не меняется . 

Т р е т и й участок к р и в о й 3-4 — п е р и о д лабильных 
в о д н ы х р а с т в о р о в - х а р а к т е р и з у е т с я с н и ж е н и е м 
т е м п е р а т у р ы , к о т о р ы й способствует переходу вод-
ного р а с т в о р а в п е р е с ы щ е н н о е состояние , что ведет 
к и н т е н с и в н о м у о б р а з о в а н и ю к р и с т а л л и ч е с к о й 
с т р у к т у р ы . П р и э т о м п о д о г р е т ы й з а п о л н и т е л ь , 
отдавая тепло водному раствору, способствует про-
т е к а н и ю к р и с т а л л и з а ц и и и в то ж е в р е м я за счет 
своего капиллярного потенциала поглощает жидкость 
из ц е м е н т н о г о геля, что ведет к его самовакууми-
рованию. 

О б р а щ а е т н а с е б я в н и м а н и е т о т ф а к т , ч т о 
х а р а к т е р п р о т е к а ю щ и х процессов в п е р и о д струк-
т у р о о б р а з о в а н и я с м е с и п о к р и в ы м и з м е н е н и я 
с к о р о с т и у л ь т р а з в у к а с о в п а д а е т с х а р а к т е р о м 
п р о т е к а ю щ и х п р о ц е с с о в по к р и в ы м и з м е н е н и я тем-
пературы, то есть они подчиняются правилу «ство-
ра» (рис. 2). 

Влияние технологии п е р е м е ш и в а н и я и вида пес-
ка на и з м е н е н и е ф и з и к о м е х а н и ч е с к и х показателей 
м е л к о з е р н и с т о г о п о к а з а н о на рис. 3. 

П о л у ч е н н ы е результаты показывают , что порис-
тый заполнитель за счет своего капиллярного потен-
циала и т е п л о е м к о с т и с о к р а щ а е т и и н т е н с и ф и ц и р у -
ет п е р и о д ы ф о р м и р о в а н и я и у п р о ч н е н и я структуры. 
При этом ф и з и ч е с к и е явления протекают более плав-
но с у м е н ь ш е н и е м д е с т р у к т и в н ы х явлений в цемент-

ном камне , а х и м и ч е с к и е процессы п р о т е к а ю т глуб-
же, что увеличивает степень и с п о л ь з о в а н и я вяжу-
щего. 

Из анализа полученных результатов следует, что 
м е л к о з е р н и с т ы й бетон с у в е л и ч е н и е м пористости 
песка более чувствителен к технологическим пере-
делам. Так при у в е л и ч е н и и частоты в р а щ е н и я рото-
ра смесителя от 40 до 900 мин"' ф и з и к о - м е х а н и ч е с -
кие п о к а з а т е л и м е л к о з е р н и с т о г о б е т о н а увеличи-
ваются на к в а р ц е в о м п е с к е от 6 до 10%, на смешан-
ном п е с к е от 9 до 13% и а к е р а м з и т о в о м от 12 до 29%. 
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ПРОИЗВОДСТВО ПЕНОБЕТОНА 
НА АКТИВИРОВАННЫХ ВЯЖУЩИХ 
В статье на основе теоретических положений комплексного технологического 
регулирования эксплуатационных свойств пенобетона предлагается путем обеспечения 
оптимизации технологических переделов пенобетона с процессами структуро-
образования бетонной смеси и особенностями компонентов бетона улучшить физико-
механические характеристики пенобетона. 

В условиях р ы н о ч н о й э к о н о м и к и и у в е л и ч е н и я 
доли с т р о и т е л ь с т в а и н д и в и д у а л ь н ы х и к о о п е р а -
т и в н ы х д о м о в с 20 д о 80%, по с р а в н е н и ю с госу-
д а р с т в е н н ы м ж и л ы м ф о н д о м , н а р я д у с т р а д и -
ц и о н н ы м и м а т е р и а л а м и я ч е и с т ы й б е т о н следует 
считать э ф ф е к т и в н ы м стеновым материалом настоя-
щего и будущего. П р и этом р е з к о возрастает потреб-
ность и р а с ш и р е н и е п р о и з в о д с т в а с т е н о в ы х блоков 
и с о з д а н и е м о н о л и т н о г о , п о л и г о н н о г о и сборного 
с т р о и т е л ь с т в а из я ч е и с т о г о бетона . Ф а к т о р ы кон-
к у р е н т о с п о с о б н о с т и с т е н о в ы х м а т е р и а л о в при-
в е д е н ы в табл. 1. 

П р и о ц е н к е к о н к у р е н т о с п о с о б н о с т и с т е н о в ы х 
м а т е р и а л о в в с о в р е м е н н ы х у с л о в и я х н е о б х о д и м о 
у ч е с т ь , ч т о в т е ч е н и е п о с л е д н и х л е т п р о и з о ш л о 

р е з к о е у в е л и ч е н и е с т о и м о с т и т е п л о н о с и т е л е й , 
у д о р о ж а н и е т р а н с п о р т н ы х р а с х о д о в , п о я в и л а с ь 
о р и е н т а ц и я на с т р о и т е л ь с т в о м у н и ц и п а л ь н о г о и 
малоэтажного жилья . 

С ц е л ь ю э к о н о м и и р а с х о д о в э н е р г о н о с и т е л е й 
введён ряд нормативных документов. Это из менения 
в С Н и П 11-3-79" «Строительнаятеплотехника» [1], а 
п р и м е н и т е л ь н о к О м с к о й области р а з р а б о т а н ы и 
введены Т е р р и т о р и а л ь н ы е с т р о и т е л ь н ы е н о р м ы -
Т С Н 23-338-2002 « Э н е р г о с б е р е ж е н и е в гражданских 
зданиях. Нормативы по т е п л о с б е р е ж е н и ю и тепло-
защите» [2]. 

Вышеупомянутое существенно меняетподход к вы-
бору материалов для ограждающих конструкций. Од-
ним из перспективных материалов является пенобетон. 



Таблица 1 
Свойства стеновых материалов 

Показатель качества Кирпич Бетонные блоки Минвато Пенополимеры Пенобетон 

Коэффициент 
конструктивного качества 5-16 4-17 I 1-17 1-16 

Коэффициент 
звукопоглощения 0.1-0,2 0,1-0,3 0,2-0,8 0,3-0,7 0.-1-0,7 

Термическое сопротивление 
стены толщиной 0.5 м (Вт/"С! 0.86-0,6 1-0.56 10-6,5 1 1,5-6.5 8.1-0.87 

Морозостойкость (циклы) 15-50 50-200 0 0-50 10-85 

Потребность в защите от 
атмосферных воздействий 4 5 0 2 3 

Экологическая чистота 
в условиях эксплуатации 5 5 2 1 5 

Существует два способа его производства. Это 
автоклавная и неавтоклавная технологии производ-
ство изделий заводского изготовления. Каждый из 
этих способов имеет свои достоинства и недостат-
ки. Первый способ предполагает повышенный до 50% 
расход энергии затрачиваемой на автоклавную об-
р а б о т к у и з д е л и й , но в т о ж е в р е м я этот т е х н о -
логический п р и ё м г а р а н т и р у е т п о в ы ш е н и е проч-
ности изделий, как минимум, на одну марку по срав-
нению со вторым способом. В свою очередь безав-
токлавная технология это существенное снижение 
себестоимости продукции и приемлема для использ-
ования в построечных условиях, что, безусловно, 
расширяет область его применения. 

В н а с т о я щ е е в р е м я п р о и з в о д с т в о изделий из 
пенобетона получает развитие в двух направлениях: 

— и з г о т о в л е н и е и з д е л и й з а в о д с к о г о п р о и з -
водства, а именно: мелкоштучных изделий (блоков), 
перемычек, плит перекрытия; 

- производство и укладка пенобетонных смесей 
в условиях строительной площадки для утепления 
полов, ч е р д а к о в и м н о г о с л о й н ы х о г р а ж д а ю щ и х 
конструкций наружных стен, а также для возведения 
м о н о л и т н ы х з д а н и й из к о н с т р у к ц и о н н о - т е п л о -
изоляционного пенобетона (наружные и внутренние 
стены, перекрытия и покрытия зданий). 

Принципиальных отличий между этими техно-
логиями на стадии п р и г о т о в л е н и я п е н о б е т о н н ы х 
смесей нет. Основные отличия заключаются в усло-
виях подготовки к ф о р м о в а н и ю , ф о р м о в а н и я и в 
р е ж и м а х д о с т и ж е н и я необходимых физико-меха-
нических показателей пенобетона. 

Н а п р и м е р , и з д е л и я з а в о д с к о г о и з г о т о в л е н и я 
должны иметь отпускную влажность 25%, а при при-
менение золы в составе пенобетона отпускную влаж-
ность соответственно 35%. В то время как при моно-
литном строительстве этот показатель достигает 50%, 
а процесс естественного удаления избыточной вла-
ги происходит в течение нескольких месяцев. Конеч-
ный ж е показатель равновесной влажности состав-
ляет 10-11 % в конструкции наружных стен, Естествен-
но, что заводское производство обеспечивает более 
высокое качество готовой продукции, 

Введение новых, более высоких требований по 
теплозащите зданий к о р е н н ы м образом изменило и 
представления о точности изготовления изделий. 
Стандартами введено такое понятие , как «кладка 
м е л к о ш т у ч н ы х б л о к о в на к л е ю » . А это, в с в о ю 
очередь, т р е б у е т более с е р ь ё з н о г о о т н о ш е н и я к 
технологии производства, обеспечивающей мини-
мальные отклонения от заданных геометрических 
размеров изделий. 

Неотъемлемым показателем высокого качества 
изделии из п е н о б е т о н а я в л я е т с я в ы с о к а я одно-
родность плотности и прочности готовых изделий. 
Добиться стабильных свойств пенобетона м о ж н о 
лишь п р и м е н е н и е м к а ч е с т в е н н ы х материалов и 
соблюдением технолог ии производства. 

Одним из главных т р е б о в а н и й , особенно при 
неавтоклавной технологии, является применение 
высокомарочных цементов, марки М500 и выше. 
О б р а щ а е м в н и м а н и е , что о т е ч е с т в е н н а я про-
м ы ш л е н н о с т ь не в ы п у с к а е т ц е м е н т выше М500. 
Поэтому в с т а ё т в о п р о с п о в ы ш е н и я а к т и в н о с т и 
вяжущего нетрадиционными способами. 

Известно, что дополнительный домол цемента 
приводит к повышению его активности, а введение 
различных химических добавок (пластификаторов, 
ускорителей твердения и др. ПАВ) позволяет допол-
нительно активизировать в я ж у щ и е свойства исход-
ного материала. На этих свойствах основана техно-
логия производства в я ж у щ и х низкой водопотреб-
ности (ВНВ), которые как нельзялучше подходят для 
применения их при производстве неавтоклавпого 
пенобетона. Полученные ВНВ могут иметь очень 
высокие физико-механические показатели. Марка 
вяжущего по прочности достигает М800 и М1000. 
Эти п о к а з а т е л и д о п о л н я ю т с я б ы с т р ы м н а б о р о м 
прочности в р а н н и е с р о к и твердения , что особо 
важно для производства пенобетона на строительных 
площадках. 

Технологическая линия производства ВНВ орга-
нически вписывается в заводскую технологию завода 
с б о р н о г о ж е л е з о б е т о н а . Р а с п о л а г а т ь е ё целе -
сообразно в непосредственной близости от склада 
цемента. Для складирования и транспортирования 
готового в я ж у щ е г о следует и с п о л ь з о в а т ь суще-
с т в у ю щ и е с и л о с а и т р а к т ы п н е в м о т р а н с п о р т а . 
Согласно д а н н о й схеме нами разработан п р о е к т 
опытного участка по производству ВНВ и сухих 
смесей производительностью до 20 тонн в сутки. 
Проект реализован ОАО Омский комбинат строи-
тельных конструкций. 

Изучая в о п р о с п р и г о т о в л е н и я п е н о б е т о н н ы х 
смесей на активированных вяжущих. В производ-
ственных условия были изготовлены и опробованы 
два типа пенобетоносмесителей: 

П е р в ы й тип: п е н о б е т о н о с м е с и т е л ь принуди-
тельного действия с вертикальным валом с частотой 
вращения рабочего органа 1500 мин ' \ Объём гото-
вого замеса составлял 2 м'. Технология пркгстозле 
н и я с м е с и з а к л ю ч а л а с ь в с л е д у ю щ е м . В чашу 
смесителя подавали р а б о ч и й раствор пенообра-
зователя и осуществляли интенсивное перемеши-



вание раствора до получения технической пены с 
требуемыми свойствами. Добивались 10-ти кратной 
пены с показателем стойкости 3 часа и плотностью 
100-140 г/л. Затем в смеситель загружали цементно-
з о л ь н ы й р а с т в о р , п р и г о т о в л е н н ы й в з а в о д с к о й 
б е т о н о с м е с и т е л ь н о й у с т а н о в к е , Г л а в н ы м пока-
зателем оценки качества этого раствора, наряду с 
точностью дозирования компонентов, является под-
вижность смеси. Далее перемешивали содержимое 
смесителя до получения однородной пенобетонной 
с м е с и . О с н о в н ы м к о н т р о л ь н ы м п а р а м е т р о м на 
д а н н о м этапе я в л я е т с я плотность п е н о б е т о н н о й 
смеси. Д а н н ы й вид пенобетоносмесителя показал 
в ы с о к у ю э н е р г о ё м к о с т ь п р о и з в о д с т в а , Поэтому 
с л е д у ю щ и м э т а п о м н а у ч н о - п р о и з в о д с т в е н н ы х 
исследований является раздельное приготовление 
пенобетона в смесителе принудительного действия. 

Второй тип пенобетоносмесителя — смеситель 
принудительного действия, с горизонтальным валом 
со с п е ц и а л ь н о п о д о б р а н н ы м в и д о м л о п а с т е й и 
частотой вращения 33 мин'1, служит для смешения 
готового цементнозольного раствора с технической 
п е н о й п о д а в а е м о й и з р а з р а б о т а н н о г о п е н о г е -
нератора . Этот способ приготовления пенобетон-
ных смесей является высокотехнологичным. Проект-
ная производительность установки 20 тыс. м'1 в год. 

Этот ж е принцип производства пенобетонпых 
смесей положен в основу промышленных установок, 
предназначенных для применения на строительных 
площадках и м а л ы х п р е д п р и я т и я х , не и м е ю щ и х 
собственного производства бетонных смесей. Отли-
чительной особенностью этого производства являет-
ся оснащение его специальным складским, транс-
портным и дозировочным оборудованием, что поз-
в о л я е т м е х а н и з и р о в а т ь п р о ц е с с п р о и з в о д с т в а и 
укладки пенобетонных смесей. 

Имеющиеся результаты научных исследований 
п о з в о л я ю т сделать вывод о в о з м о ж н о с т и произ -
водства н е а в т о к л а в н о г о п е н о б е т о н а б е з допол-

нительной тепловой обработки на ВНВ с регули-
р у е м ы м и с р о к а м и схватывания . Эти результаты 
особенно ценны для заводских условий, т.к. в этом 
случае резко снижается энерго- и металлоёмкость 
производства. Достигается оборачиваемость метал-
лоформ до 0,7 оборота в сутки без дополнительной 
тепловой обработки изделий. 

Производство конкурентоспособных изделий из 
пенобетона в о з м о ж н о только при комплексном 
подходе к разработке технологического процесса. 
В а ж н е й ш и м ф а к т о р о м для п о л у ч е н и я в ы с о к и х 
ф и з и к о - м е х а н и ч е с к и х п о к а з а т е л е й п е н о б е т о н а 
является применение высокомарочных вяжущих — 
вяжущих низкой водопотребности (ВНВ) с регули-
руемыми сроками схватывания и для изготовления 
пенобетонных смесей наиболее рационально исполь-
зовать раздельную технологию приготовления. 
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Новые научно-технические разработки 

Высокотехнологичные отверждающие системы на основе эпоксидных 
смол для изделий с температурой эксплуатации до 120°С 

В И н с т и т у т е х и м и и Коми Н Ц УрО РАН (г. С ы к т ы в к а р ) и с с л е д о в а н ы т е х н о л о г и ч е с к и е , ф и з и к о -
механические и ф и з и к о - х и м и ч е с к и е характеристики эпоксидных матриц, полученных в результате от-
в е р ж д е н и я эвтектическими смесями аминов и обеспечивающие температуру эксплуатации изделий кон-
струкционного назначения до 120°С. Добавка 2 % оксида кремния приводит к повышению приведённой 
температуры деструкции на 16-23 град,, модуля упругости при изгибе на 1,4-5,2%, модуля упругости при 
растяжении на 4,4-8,8 %. Т а к ж е повышается стойкость полимера к действию кислоты на 40-58 %, к действию 
щелочи на 40-48 %. Определены факторы, позволяющие регулировать живучесть композиций, условную 
вязкость при комнатной температуре и при 50°С. 

Новая технология позволит добиваться повышения химической стойкости и термомеханических свойств 
композиционных материалов на основе эпоксидных матриц, полученных с использованием различных 
реагентов, и неорганических нанодисперсных и микроволокнистых наполнителей. 

Материалы необходимы на предприятия химической промышленности, предприятиях, производящие 
стеклопластиковые изделия (трубы, арматура и т.д. j. 

Институт химии Коми НЦ УрО РАН (г. Сыктывкар) . (8212) 43-09-44 



НАЧЕРТАТЕЛЬНАЯ ГЕОМЕТРИЯ 
И ИНЖЕНЕРНАЯ ГРАФИКА 

УДК 514.185:519 К Л ПАНЧУК 

Омский государственный 
технический университет 

ВИНТОВЫЕ ОБРАЗЫ 
ПРЯМОЙ И ПЛОСКОСТИ 
На основе принципа перенесения геометрии связки векторов на многообразие би-
векторов пространства Е, исследуются винтовые образы прямых и плоскостей, не при-
надлежащих связке. 

Известен п р и н ц и п п е р е н е с е н и я геометрии связ-
к и в е к т о р о в п р о с т р а н с т в а Е., н а м н о г о о б р а з и е 
б и в е к т о р о в э т о г о п р о с т р а н с т в а , п р е д л о ж е н н ы й 
А. П. К о т е л ь н и к о в ы м [1,2]. В с о о т в е т с т в и и с этим 
п р и н ц и п о м в е к т о р с в я з к и г п р е о б р а з у е т с я в би-
в е к т о р п р о с т р а н с т в а R = Ru+coRi, со1 = 0 , если ве-
щ е с т в е н н ы м к о о р д и н а т а м в е к т о р а п о с т а в и т ь в 
с о о т в е т с т в и е д у а л ь н ы е числа , то е с т ь числа вида 
А = Аи + йЦ , си2 = 0 , где со - м н о ж и т е л ь Клиффорда . 
При этом ф о р м у л ы с в я з к и в е к т о р о в преобразуют-
ся в ф о р м у л ы п р о с т р а н с т в а б и в е к т о р о в . С п о м о щ ь ю 
п р и н ц и п а п е р е н е с е н и я д о с т а т о ч н о п о д р о б н о ис-
следованы д у а л ь н ы е о б р а з ы о с н о в н ы х ф и г у р связ-
к и — п р я м ы х и п л о с к о с т е й [ 1 ]. 

П р е д с т а в л я е т т е о р е т и ч е с к и й и н т е р е с и с с л е -
д о в а н и е в о з м о ж н о с т е й п р и м е н е н и я у к а з а н н о г о 
принципа для других ф и г у р п р о с т р а н с т в а Е:1, не при-
н а д л е ж а щ и х связке . В э т о й связи , у ч и т ы в а я одно-
значность соответствия б и в е к т о р а винту и извест-
ные свойства групп винтов [ 1 ], р а с с м о т р и м винтовые 
о б р а з ы п р я м о й и плоскости. 

1. В и н т о в о й о б р а з п р я м о й 

П р я м а я л и н и я п р о с т р а н с т в а м о ж е т быть пред-
ставлена в е к т о р н ы м у р а в н е н и е м 

r = r'+tr\, (1) 

где t - т е к у щ и й п а р а м е т р . З а м е н а в е щ е с т в е н н ы х 
координат векторов в уравнении на дуальные приво-
дит к с л е д у ю щ и м соответствиям векторов и винтов: 

7\х. у. г ') R'(X'. Y'.Z') I п (л,,ух . . - , )-> R\(X,. >',. Z,) I 

r(x, v.z) —> V.Z): t —>Т = Tn + ü)Tt. 
В р е з у л ь т а т е в е к т о р н о е у р а в н е н и е 1) преобра -

зуется в винтовое 

R = R' + T R ^ R ' + T u R t + T ^ . (2) 

которое представляет собой у р а в н е н и е трехчленной 
двухосной группы (3,2,1) по к л а с с и ф и к а ц и и А.П. Ко-
т е л ь н и к о в а [1], с о д е р ж а щ е й винт oR\ б е с к о н е ч н о 
б о л ь ш о г о п а р а м е т р а . О с и м н о ж е с т в а в и н т о в R 
о б р а з у ю т щетку . Действительно, пусть £ — единич-



н ы и в и н т с осью, н а п р а в л е н н о й по к р а т ч а й ш е м у 
р а с с т о я н и ю м е ж д у о с я м и в и н т о в Я' и R\. Тогда 
Я£_р (Я' + R\T)E = 0 . Следовательно, ось любого вин-
та R группы_2) п е р е с е к а е т ортогонально ось единич-
ного винта £ , я в л я ю щ е й с я осью щетки . 

Свойства группы винтов 2) определяются входя-
щ и м в нее м н о ж е с т в о м винтов: 

Ri=TR,=T„R\+Tla>Ri, (3) 
которое , очевидно, образует д в у х ч л е н н у ю одноос-
н у ю группу (2,1,1) с винтом б е с к о н е ч н о большого 
параметра . Из 3) следует в ы р а ж е н и е параметра вин-
та Ri ч е р е з п а р а м е т р ы м н о ж и т е л е й Г и Äi: 

Рг = Рт + Р1, (4) 
Т 

где Рг = — ; Т, и Ти - произвольно и з м е н я е м ы е веще-
T« 

с т в е н н ы е ч и с л а . Т а к и м о б р а з о м , _в щ е т к е 
многообразия осей винтов 2) ось винта R] служит 
о с ь ю о д н о п а р а м е т р и ч е с к о г о м н о ж е с т в а в и н т о в . 
Всякая другая ось щетки является осью единствен-
ного винта группы 2). Действительно, если ось винта 
R параллельна оси винта Яi, то параметр винта R 
бесконечно велик 

coR\ = cü{R\U + ojRп) = cüRiu , (5) 

где вектор <уЯю есть вектор — момент, то есть сво-
бодный в е к т о р (винт, п а р а м е т р которого бесконеч-
но велик). Пусть ось винта R не параллельна оси вин-
та R | и является о с ь ю н е к о т о р о г о в и нт a_S конечного 
параметра . Так как оси винтов S, R' и Ri принадле-
жат одной щетке и различны, не параллельны, то мож-
но записать: 

S = AR' + BR\' 

где А,В- дуальные числа, представляющие собой про-

екции винта S и А„ * 0. Если А„ = 0, т о 
S = A,cdR'+ B^ioRt +BUR I. 

Имеем винт 5 конечного параметра с осью, парал-
лельной оси винта Ri, что противоречит допущению. 
В таком случае м о ж н о записать: 

- 5 = Я Ч - Я , = J' + CR, =J' 
А А 

Винт S' соосен с винтом 5 и следовательно, соосен 
с винтом R. Другого винта с осью винта S' быть не 
может . Если бы такой винт существовал, то он отли-
чался бы от винта S' дуальным м н о ж и т е л е м 

DS = D(R' + CRi) = DR' + DCRi • 
Но м н о ж и т е л ь п р и R' м о ж е т быть только веще-

ственным, поскольку рассматривается группа (3,2,1). 
Таким образом, каждой оси щетки многообразия 

осей в и н т о в 2) с о о т в е т с т в у е т е д и н с т в е н н ы й винт 
конечного параметра , к р о м е осей, совпадающих с 
о с ь ю в и н т а Л| и л и п а р а л л е л ь н ы х ей . В соответ -
ствии со свойствами группы винтов (3,2,1), оси вин-
тов одного параметра являются о б р а з у ю щ и м и косой 
п л о с к о с т и о д н о й с е р и и и п р и н а д л е ж а т в ы ш е -
у к а з а н н о й щетке . О б р а з у ю щ и е другой с е р и и сво-
бодны от осей винтов R и п р и н а д л е ж а т щ е т к е с осью 
винта Äi. 

2. Ортогональная проекция винта на прямой 
линии 

П у с т ь £ - е д и н и ч н ы й в и н т п р я м о й ( п а р а м е т р 
р = О) и R - винт с дуальным модулем R и параметром 
Р . О п р е д е л и м п р о е к ц и ю винта R на оси винта £ : 

Я,, = RE = R cos А = R« cos А„ + &R„(P cos А„ - At sin А„) ,(6| 

где А = А„ + й)А, - дуальный угол между осями винтов 

R и £ . Определим параметр винта Ri: = RfE. 

PF = P- AjgA,,, (7) 
откуда следует: 

( Р - Pf )cosA„ - A, s i n А„ = О ( 8 ) 

Определим т а к ж е относительный момент винтов 
Я и Я/г: 

шош(Я,Я/. ;) = R0Rf:n[{P + Pr)cosA„ - Л, sin Д, ]. 

У с л о в и е в з а и м н о с т и в и н т о в Я и Е с у т ь 

mom( Я, Яг) = 0. Откуда следует: 
(P + Pt:)cosA„-/4,sin^„ = 0 19) 

Последнее у р а в н е н и е на основании 8) позволяет 
сделать следующие выводы: 

1. Винт Ял = £(1 - о)Рк) является в заимным с вин-
том Я • Следовательно, множество винтов Я_, ортого-
нальные п р о е к ц и и которых на оси винта £ имеют 
один и тот ж е параметр Р г , в з а и м н ы с винтом Ял и 
следовательно, образуют пятичленную группу вин-
тов [1]. 

2. О с и в и н т о в о д н о г о п а р а м е т р а р я в л я ю т с я 
п р я м ы м и л и н е й н о г о к о м п л е к с а , о с ь к о т о р о г о 
совпадает с о с ь ю винта £ , а п а р а м е т р комплекса 
р а в е н Р-РЕ- В частном случае, когда Рк = 0, то есть 
о р т о г о н а л ь н ы е п р о е к ц и и п р е д с т а в л я ю т с о б о й 
скользящий вектор Rr = ER„ cos А„^параметр винта 
комплекса р а в е н параметру винта Я . 

3. Винтовой образ плоскости 
Уравнение плоскости м о ж е т быть получено из 

условия (г-г')п = 0, в котором r'(x',y\z') и r(x,y.z) — 
векторы, определяющие п о л о ж е н и е соответственно 
ф и к с и р о в а н н о й и т е к у щ е й т о ч е к п л о с к о с т и , 
п(а,Ь,с)- н о р м а л ь н ы й в е к т о р п л о с к о с т и . По сути 
п р и в е д е н н о е у с л о в и е в ы р а ж а е т о р т о г о н а л ь н о с т ь 
векторов пучка с центром (У, у', г') вектору п и при-
водит к известному у р а в н е н и ю плоскости: 

ax + by + cz + d = 0, (10) 

в котором d = -г'п = -m. Последние равенства поз-
воляют записать: 

1-1 И d \r COS(3 = Hcos^ = - рг 
и 1 (11) 

при этом ф = Z(r',n); i// = /l(r,n). Из 11) следует, что 
векторы г(х .у , : ) имеют на оси нормального векто-
ра п одну и ту ж е ортогональную проекцию. 

На основании принципа п е р е н е с е н и я запишем: 

r'(x'.y'.z') -*~R'(X'.Y'.Z')\ r(x.y.z)^R(X.Y,Z)-, 

n(a.b.c) —» ~S:{A.B.C), d D;<P-><S>; V-> 4\ 

где Я'. Я. /V соответствующие винты с дуальными декар-
товыми координатами, Ф. У - дуальные углы. В этой 
связи уравнения 10) и 11) п р е о б р а з у ю т с я соответ-
ственно в уравнения: 

AX + BY + CZ + D = 0 (12) 
D 

(13) |Ä'icos® = jÄ cos4 , = - . _ . 
Lv I 

Из 12) и 13) следует, что винты м н о ж е с т в а 12) 
ортогонально проецируются на ось винта .V одной и 
той ж е проекцией - винтом с дуальным модулем 13). 

Р а с с м о т р и м е щ е о д н у в о з м о ж н о с т ь з а п и с и 

уравнения плоскости. Пусть г, и г , - неколлинеар-



ные векторы, параллельные некоторой плоскости и 
r'(x',y',z') - в е к т о р , ф и к с и р у ю щ и й в н е й т о ч к у . 
В этом случае уравнение плоскости в векторном ви-
де будет иметь вид: 

r = r' + mrl+nr1 (14) 
Применив принцип перенесения, получим: 

7'(x'.y',r') ->~R'(X'.Y\Z')\ 

r(x.y.z)-+~R(X.Y.Zy. 

m —> M n —> N • 
В р е з у л ь т а т е в е к т о р н о е у р а в н е н и е 14) п р е -

образуется в винтовое 
R = ~R' + MR~X + NRt (15) 

_ Если _ с о с т а в и т ь в и н т о в о е п р о и з в е д е н и е 
V12 = Л, хЛ 2 , а_затем записать скалярное произве-
дение винтов Л и Vn , то получим: 

Rpa =~R'r, 2 = 
Отсюда следует в ы ш е о т м е ч е н н ы й факт равен-

ства ортогональных проекций винтов множества 15), 
равно как и множества 12), на оси винта р12 - f f j . 
Учитывая дуальность к о э ф ф и ц и е н т о в М и N , за-
пишем винтовое уравнение 15) в развернутом виде: 

R = J' + MaTl+NttY1+M1coRl + NieoT2 (16) 

Винты множества 15) принадлежат пятичленной 
трехосной группе винтов и образуют на основании 
известных свойств этой группы линейный комплекс 
винтов [1]. Уравнение 12) представляет собой по су-
ществу уравнение этого комплекса. Поскольку все 
винты к о м п л е к с а 12) и м е ю т одну и ту ж е орто-
г о н а л ь н у ю п р о е к ц и ю н а о с и в и н т а Л , п р е д -
ставляющую собой винт с дуальным модулем 13), то 
на основании р а н е е п р и в е д е н н о г о свойства этой 
проекции следует, что этот винт взаимен с любым 
винтом комплекса. Кроме того, оси винтов комплек-
са одного параметра р являются прямыми линейного 
комплекса, ось которого совпадаете осью винта N и 
параметр которого равен Р - Р Е , где Р,. - параметр 

о р т о г о н а л ь н о й п р о е к ц и и , о п р е д е л я е м ы й разде -
лением ее дуального модуля 13) на вещественную и 
моментную составляющие. В состав группы винтов 
15) входит группа: 

MR' ]+NT1 = M l ^ + M „ W i + Ml(aR[ + N,o}R'1, (17) 
которая представляет собой четырехчленную дву-
хосную группу (4,2,2), содержащую два винта бес-
конечно большого параметра. Группа 17) является 
дуальным аналогом множест ва векторов г = пи\ + т \ . 
оси к о т о р ы х о б р а з у ю т пучок прямых в рас-сма-
триваемой плоскости. Пучку прямых соответству-
ет в л и н е й ч а т о м п р о с т р а н с т в е щетка — двухпа-
раметрическое множество осей винтов. Двухпара-
метрическому м н о ж е с т в у векторов в плоскости с 
указанными осями соответствует комплекс винтов в 
пространстве — трехпараметрическое их множество. 
Каждая прямая щ е т к и является осью винтов все-
возможных параметров Р . 

В заключении отметим значение результатов 
настоящей работы. Их можно рассматривать как эле-
менты, развивающие направление исследования и 
моделирования многообразия прямых и векторов 
п р о с т р а н с т в а Е.,, о с н о в а н н о е на п р и н ц и п е пере-
н е с е н и я А.П. К о т е л ь н и к о в а , у с т а н а в л и в а ю щ е м 
соответствие между в е к т о р н ы м (точечным) про-
странством и пространством винтов. 
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ИНТЕРВАЛЬНАЯ И НЕЧЕТКАЯ ГЕОМЕТРИЯ 
В СИСТЕМЕ РАЗВИТИЯ И ДИАГНОСТИКИ 
ПРОСТРАНСТВЕННОГО ФАКТОРА 
ИНТЕЛЛЕКТА 
Рассмотрены геометрические объекты — точки, линейные многообразия фигуры, пре-
образования, адекватные нечетким образам, характерным для мышления человека. 
Предложена концепция геометрического и компьютерного моделирования процесса 
визуального мышления человека с использованием нечетких образов. Приведены при-
меры задач на построение с привлечением нечетких геометрических объектов. 

П р о с т р а н с т в е н н ы й ф а к т о р и н т е л л е к т а — это 
и н д и в и д у а л ь н ы е с п о с о б н о с т и , п р о я в л я ю щ и е с я в 
у м е н и и о п е р и р о в а т ь п р о с т р а н с т в е н н ы м и ф о р м а м и , 
их о т н о ш е н и я м и и свойствами, к а к в статике, так и в 
д и н а м и к е [1]. П р и н ц и п и а л ь н о е з н а ч е н и е в системе 
п р о с т р а н с т в е н н о г о ф а к т о р а интеллекта отводится 
у м е н и ю ф о р м и р о в а т ь и п р е о б р а з о в ы в а т ь мыслен-
ные о б р а з ы . Для д и а г н о с т и р о в а н и я с т е п е н и разви-
тия пространственного ф а к т о р а интеллекта в послед-
ние годы н а и б о л ь ш е е р а с п р о с т р а н е н и е получили 
т е с т ы м ы с л е н н о г о с е ч е н и я и т е с т ы м ы с л е н н о г о 
в р а щ е н и я . Эти тесты, как и многие другие, реали-
зуются на о с н о в е к л а с с и ч е с к о й г е о м е т р и и четких 
о б р а з о в . О д н а к о д о к а з а н о , ч т о п р о с т р а н с т в е н н ы й 
ф а к т о р интеллекта о с н о в ы в а е т с я на н е ч е т к и х гео-
м е т р и ч е с к и х образах . 

Рассмотрим н е к о т о р ы е п р и н ц и п и а л ь н ы е разли-
чия м е ж д у классической , и н т е р в а л ь н о й и нечеткой 
геометрией. 

П у с т ь р а с с м а т р и в а е т с я п - м е р н о е е в к л и д о в о 
пространство Ем, Т о ч к о й п р о с т р а н с т в а Еп называет-
ся n - п л е к с н о е м н о ж е с т в о (х,,.. . , x j д е й с т в и т е л ь н ы х 
чисел. Точку м о ж н о и н т е р п р е т и р о в а т ь как п-ком-
п о н е н т н ы й вектор , и с х о д я щ и й из начала координат , 
к о н ц о м которого является т о ч к а (х x j . П р я м о й 
п р о с т р а н с т в а н а з ы в а е т с я б е с к о н е ч н о е м н о ж е с т в о 
точек, л и н е й н о з а в и с я щ и х от л ю б ы х двух т о ч е к это-
го ж е мно ж ества . Плоскостью называется бесконеч-
ное м н о ж е с т в о точек, л и н е й н о з а в и с я щ и х от л ю б ы х 
т р е х т о ч е к э т о г о ж е м н о ж е с т в а , и т.д. Д р у г и м и 
словами, существуют л и н е й н ы е комбинации: 

для п р я м о й — аА, + (1 — а)А2, 
для плоскости — а,А, + а2А2 + (1 — а, — a.JA.,,..., 
для k -плоскости — а,А, + а .Д, 4- ... + а к А„ + 

+ (1 - а, - а2 - ... - a k ) A k + 1 , 
в к о т о р ы х а, е R, А, — м н о ж е с т в о точек определите-
ля о с н о в н о г о объекта . 

О т р е з к о м н а з ы в а е т с я б е с к о н е ч н о е м н о ж е с т в о 
т о ч е к п р я м о й , для к о т о р о г о с у щ е с т в у е т в ы п у к л а я 
л и н е й н а я к о м б и н а ц и я аА, + (1 — а)А2, а е R, 0 < а < 1. 
А н а л о г и ч н о в ы п у к л ы е к о м б и н а ц и и м о ж н о записать 
для т р е у г о л ь н и к а плоскости , т е т р а э д р а пространст -
ва, k - симплекса к -плоскости . 

Р а с с м о т р и м т е п е р ь и н т е р в а л ь н ы е и н е ч е т к и е 
о б ъ е к т ы е_вклидова п р о с т р а н с т в а . И н т е р в а л ь н о й 
т о ч к о й X н а з о в е м n - п л е к с н о е м н о ж е с т в о 

(х | , . . . , х „ ) т о ч е к , в к о т о р о м х,е х1. = х, , J , 

е R. 

К и з о б р а ж е н и ю и н т е р в а л ь н ы х т о ч е к и м е ю т с я 
два е с т е с т в е н н ы х подхода [2]. П е р в ы й з а к л ю ч а е т с я 
в п р е д с т а в л е н и и и н т е р в а л ь н о й т о ч к и в виде пря-
м о у г о л ь н о й о б л а с т и Xi х...хХ„ ( п р я м о у г о л ь н о г о 
п-плекса). Второй — в представлении и н т е р в а л ь н о й 
точки в виде г и п е р с ф е р ы (сферического п-плекса). 
На рис. 1 и з о б р а ж е н ы и н т е р в а л ь н ы е точки для случ-
ая п = 2. 

И н т е р в а л ь н у ю п р я м у ю м о ж н о о п р е д е л и т ь как 
м н о ж е с т в о т о ч е к и к а к м н о ж е с т в о п р я м ы х сле-
д у ю щ и м о б р а з о м . П у с т ь б у д у т д а н ы д в е и н т е р -
вальные точки А}, Л2, A,P|А2 = 0 . Т р е б о в а н и е к 

отсутствию у них о б щ и х точек обязательно, так как 
в п р о т и в н о м с л у ч а е и н т е р в а л ь н а я п р я м а я б у д е т 
з а м е т а т ь все п р о с т р а н с т в о . Тогда и н т е р в а л ь н а я 
п р я м а я е с т ь м н о ж е с т в о в с е х точек , л и н е й н о за-
в и с я щ и х от двух т о ч е к А, е Ак, Аг е А2. Д р у г и м и 
словами, интервальная п р я м а я есть м н о ж е с т в о всех 
п р я м ы х , к о т о р ы е п р о х о д я т ч е р е з и н т е р в а л ь н ы е 
т о ч к и At, А2- Вне з а в и с и м о с т и от вида интерваль-
ных точек интервальная п р я м а я и м е е т п о с т о я н н у ю 
ф о р м у в заданном пространстве . Например , на рис. 2 
и з о б р а ж е н а и н т е р в а л ь н а я п р я м а я н а п л о с к о с т и . 
Ф о р м а п р я м о й о п р е д е л я е т с я ч е т ы р ь м я о п о р н ы м и 
п р я м ы м и к заданным и н т е р в а л ь н ы м точкам. Точно 
т а к ж е о п р е д е л я е т с я и н т е р в а л ь н а я п л о с к о с т ь и 
и н т е р в а л ь н ы е л и н е й н ы е подпространства больших 
размерностей . 

Д л я н е ч е т к о г о п о д м н о ж е с т в а , я в л я ю щ е г о с я 
р а с ш и р е н и е м понятия м н о ж е с т в а в к л а с с и ч е с к о м 
смысле, на пространстве объектов X = {*} вводит-
ся х а р а к т е р и с т и ч е с к а я ф у н к ц и я , з а д а ю щ а я для всех 
элементов степень наличия у них нек о то р о г о свой-
ства, по к о т о р о м у они относятся к п о д м н о ж е с т в у А . 
Эта х а р а к т е р и с т и ч е с к а я ф у н к ц и я т р а д и ц и о н н о 
носит название ф у н к ц и и принадлежности . Ф у н к ц и я 
п р и н а д л е ж н о с т и ; X [0 ,1 ] я в л я е т с я н е п р е -
р ы в н о й одномодальноц^функцией. 

Н е ч е т к о й т о ч к о й X н а з о в е м n - п л е к с ч о е мно-
ж е с т в о (х, . . . . , ? „ ) т о ч е к , у д о в л е т в о р я ю щ е е сле-
д у ю щ и м условиям: 



Рис. 1. Изображение интервальных точек п=2 

Рис. 2. Интервальная прямая на плоскости 

Рис. 3. Изображение прямоугольных и круговых нечетких 
точек двухмерного континуума 

Х = {Х;ХеХ1х...хХ„1 

1], 

f i x = 0 для всех точек X £ X и на границе интер-
вальной точки X ; 

Их = 1 только для одной точки области X , на-
зываемой ядром. 

П р о с т р а н с т в о , в к о т о р о м н а р я д у с ч е т к и м и 
т о ч к а м и с у щ е с т в у ю т и н т е р в а л ь н ы е и н е ч е т к и е 
точки, н а з о в е м n - м е р н ы м к о н т и н у у м о м . М о ж н о 
принять как аксиому предложение , что любая точ-
ка к о н т и н у у м а м о ж е т я в л я т ь с я я д р о м н е ч е т к о й 
точки. 

К и з о б р а ж е н и ю нечетких точек имеются тоже 
два подхода. Учитывая, что ф у н к ц и я принадлежнос-
ти нечеткой т о ч к е и м е е т П - о б р а з н у ю (колоколо-
образную) форму, которая в простейшем виде мо-
ж е т быть треугольной. Тогда первый подход заклю-
чается в представлении нечеткой точки в виде пря-
моугольной пирамиды с основанием Хх х . . . х Xп и 
единичной высоты. Второй — в представлении нечет-
кой точки в виде конуса единичной высоты с осно-
ванием в виде г и п е р с ф е р ы (рис. 3). 

В н а с т о я щ е е в р е м я не с у щ е с т в у е т о б щ е п р и -
з н а н н о й г е о м е т р и и т е о р и и н е ч е т к и х м н о ж е с т в : 
изображений нечетких точек, прямых, пространств, 
функций, а т а к ж е способов р е ш е н и я метрических и 
позиционных задач, г е о м е т р и ч е с к и х прикладных 
алгоритмов в вычислительной геометрии и т. д. В этой 
связи рассмотрим н е к о т о р ы е н е ч е т к и е геометри-

ческие образы. Естественно, что любой нечеткий 
геометрический образ можно определить как мно-
ж е с т в о ч е т к и х т о ч е к или как м н о ж е с т в о четких 
геометрических объектов такой ж е структуры, в 
определенном смысле близких к идеальному. Исклю-
чение составляет объект — нечеткая точка, которая 
определяется как множество точек пространства, 
каждой из которых приписано некоторое значение 
функции принадлежности этому множеству. Не оп-
р е д е л я я з д е с ь п о н я т и е н е ч е т к о г о чр:сла, м о ж н о 
утверждать, что нечеткая точка есть упорядоченное 
множество чисел (параметров), среди которых хотя 
бы одно является нечетким. Одним из геометри-
ческих образов нечеткой точки может быть отсек 
конической или пирамидальной поверхности соот-
ветствующей размерности. 

Сложнее определить геометрический образ, со-
ответствующий понятию нечеткой прямой. Во-пер-
вых, нечеткую прямую можно определить как ли-
нейное м н о ж е с т в ^ нечетких точек, зависящее от 
одного четко определенного параметра. Во-вторых, 
н е ч е т к а я п р я м а я м о ж е т быть п р е д с т а в л е н а как 
м н о ж е с т в о ч е т к и х т о ч е к , з а в и с я щ е е от одного 
нечеткого параметра . В-третьих, нечеткая прямая 
может быть множеством нечетких точек, линейно 
зависящим от одного нечеткого параметра. Все эти 
определения являются частными случаями. В-чет-
вертых, н е ч е т к а я прямая есть м н о ж е с т в о четких 
прямых, к а ж д о й из которых приписано значение 
ф у н к ц и и п р и н а д л е ж н о с т и д а н н о м у м н о ж е с т в у . 
Во всех этих случаях получаются различные гео-
м е т р и ч е с к и е образы . Очевидно , что такие опре-
деления можно обобщить на линейные пространст-
ва любой размерности, поскольку упомянутые вы-
ше системы чаще всего являются многопараметри-
ческими. 

Н е ч е т к и м с о о т в е т с т в и е м ( п р е о б р а з о в а н и е м ) 
назовем некоторое правило или алгоритм, который 
четко определенному геометрическому объекту — 
прообразу ставит в соответствие один или несколь-
ко нечетко определенных образов. Если соответст-
вие определяется своими параметрами, то оно бу-
дет нечетким, если хотя бы один его параметр являет-
ся нечетким числом. Если соответствие определятся 
заданием необходимого числа прообразов и образов, 
то оно будет нечетким, если хотя бы один из задан-
ных образов или прообразов является нечетким. 

Нечеткие условия, как и четкие, можно разде-
лить на условия полной и неполной инцидентности, 
а ф ф и н н ы е условия и условия метрические. Если в 
самое простое условие принадлежности точки не-
которому геометрическому объекту ввести условие 
нечеткости, то получится семь вариантов нечеткого 
условия полной инцидентности. То же самое отно-
сится к условию пересечения (неполной инцидент-
ности), а ф ф и н н ы м и метрическим условиям. Нечет-
кие условия можно определить при помощи соответ-
ствующей функции, которая принимает значение, 
р а в н о е е д и н и ц е , в с л у ч а е в ы п о л н е н и я д а н н о г о 
условия, и значение , равное нулю, при его невы-
полнении. 

Все это м о ж н о с ф о р м у л и р о в а т ь в т е р м и н а х 
теории параметризации : любой многопараметри-
ческий объект будет нечетким, если хотя бы один из 
его параметров описывается нечетким числом. 

В результате всего сказанного м о ж н о сделать 
вывод, что нечеткая геометрия есть обобщение ин-
тервальной геометрии , которая , в свою очередь, 
является о б о б щ е н и е м к л а с с и ч е с к о й геометрии . 
Любая конструктивная геометрическая задача интер-



Рис. 4. Область толерантности точки пересечения прямой 
и плоскости 

вальной геометрии сводится к р е ш е н и ю конечного 
числа задач классической геометрии. Любая кон-
структивная задача нечеткой геометрии сводится к 
трем основным процедурам: 

— п о с т р о е н и е адекватных г р а ф и к о в ф у н к ц и й 
принадлежности для всех геометрических образов 
данной задачи; 

— решение конечного числа задач классической 
геометрии, приводящих к р е ш е н и ю задачи интер-
вальной геометрии, то есть к определению области 
толерантности; 

— реализация заранее определенных процедур 
о п р е д е л е н и я з н а ч е н и я ф у н к ц и и п р и н а д л е ж н о с т и 
для решения задачи нечеткой геометрии. 

Рассмотрим одно из возможных приложений этой 
теории. 

В настоящее время в связи с процессами широ-
кого внедрения и н ф о р м а ц и о н н ы х и компьютерных 
т е х н о л о г и й в о б р а з о в а н и е , н е с к о л ь к о не у д е л 
о к а з а л а с ь к л а с с и ч е с к а я н а ч е р т а т е л ь н а я геомет-
рия , к о т о р а я в с е г д а р а с с м а т р и в а л а с ь и с е й ч а с 
р а с с м а т р и в а е т с я к а к н а у ч н а я д и с ц и п л и н а , спо-
собствующая развитию пространственного факто-
ра интеллекта, необходимого в научной деятельнос-
ти и в практической ж и з н и . В то ж е время, являясь 
разделом математики , начертательная геометрия 
е с т е с т в е н н о р а з в и в а е т с я по пути ф о р м а л и з а ц и и . 
Этот путь о т к р ы в а е т ш и р о к и е п е р с п е к т и в ы , на-
пример , к с о з д а н и ю алгоритмов конструктивной 
многомерной геометрии, адаптированных к компью-
терным технологиям. Однако этот ж е путь приводит 
к абсурду в процессах образования , поскольку не 
составляет никакого труда представить себе геомет-
ра, о с в о и в ш е г о в с е т о н к о с т и с л о ж н е й ш и х алго-
ритмов и способного с их помощью решить почти 
любую геометрическую задачу, но совершенно не 
п р е д с т а в л я ю щ е г о себе, н а п р и м е р , в заимное рас-
п о л о ж е н и е и с х о д н ы х о б ъ е к т о в з а д а ч и в про-
странстве . О т с ю д а м о ж н о сделать вывод: л ю б а я 
конструктивно-инструментальная реализация раз-
работанного алгоритма р е ш е н и я г е о м е т р и ч е с к о й 
задачи по к р а й н е мере не способствует ра звитию 
пространственного представления. Это понимал еще 
Я. Штейнер, читая свои лекции по геометрии в пол-
ной темноте и этим вынуждая слушателей мыслен-
но формировать геометрические образы и отноше-
ния между ними. 

Рис. 5. Область толерантности длины взаимного 
перпендикуляра к двум прямым 

Совершенно очевидно, что образное мышление 
человека является нечетким в и з л о ж е н н о м выше 
смысле. Нечеткие геометрические образы и отно-
шения в определенной степени объективно моде-
лируют мыслительный процесс человека при реше-
нии поставленной передним задачи. 

А. И. Орлов приводит пример нечеткого анало-
га теоремы о том, что три медианы треугольники 
пересекаются в одной точке [3]. Она звучит следую-
щим образом. Пусть AB, ВС, CA — примерно прямые 
линии, которые образуют примерно треугольник с 
вершинами А,В,С. Пусть L,M,N, — примерно сере-
дины сторон треугольника. Тогда примерно прямые 
линии — примерно медианы — образуют примерно 
треугольник, который более или менее мал по срав-
нению с треугольником ABC. 

Эта формулировка становится разумной только 
после того, как будет определен смысл слов «при-
мерно» и «более или менее». Вот как можно уточ-
нить понятие «примерно отрезок АВ»: под ним мож-
но понимать л ю б у ю кривую линию, проходящую 
через точки А,В, такую, что расстояние (в обычном 
смысле) от любой точки кривой до отрезка AB мало 
по отношению к длине AB. 

Приведенную теорему м о ж н о еще более «раз-
мыть» , если сказать, что примерно прямые линии об-
разуют примерно треугольник, вершины которого 
находятся примерно в точках А,В,С. 

Этот п р и м е р п о д с к а з ы в а е т путь к о п и с а н и ю 
модели процесса решения в уме следующей плани-
метрической задачи: для трех данных точек указать 
точку п е р е с е ч е н и я медиан образуемого ими тре -
угольника, не пользуясь инструментами. Понятно, 
что ответ может быть дан только в терминах интер-
вальной геометрии: искомая точка находится при-
мерно в этом месте. Следовательно, если для данных 
трех точек будет сформирован скрытый от обучае-
мого примерно треугольник - область толерантно-
сти и ответ обучаемого - точка попадет в эту область, 
то можно утверждать что ответ, а, следовательно, и 
мыслительный процесс решения задачи был верен. 

Для реализации этой идеи в виде алгоритма рабо-
ты с о з д а в а е м о й о б у ч а ю щ е й и к о н т р о л и р у ю щ е й 
с и с т е м ы р а з в и т и я п р о с т р а н с т в е н н о г о ф а к т о р а 
и н т е л л е к т а н е о б х о д и м о с о з д а т ь м н о ж е с т в о до-
пустимых операций и и е р а р х и ю сложности конт-
рольно-обучающих заданий. 



Начертательная геометрия, как известно, реали-
зуется не в пространстве, а на плоскости. Ограни-
чиваясь линейными объектами пространства, утвер-
ждаем, что для моделирования процессов образного 
мышления достаточно двух мысленных операций — 
проведения прямой через две точки и фиксирования 
точки пересечения двух прямых, Естественно, обе 
операции нечеткие. Такие операции, как проведение 
прямой параллельно или перпендикулярно данной 
принадлежат к п р о и з в о д н ы м операциям , то есть 
сводятся к первой. 

Все задачи, р е ш е н и е которых требует примене-
ния таких операций, могут быть классифицированы 
по сложности, определяемой числом необходимых 
операций, удерживаемых в сознании в виде мыслен-
ных образов. 

Рассмотрим несколько примеров типовых линей-
ных задач различной сложности и нечеткие модели 
их решения. 

Задача 1. Даны точки А, В, С, D, Е. Указать точку 
пересечения плоскости ABC с прямой DE. 

Мысленный образ одного из способов полного 
р е ш е н и я задачи ( о п у щ е н о р а з б и е н и е на этапы, 
появление наводящих подсказок и т.п.) изображен 
на рис. 4. Штриховыми линиями показаны скрытые 
от обучаемого интервальные или нечеткие прямые. 
Какие именно — зависит от необходимости оцени-
вать степень точности образного мышления. Заштри-
хованная область — скрытая область толерантности 
или область р е а г и р о в а н и я п р о г р а м м ы на ответ. 
Изображение на рисунке сильно искажено (точки 
изображены в виде о к р у ж н о с т е й и т. д.) для наилуч-
шего понимания смысла. С л о ж н о с т ь мысленного 
решения данной задачи указанным способом равна 
16 операциям (нет н е о б х о д и м о с т и д е р ж а т ь в уме 
сторону AB). Задачи такой сложности относятся к 
ч и с л у п р о с т е й ш и х . Если т р е б у е т с я о п р е д е л и т ь 

в и д и м о с т ь п р я м о й DE, то д о п о л н и т е л ь н о пона-
добится е щ е 5 операций . Если и з о б р а ж е н и я тре-
угольника ABC и отрезка DE заданы, сложность за-
дачи будет равна 8. 

Задача 2. Даны точки А, В, С, D и отрезок дли-
ной 10 мм. Определить расстояние между прямыми 
AB и CD. 

Задача может быть решена многими способами. 
К а к о й с п о с о б в ы б е р е т о б у ч а е м ы й , з а р а н е е не 
известно. Если предположить , что избран способ 
замены плоскостей проекций, то сложность может 
быть равна 26 операциям, а если потребовать ука-
зать отрезок кратчайшего расстояния между задан-
ными прямыми, то сложность возрастет до 40. Такие 
задачи относятся к числу очень сложных для реше-
ния в уме. 
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СИНТЕЗ ОПТИМАЛЬНОЙ СТРУКТУРЫ 
УГОЛКОВОЙ ПЕРЕДАЧИ ОБЩЕГО ВИДА 
На базе методики структурного синтеза замкнутых механических систем без избыточ-
ных связей синтезирована уголковая передача общего вида, допускающая измене-
ния в широком диапазоне угла пересечения осей вращения основных звеньев. Это до-
полнительное движение потенциально может быть использовано в приводах машин 
с новыми свойствами. 

П о и с к с х е м н ы х р е ш е н и й м е х а н и ч е с к и х передач, 
в к о т о р ы х п о т е н ц и а л ь н о м о г у т б ы т ь с о в м е щ е н ы 
д о п о л н и т е л ь н ы е ф у н к ц и и , н а п р и м е р , способность 
п е р е д а ч и в р а щ е н и я м е ж д у к о н с о л ь н ы м и валами, 
угловое п о л о ж е н и е к о т о р ы х и з м е н я е т с я е ш и р о к о м 
д и а п а з о н е , что н е у д а е т с я р е а л и з о в а т ь з у б ч а т о й 
п е р е д а ч е й или создание м е х а н и з м а гидравлического 
н а с о с а с р е г у л и р у е м ы м р а с х о д о м , п р и в о д и т к 
о б р а щ е н и ю к с х е м а м передач , к о т о р ы е и з в е с т н ы 
с п е ц и а л и с т а м , н о н е п о л у ч и л а ш и р о к о г о р а с п р о -
с т р а н е н и я в т р а д и ц и о н н ы х п р и в о д а х , п о с к о л ь к у 
и м е ю т р я д недостатков , с н и ж а ю щ и х показатели из 
р а б о т о с п о с о б н о с т и . 

О д н о й из т а к и х п е р е д а ч я в л я е т с я у г о л к о в а я 
передача (в н е к о т о р ы х и з д а н и я х утольниковая пе-

р е д а ч а ) , п е р е д а ю щ а я в р а щ е н и е м е ж д у п е р е с е -
к а ю щ и м и с я о с я м и . В э т о й п е р е д а ч е н а л и ч е с т в у -
ю т п о в т о р я ю щ и е с я с в я з и , п р и ч е м в с в я з я х п р о -
м е ж у т о ч н о г о тела с о с н о в н ы м и н а б л ю д а е т с я не-
у с т р а н и м о е з н а ч и т е л ь н о е с к о л ь ж е н и е , что в сово-
к у п н о с т и с н е о п р е д е л е н н о с т ь ю р а с п р е д е л е н и я 
т р а н с ф о р м и р у е м о г о с и л о в о г о п о т о к а в с в я з я х , 
п р и в о д и т к з н а ч и т е л ь н ы м п о т е р я м и, к а к следст-
вие, к малому р е с у р с у узлов трения , с у щ е с т в е н н о 
у с т у п а ю щ е м у р е с у р с у к о н и ч е с к и х з у б ч а т ы х пе-
редач. 

Тем не м е н е е о б р а т и м с я к схеме уголковой пере-
дачи, и м е я в виду р е а л и з а ц и ю е е п о т е н ц и а л ь н ы х 
к и н е м а т и ч е с к и х в о з м о ж н о с т е й для п р и в о д о в с 
и з м е н я е м ы м углом п е р е с е ч е н и я осей. 



Известна уголковая передача (рис. 1), состоящая 
из двух о с н о в н ы х з в е н ь е в 2 и 4, с о в е р ш а ю щ и х 
в р а щ а т е л ь н о е д в и ж е н и е о т н о с и т е л ь н о стойки 1 
вокруг пересекающихся осей 02 и Ot. В ряде источ-
ников, например, в [ 1 ], угол пересечения осей даже 
ограничивается значением л/2, на наш взгляд, это не 
о б я з а т е л ь н о . О с н о в н ы е з в е н ь я с о е д и н е н ы про-
м е ж у т о ч н ы м з в е н о м — уголком 3, активные по-
верхности которого в связях А и В исполнены кру-
говыми цилиндрами, п о з в о л я ю щ и м и в каждой из 
связей реализовать два относительных движения -
вращательное и поступательное. В процессе переда-
чи движения между основными звеньями, которое 
совершается при постоянной передаточной функ-
ции скорости, равной единице , в этом д в и ж е н и и 
п р о м е ж у т о ч н о е звено 3 с о в е р ш а е т относительно 
стойки поступательное движение , а по отношению к 
звеньям 2 и 4 вращательное и поступательное, при-
чем к и н е м а т и ч е с к и е п а р а м е т р ы относительного 
движения уголка 3 по о т н о ш е н и ю к звеньям 2 и 4 
являются связанными, т.е. независимых движений, 
реализуемых в связях, будет только два. 

Скорость относительного вращательного дви-
жения совпадет со скоростью вращения основных 
звеньев относительно стойки, а параметры посту-
п а т е л ь н о г о д в и ж е н и я з а в и с я т к а к от с к о р о с т и 
основного вращения, так и от расстояния связей А и 
В до осей в р а щ е н и я о с н о в н ы х звеньев и угла меж-
ду осями 02 и 0 4 . 

Рассмотрим с т р о е н и е п е р е д а ч и с н е и з м е н н ы м 
и переменным углом п е р е с е ч е н и я осей основных 
звеньев и с э той ц е л ь ю в н а ч а л е определим под-
вижность п е р е д а ч и по и з в е с т н ы м зависимостям, 
р а з р а б о т а н н ы м для плоских и пространственных 
схем. 

1. Уголковая передача с постоянным углом 
пересечения осей основных звеньев 

а) как плоская на пересекающихся осях: 
W=3n-2P5-Pt, (1) 

где п — количество подвижных звеньев, Р — коли-
чество пар с и н д е к с н ы м ч и с л о м н а к л а д ы в а е м ы х 
связей, в нашем случае: 

W = 3-3-2'2-2 = 3; 
б) как пространственная на пересекающихся осях: 

W=6n-5P5-4P4, (2) 
W= 6-3-5-2-4-2 = 0. 

Оба ответа не отражают реалий, поскольку факти-
ч е с к а я п о д в и ж н о с т ь [ к о л и ч е с т в о о б о б щ е н н ы х 
координат или к о л и ч е с т в о звеньев , способных к 
самостоятельному д в и ж е н и ю (независимому дви-
жению)], в такой передаче равно 1. 

В [2] все механизмы преобразования вращатель-
ного движения во вращательное с пересекающими-
ся осями основных звеньев относят к сферическим, 
на движение их звеньев н а л о ж е н ы 3 общих связи, 

Рис. 1. Схема уголковой передачи 

поэтому р а с ч е т п о д в и ж н о с т и следует в е с т и по 
ф о р м у л е к а к для п л о с к и х м е х а н и з м о в т р е т ь е г о 
семейства, т.е. по (1). В нашем случае ответ получил-
ся W = 3, что действительности не соответствует. 

Рассмотрим два частных случая: 
Случай 1. Оси 02 и 0 4 совпадают (соосная пе-

редача) . Тогда звено 3 из схемы можно исключить, 
а звенья 2 и 4 соединить жестко, тем самым получим 
ротор и 

W=3n-2P , = 3 1-21 = 1 
Случай 2. Оси О, и (^совпадают, но звенья 2 и 4 

соединены промежуточным звеном 3 посредством 
чисто вращательных дар Подвижных звеньев будет 
три , а в р а щ а т е л ь н ы х п а р ч е т ы р е (при т о ч н о м 
монтаже , отсутствии силовых и т е м п е р а т у р н ы х 
ошибок поступательное относительное д в и ж е н и е 
звена 3 по отношению к звеньям 2 и 4 будет не вос-
требовано), следовательно, 

W = 3-3-2-4=l 
Вернемся вновь к представлению объекта как 

пространственной передаче 3-его семейства. В об-
щем случае, такая коническая передача не требует 
использования промежуточного звена 3, т.е. звенья 2 
и 4 могуг соединяться пятиподвижной геометри-
ческой связью непосредственно и тогда, с учетом 
трех общих связей схемы, такая связь реально бу-
дет двухподвижной, т.е. по классификации меха-
низмов третьего семейства такую пару относят к 
парам четвертого класса, тогда 

W=3rt-2P,.-Pll = 3-2-2-2-1 = 1 
В у г о л к о в о й п е р е д а ч е н а л и ч е с т в у е т п р о м е -

жуточное звено с двумя подвижными парами, одна-
ко, как было отмечено выше относительное дви-
ж е н и е уголка 3 о т н о с и т е л ь н о основных з в е н ь е в 
(имеющих связи со стойкой) 2 и 4 в этих парах не 
являются независимыми, относительные движения 
по видам связаны, идентичны. Относительное вра-
щ е н и е з в е н а 3 по о т н о ш е н и ю к з в е н ь я м 2 и 4 
совершается при передаточной функции основного 
движения, равной единице, это означает, что пре-
образования вращательного движения не происхо-
дит, Поступательные относительные движения так-
же имеют связь, т.е. в обеих парах реализуются толь-
ко два н е з а в и с и м ы х д в и ж е н и я , следовательно, в 
сферической схеме имеется как бы аналог одной 
двухподвижной в н у т р е н н е й пары и подвижность 
механизма по (1) будет равна единице. 

Таким образом, п р о м е ж у т о ч н о е звено 3 и его 
связи с о с н о в н ы м и з в е н ь я м и в общем простран-
ственном случае следует представлять как пяти-
п о д в и ж н о е к и н е м а т и ч е с к о е соединение , накла-
дывающее в общем случае схемы только одну связь, 
для с ф е р и ч е с к о г о м е х а н и з м а третьего семейства 
такая связь равноценна паре четвертого класса, что 
уже использовано и получен правильный результат. 

Перейдем к р е ш е н и ю задачи структурного син-
теза реальной уголковой передачи. 

В реальной пространственной передаче имеют 
место первичные , силовые температурные ошиб-
ки, поэтому с целью исключения контурных избы-
точных связей синтез схемы нужно вести с учетом 
этих реальных параметров. Синтез схемы с опти-
мальной структурой будем вести, придерживаясь 
методики, изложенной в [3]. 

Не р а с к р ы в а я н а у ч н о й основы с т р у к т у р н о г о 
синтеза схем механизмов без избыточных связей, 
приведем р а б о ч и е у р а в н е н и я из [3] для р а с ч е т а 
количества промежуточных пар и реализуемых 

в них относительных парциальных движений f x : 



Рх =rtx + £ . 

f x = W - f 0 + 6 k , 
(3) 

где пх - количество промежуточных звеньев 
/ о - количество д в и ж е н и й в основных связях 

(связях со стойкой) 
к - количество замкнутых контуров цепи. 
Приведем пример синтеза схемы по (3), выбрав 

техническое задание на проектирование , по смыс-
лу совпадающее с п р о е к т и р о в а н и е м конической 
уголковой передачи. 

Пусть требуется преобразовать вращательное 
движение во вращательное. 

W = 1; _/q = 2; «q = 2 (количество основных зве-
ньев, связанных со стойкой), одноконтурное реше-
ние будет таким: 

* = 1 : * х = 0 ; * о = 1 
Примем пх = 0 (нет промежуточного звена), по (3) 

получим: 
Рх = + £ = 0 + 1 = 1 и 
fx=W-f0+6k = \-2 + 6\ = 5, 

следовательно, два звена 2 и 4 следует соединить од-
ной пятиподвижной парой, что реализуемо, напри-
мер, конической зубчатой передачей с точечным 
характером контакта активных поверхностей зубьев. 

Оставим неизменным техническое задание, но 
п р и м е м и х =1 (есть одно промежуточное звено), 
тогда 

Рх =пх +£ = 1 + 1 = 2 и 
fx = W — fo+6k = ]~2 + 6 = 5, 

полученные пять движений следует распреде-
лить между двумя парами промежуточного звена 
по схеме: 

5 = 4 + 1 или 5 = 3 + 2 
Проверку правильности структурного решения 

п р о в е д е м , исходя из п р о с т р а н с т в е н н о г о пред-
ставления схемы реального механизма. Решение при 
пх = 0 дает: 

W=6n-5P5-lP,, 
W= 6-2-5-2-1 • 1 = 1, что верно, а 

при пх =1 и второй комбинации промежуточных 
пар (одна допускает три относительных движения, 
вторая два движения) 

W=6n-5Ps-3P.f4P4, 
W=6-3-5-2-31-4-l = 1 ,чтотакже верно. 
Таким образом, техническое решение реальной 

уголковой передачи с п р о м е ж у т о ч н ы м звеном и 
оптимальной структурой должно предусматривать 
использование в качестве одной из промежуточных 
пар вместо т р а д и ц и о н н о й д в у х п о д в и ж н о й пары 
кинематического соединения, разрешающего три 
движения, что может быть технически реализовано, 
когда любая пара (А или В) исполняется составной с 
в о з м о ж н о с т ь ю в р а щ а т е л ь н о й с а м о у с т а н о в к и в 
любом из основных звеньев посредством вкладыша-
подшипника, образующего подвижное соединение с 
промежуточным звеном 3. 

2. Уголковая передача с переменным углом 
пересечения осей звеньев. 

М о д и ф и ц и р у е м с х е м у уголковой передачи с 
целью расширения ее кинематических возможнос-
тей путем наделения ее свойством передачи движе-
ния при изменяемом угле пересечения осей О., и 0 4 , 
что достигается тем, что одно (или оба) основное 
звено получают дополнительное движение вокруг 
оси Д , проходящей ч е р е з неподвижную т о ч к у с 
п е р е с е ч е н и я осей основного д в и ж е н и я звеньев, 

Рис. 2. Уголковая передача с переменным углом 
пересечения осей 

перпендикулярно плоскости расположения этих 
осей. 

Такая модификация может быть востребована, 
например, в кинематических цепях промышлен-
ных, медицинских и приборных роботов и манипуля-
торов, перестраиваемых технологических и транс-
портных машинах, в объемных насосах переменой 
производительности. 

Целесообразно рассмотреть оба варианта рабо-
ты такой передачи. Первый — работа передачи про-
исходит при фиксированном угле пересечения осей, 
второй — в процессе передачи движения между 
валамиО, и Ол угол между ними также изменяется. 

Следует сразу отметить, что, несмотря на нали-
чие двух движений по второму варианту, обобщен-
ной координатой все же будет одна, поскольку из-за 
с п е ц и ф и к и схемы п е р е м е н н ы й угол п е р е с е ч е -
ния осей 02 и 0 4 не вызывает изменения основной 
п е р е д а т о ч н о й ф у н к ц и и передачи , она остается 
равной единице даже во время изменения угла между 
осями, хотя физически структура механизма будет 
другой. 

Очевидно, что формальное применение формулы 
для определения подвижности механизмов третьего 
семейства при фиксированном угле пересечения осей 
0.L и 0 4 даст неверный результат. Пусть, например, 
з в е н о 3 и с п о л н е н о двумя з в е н ь я м и За и 36, со-
единенными между собой одноподвижной враща-
тельной парой С. Учитывая, что соединения А и В в 
совокупности дают пару четвертого класса будем 
иметь: 

W=3n-2P.-Pin 
W = 3-4-2-3-1 =5 . 
Если также формально использовать формулу (2) 

для пространственного механизма, то результат бу-
дет таким: 

W=3n-2P,-4PJn 
W= 6-4-5-3-4 = 5. 
Без учета связности движений в парах А и В не-

ожиданно получаем верный итоговый результат 
W= 6-4-5-3-4 2 = 1. 
Обратимся вновь к основаниям структурного 

синтеза схемы с оптимальной структурой, положив 
пх = 2 . просчитаем рх и fx по зависимостям (3): 

Рх =пх +£ = 2 + 1 = 3 
fx = W - / o + 6£ = l - 2 + 6-l = 5 
Эти пять движений можно распределить так, как 

показано на рис. 2, а именно 2 + 1 + 2 , т.е. неожи-
д а н н о в е р н ы й результат , п о л у ч е н н ы й на пред-
ставлении механизма общего вида, соответствует 
структурно совершенной схеме. 



Если считать д в и ж е н и е в парах А и В связанным, 
к а к это и м е е т м е с т о в д е й с т в и т е л ь н о с т и , то, по-
скольку эти п а р ы р е а л и з у ю т только два н е з а в и с и -
м ы х д в и ж е н и я (это э к в и в а л е н т двух п а р п я т о г о 
класса), тогда п а р у «С» следует наделить тремя дви-
ж е н и я м и , н а п р и м е р , р е а л и з о в а в с ф е р и ч е с к и м 
шарниром, и это будет т а к ж е с т р у к т у р н о с о в е р ш е н -
н ы м схемным р е ш е н и е м передачи , при котором: 

W= 6л-5Р5-ЗР3 и 
W= 6-4-5-5-31 = 1 
Если ввести в к о н с т р у к ц и ю передачи звено 5, то, 

сохраняя логику п р е д ы д у щ е г о примера , добавив в 
расчет п о д в и ж н о с т и одно п о д в и ж н о е звено и одну 
пару пятого класса , о п р е д е л и м п о д в и ж н о с т ь переда-
чи при относительном д в и ж е н и и осей О ги 0 4 

W= 6л-5Р5-ЗР, и 
W=6-5-5-5-3'l = 2. 
Р е з у л ь т а т в н о в ь о к а з а л с я в е р н ы м , т .е . о б щ а я 

м е т о д и к а с и н т е з а с т р у к т у р н о с о в е р ш е н н ы х с х е м 
без и з б ы т о ч н ы х к о н т у р н ы х с в я з е й устойчиво пред-
л а г а е т о п т и м а л ь н ы е с х е м н ы е р е ш е н и я , оставляя 
к о н с т р у к т о р у р а с п р е д е л е н и е п а р ц и а л ь н ы х д в и ж е -
ний в п р о м е ж у т о ч н ы х парах, о б щ е е ж е количество 
п р о м е ж у т о ч н ы х пар и п а р ц и а л ь н ы х с в я з е й опре -
деляется строгим расчетом. 
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УДК 68151 А.Т. КОГУТ 

Омский государственный 
университет путей сообщения 

ПАРАМЕТРИЧЕСКАЯ ИДЕНТИФИКАЦИЯ 
И ОЦЕНИВАНИЕ АДЕКВАТНОСТИ 
ДИНАМИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ 
ОБРАБАТЫВАЮЩЕГО СТАНКА 
В работе рассматриваются вопросы получения оценок параметров восстановленной 
структуры динамических моделей в форме дифференциальных уравнений вход-
состояние-выход и разностных вход-выход. При этом используются априорные дан-
ные из технической документации и экспериментально-статистические методы пара-
метрической идентификации. Адекватность полученных динамических моделей про-
верялась путем сравнения данных имитационного моделирования и натурного 
(физического) эксперимента. 

Д а н н а я с т а т ь я я в л я е т с я п р о д о л ж е н и е м р а с -
с м о т р е н и я в о п р о с о в п о с т р о е н и я м а т е м а т и ч е с к о г о 
описания д е р е в о о б р а б а т ы в а ю щ е г о станка «Мастер», 
осуществляющего пять п р о г р а м м н ы х п е р е м е щ е н и й , 
задаваемых от ЭВМ: т р и л и н е й н ы х (каналы 1, 2, 3), 
одного в р а щ а т е л ь н о г о для р а б о ч е г о органа (фрезы) 
и поворот з а готовки (каналы 4, 5). В работе [ 1 ] пока-
з а н а в о з м о ж н о с т ь п р и м е н е н и я л и н е й н ы х н е з а -
висимых (автономных) для к а ж д о г о 1-го канала дина-
мических моделей вход-состояние-выход вида 

х(" = А,х('' + В,и(" + ЕД'" ; (1) 

V, =С,х 1", (2) 

где х0) е Rni. uf,) е R,„, с(,) € R,,, - в е к т о р ы перемен-
ных с о с т о я н и я , у п р а в л я ю щ и х в о з д е й с т в и й и воз-
мущений; 

A, — с и с т е м н а я матрица р а з м е р о м (п, х л ) ; 
B,, Е, — м а т р и ц ы с в я з и со в х о д о м и в о з м у -

щ е н и я м и р а з м е р о м (n х л,); 
C, — м а т р и ц а с в я з и со с к а л я р н ы м выходом у, 

размером (1 х л(). 
Для п е р в ы х т р е х к а н а л о в л, = 6, для ч е т в е р т о г о 

и пятого Л, = 4. 
С л е д у ю щ и м шагом я в л я е т с я о п р е д е л е н и е чис-

ленных з н а ч е н и й элементов матриц А,, В,, Ej (эле-
менты в е к т о р о в С, ' получены и п р и в е д е н ы в работе 
[1]) и п р о в е р к а а д е к в а т н о с т и м а т е м а т и ч е с к и х мо-
делей , т .е . р е ш е н и е о б ы ч н о й з а д а ч и п а р а м е т р и -
ческой и д е н т и ф и к а ц и и [2]. Как показано в работе [ 1 ] 

А, = кп., кт, KpMi, М, Zn к,, Ь, с,); 

т е элементы матриц зависят от момента инерции Jm, 
к о э ф ф и ц и е н т о в влияния угловой скорости к и мо-



Таблица 1 
Значения параметров 

Канал IS " pen i м, 

1 1089 м/рад 100 кг 

2 1736 м/рад 50 кг 

3 1717 м/рад 20 кг 

4 57 0,1 кгм' 

5 22187 2 кг м' 

м е н т а kmi и с п о л н и т е л ь н о г о д в и г а т е л я ; к о э ф ф и -
циентов преобразования вращательного д в и ж е н и я в 
поступательное (редукции) К массы (моментов 
инерции) звена М;, к о э ф ф и ц и е н т о в упругости х, и 
в я з к о г о т р е н и я к. м е х а н и ч е с к и х передач ; к о э ф -
фициентов упругости b и вязкого трения с, электро-
механического привода и основания станка. 

Во всех пяти приводах станка используется один 
и тот ж е тип асинхронного двигателя АДП362, поэто-
му -Li = кп, = кп> кш = *,„ ( = Ü5) • На основе пас-
портных данных двигателя [3] в ы ч и с л е н ы следую-
щие значения параметров: 

JM =4-10"икгм2; /сп = 0,54 10 ' Н м р а д ; кт= 14,2 Н м. 
К о э ф ф и ц и е н т ы редукции К ^ были определены 

прямыми измерениями, а массы (моменты инерции) 
М, отдельных звеньев из-за сложности конструкции 
станка удалось только оценить , поэтому в табл. 1 
приведены численные значения параметров К)ши и 
о ц е н к и М(. Н а и б о л ь ш у ю с л о ж н о с т ь п р е д с т а в и л о 
о п р е д е л е н и е к о э ф ф и ц и е н т о в у п р у г о с т и х,' bj и 
в я з к о г о т р е н и я k-, ct м е х а н и ч е с к и х п е р е д а ч и 
к о л е б а н и я о с н о в а н и я станка , поэтому, используя 
м е т о д и к у и з м е н е н и я н а г р у з к и на з в е н ь я [4, 5], 
оценивания по р е з о н а н с н ы м свойствам [5] и осцил-
лограммам [4], удалось получить только в о з м о ж н ы е 
г р а н и ц ы и з м е н е н и я э т и х п а р а м е т р о в , к о т о р ы е 
п р и в е д е н ы в табл.2 . Т а к и м о б р а з о м , с п о м о щ ь ю 
т е х н и ч е с к о й д о к у м е н т а ц и и и п р я м ы х и з м е р е н и й 
удалось о п р е д е л и т ь ч и с л е н н ы е з н а ч е н и я только 
элементов матриц В, = В(7)ш, k j , i = 1.5. 

Далее необходимо с помощью экспериментально-
статистических методов [6] обработать результаты 
натурных испытаний и оценить элементы матриц А, 
и Е, ( = 1,5), а затем п е р е й т и к р е ш е н и ю задачи вы-
бора алгоритма управления и его эксперименталь-
ного исследования. В работе предлагается органи-
з о в а т ь и м и т а ц и о н н о е м о д е л и р о в а н и е о б ъ е к т а , 
о п и с ы в а е м о г о у р а в н е н и я м и (1) и (2) с учетом по-
стоянных параметров в табл.1, и граничных значе-
ний (табл.2), а т а к ж е его модели, алгоритмов управ-
ления, адаптации и сравнить с результатами физи-

Таблица 2 
Граничные значения параметров 

Ка-
нал 

• Н / с к,. H/cJ Ь, . H/c c,. H/t-Ка-
нал 

min max min max min max min max 

1 300 2000 10' 5-10' 290 2400 10' 5 10' 

2 350 2500 10' 5-10' 290 2400 10* 5 10' 

3 400 3000 10' 5-10' 100 750 10' .5 10* 

4 28 200 10' 510' - - - -

5 28 200 10' 5 10' - - - -

ческого э к с п е р и м е н т а , п о л у ч е н н ы м и в ходе нор-
м а л ь н о г о ф у н к ц и о н и р о в а н и я о б ъ е к т а ( системы 
управления станка) . Методы синтеза адаптивного 
регулятора в данной работе не рассматриваются . 

О с н о в н ы м и т е х н и ч е с к и м у с т р о й с т в о м , осу-
щ е с т в л я ю щ и м о б р а б о т к у и н ф о р м а ц и и и ф о р м и -
рование управляющих воздействий является ЭВМ, 
п о э т о м у м о д е л ь ю о б ъ е к т а а в т о н о м н о г о к а н а л а 
является разностное уравнение вида 

y(t + 1) = а,у(0 + ä2y(t -1) + V ( f ) + b2u(t -1), (3) 
где t — текущее дискретное время с шагом дискре-
тизации tiV 

К о э ф ф и ц и е н т ы ä , ( 0 и ä2(t) зависят от элемен-
тов матрицы A, a bt(t) и b2(t) ~ от матриц А и В. Все 
параметры уравнения (3) составляют упрощенную 
модель объекта Ä(/) = (а, (0 ä2(t) 6,(0 b2(t))• 

У р а в н е н и е (3) в ы б р а н о о д н о т и п н ы м для всех 
каналов, поэтому в д а л ь н е й ш е м н о м е р канала не 
у к а з ы в а е т с я , а и н д е к с i используется для других 
обозначений, 

Будем т а к ж е полагать, что алгоритмы управле-
ния и адаптации известны и их м о ж н о записать в 
общем виде 

u(t) = fKlfi(t-\U{t-\),g(i),Mt)}. (4) 

Ä(/) = / , { Ä ( / - l ) } (5) 
В формуле (4) ф у н к ц и я g(f) является задающим 

воздействием, которое выбирается из множества воз-
м о ж н ы х g.[t) (/ = 1,5), вид наиболее часто встречаю-
щихся на практике кривых^(( ) приведен на рис. 1. 

И м и т а ц и о н н о е м о д е л и р о в а н и е о р г а н и з у е т с я 
следующим образом. П р и в ы б р а н н о м допустимом 
задающем воздействии g(f) реализуется ф а к т о р н ы й 
м н о г о у р о в н е в ы й э к с п е р и м е н т , п л а н к о т о р о г о 
с о д е р ж и т Nu = 4500 опытов , и с п о л ь з у ю щ и х раз -
л и ч н ы е с о ч е т а н и я п а р а м е т р о в А ( 0 - С и с т е м н а я 
матрица объекта зависит от параметров 

А = (М, М„,А, с.х.Ь), 
где М„ = М + ДМ; 

ДМ — вариация массы звеньев. 
Значения параметров выбираются в соответствии 

с табл. 2 из множеств: 

М = {20 

* = {|04 

50 30 40}; 80 НО 140}; ДМ = {10 20 

105 Ю6}; с = {lO4 105 Ю6); 

^ = {0.2 0.5 0.9 1.3 1.7}. 
В каждом опыте при о п р е д е л е н н о м сочетании 

параметров А = А( т) на интервале времени t e[0,;max] 
осуществляется моделирование объекта (решение 
д и ф ф е р е н ц и а л ь н ы х уравнений) (1) и (2), в моменты 
времени {определяются дискретные значения х(Г), у((), 
по у р а в н е н и ю (3) вычисляется выход модели y(t), 

0.16 

0.12 

0.08 -

! WH 

а 

-0.04 

gj 

go 

/ s' \ 

2 3 
t, с i 

Рнс.1. Множество задающих воздействий 
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Рис. 2. Зависимость среднего значения ошибки от шага 
дискретизации 

которые используются в алгоритмах (4), (5), форми-
руется у п р а в л я ю щ е е воздействие и вычисляют-
ся оценки у п р о щ е н н о й модели Ä(r). 

Точность п р о ц е с с о в управления определяется с 
помощью показателя вида 

Е = шах( g( о -
АО 
L

 fK'ü 
, ПРИ tЕ (6) 

П р и моделировании шаг д и с к р е т и з а ц и и вначале 
был в ы б р а н = 2,5 мс ( з н а ч е н и е было получено 
эмпирическим путем [7]). Время моделирования f 
выбирается т а к и м образом, чтобы обеспечить ана-
лиз как переходных, так и установившихся режимов. 
Учитывая , что в р е м я р е г у л и р о в а н и я в р е а л ь н о й 
с и с т е м е с о с т а в и л о t = 0,5 с, в ы б е р е м з н а ч е н и е 
( , ш = 3 с, достаточное для анализа всего движения 
объекта. 

Для опыта г будет получена в ы б о р к а 
E(t), Ä( r ,0 = ( f l , ( r ,O .ä 2 ( r , f ) ,Vr .O,Mr , / ) ) . ' 6 [ ° - ' m J -
По аналогии с ф а к т о р н ы м экспериментом [8] для 

каждого опыта г отдельная р е а л и з а ц и я А(г,/) может 
быть р а с с м о т р е н а к а к одно и з п о в т о р н ы х наблю-
дений, для которых вычисляются групповые средние 
значения и дисперсии [8] 

1 "' -
МА(т) = — У а ( г , / ) • 

DÄ(r) = - ] Г [ Я ( г , ; ) - Л м ] 
m — 1 

где 
' ш а х 

ям в ы ч и с л я л о с ь с р е д н е е з н а ч е н и е о ш и б о к ME, 
з а в и с и м о с т ь к о т о р о г о от в ы б р а н н ы х в э к с п е -
риментах значениях приведена на рис.2. Иссле-
довалось т а к ж е в л и я н и е м а с с ы м а н и п у л я т о р а на 
п о в е д е н и е х а р а к т е р и с т и к . А н а л и з п о л у ч е н н ы х 
данных показывает , что зависимость МЕЦ^) при од-
ной и той ж е массе существенно не меняет своего 
значения при f, е (1,25 2,5), поэтому эмпирически 
выбранная величина t(, = 2,5 мс является допусти-
мым шагом дискретизации. 

Все множество экспериментальных данных при 
'».ил = 5 и о б ъ е м е в ы б о р к и N 1 ' ' = 22500 исполь -
зовалось для п р о в е р к и адеква LHOCTH предлагаемых 
математических моделей. Опять ж е по аналогии с 
ф а к т о р н ы м и экспериментами будем рассматривать 
ошибку E(i,L) как в ы б о р о ч н ы е значения выходной 
величины (регрессии), а МА(/'.г) и DÄ(/,r) в качест-
ве входных переменных (факторов, регрессоров [8]). 

М о д е л ь E = F{MA.DA) п р и м н о г о у р о в н е в о м 
.жсперименге ц е л е с о о б р а з н о выбрать в виде пара-
болической регрессии 

II II II II 

Ы ' / = | 
1=1 

где d„, d., d((, d); — к о э ф ф и ц и е н т ы регрессии; 
л — количество учитываемых в модели факторов. 
При в ы б р а н н о м в е к т о р е A(r) е и оценивании 

математических о ж и д а н и й МА и д и с п е р с и й OA 
общее число р е г р е с с о р о в составит л = 8, тогда 

Р, = 

MAr j = 1,4: 

j = 5Д DA ,-4 ' 
(8) 

Заметим, что относительно параметров разност-
ного уравнения о б ъ е к т а (3) модель (7) имеет четвер-
тый порядок. 

О ц е н к и р е г р е с с и о н н ы х к о э ф ф и ц и е н т о в опре-
делялись методом наименьших квадратов [2, 6, 8], а 
проверка адекватности — на основе вычисления сле-
дующих статистик: 

Х [ £ 0 ) - £ ( у ) ] : 

/=i 
Nm-m 

Х [ £ ( 7 ) - М £ ] 2 

У = 
Syl, 

N Ч) 

Т а к и м о б р а з о м , д л я о д н о г о з а д а ю щ е г о в о з -
д е й с т в и я g(t) в х о д е и м и т а ц и о н н о г о м о д е л и р о в а -
ния при п е р е б о р е всех з н а ч е н и й ( ф о р м и р у е т с я 
выборка 

{£(r),A/Ä(r),Z)Ä(r)}, T = l,Nu • 
Повторяя ф а к т о р н ы е э к с п е р и м е н т ы при других 

значениях g;( t) е G, получим м н о ж е с т в о значений 

{£(/'. г). AfÄ(i. г), DA{i. г)}, = Umax , 
с общим о б ъ е м о м в ы б о р к и N = iiruJl • Nu. 

П о д м н о ж е с т в а э к с п е р и м е н т а л ь н ы х данных ис-
п о л ь з о в а л и с ь и для р е ш е н и я н е к о т о р ы х частных 
задач, например , для п о д т в е р ж д е н и я правильности 
эмпирического в ы б о р а шага д и с к р е т и з а ц и и f(l. Из 
в с е х з а д а ю щ и х в о з д е й с т в и й g,.(f) ц е л е с о о б р а з н о 
выбрать к р и в у ю с н а и б о л ь ш и м и з м е н е н и е м произ-
водных g(i), g(t) и g 0 ) ( r ) . Т а к и м и являются функ-
ции gjt) и gs(t), поэтому imux = 2 и объем выборки 
составилЛ/"1 = 9000 данных. По всем этим значени-

где j = 1глт, 
m - число о ц е н и в а е м ы х к о э ф ф и ц и е н т о в моде-

ли (7). 
В ходе имитационного моделирования построе-

на нелинейная р е г р е с с и о н н а я модель (7) и вычисле-
ны значения статистических характеристик: 

50
2 = 0,0045; 5 , = 0,032 и у = 7 , 

т.к. у > 2, то в соответствии с р е к о м е н д а ц и я м и [6] 
м о ж н о с ч и т а т ь п о л у ч е н н у ю м о д е л ь а д е к в а т н о й 
экспериментальным данным имитационного моде-
лирования. 

В ходе ф и з и ч е с к о г о эксперимента проводились 
измерения тех ж е величин Е, МА , DA , что и при ими-
тационном моделировании. В качестве генератора 
задающих воздействий использовались программы 
и з г о т о в л е н и я и з д е л и й , р е а л и з у е м ы х д е р е в о о б -
р а б а т ы в а ю щ и м с т а н к о м « М а с т е р » . П а р а м е т р ы 
а в т о н о м н ы х к а н а л о в и з м е н я л и с ь за с ч е т п е р е -
м е щ е н и й по р а з л и ч н ы м координатам и веса заго-
т о в о к . Р е з у л ь т а т о м ф и з и ч е с к о г о э к с п е р и м е н т а 
является множество 



{е(т)<1"" , М\{т)ф"', DA(T)'1""} • Г = 1. N,lim . 
О б ъ е м н е о б х о д и м о й в ы б о р к и А/физ д о л ж е н 

с о г л а с о в а т ь с я с к о л и ч е с т в о м р е а л и з а ц и й ими-
тационного э к с п е р и м е н т а . Результаты моделиро-
вания получены на основе в ы б о р к и объемом Ы<21= 
= 22500 при длительности одной реализации опы-
та tmax = 3 с и общее время моделирования состави-
ло = N ' 2 1 1,„а* = 1 1 2 5 м и н ' в ходе проведения 
ф и з и ч е с к о г о э к с п е р и м е н т а средняя длительность 
одной реализации составила г '̂,"'* = 2 , 5 мин и д/\я того 

ж е в р е м е н и Т н е о б х о д и м о 450 опытов. Экспе-
р и м е н т а л ь н ы е д а н н ы е б ы л и п о л у ч е н ы п р и ре-
презентативной выборке Ni/;u.. = 516. 

П о л у ч е н н ы е д а н н ы е и с п о л ь з о в а л и с ь для вос-
с т а н о в л е н и я з а в и с и м о с т и вида (7) и в ы ч и с л е н и я 
статистик (во всех формулах о б ъ е м выборки рав-
н я л с я №физ), з н а ч е н и я к о т о р ы х п о л у ч и л и с ь сле-
дующие: 

50
2 = 0,0022; Sy/x

2 = 0,0075и / = 3.5, 
т.е. у > 2 и математическая модель вида (7) т а к ж е 
соответствует данным физического эксперимента. 

Для сравнительного анализа на рис.3 приведе-
ны результаты имитационного моделирования (тем-
ные символы) и аналогичные д а н н ы е физического 
эксперимента (светлые символы). В целом можно 
сделать вывод о достаточной близости полученных 
результатов. В ы я в л е н н ы е отклонения от средних 
тенденций в дальнейшем исследовались разработ-
чиками конструкции станка. 

Таким образом, используя полученную в рабо-
те [1] структурную модель, описывающую динами-
ч е с к и е п р о ц е с с ы , п р о т е к а ю щ и е в д е р е в о о б р а -
батывающем станке, проведена п а р а м е т р и ч е с к а я 
и д е н т и ф и к а ц и я . П р и э т о м и с п о л ь з о в а л а с ь к а к 
а п р и о р н а я и н ф о р м а ц и я и з т е х н и ч е с к о й доку -
ментации, так и п р и м е н я л и с ь экспериментально-
с т а т и с т и ч е с к и е методы о ц е н и в а н и я параметров . 
Подтверждена адекватность полученных моделей 
данными ф и з и ч е с к и х (натурных) экспериментов . 
Предлагаемая методика постановки имитационного 
моделирования м о ж е т применяться и при решении 
вопросов синтеза алгоритмов управления и адапта-
ции параметров. 
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МЕТОДОЛОГИЯ И АЛГОРИТМ РАСЧЕТА 
КРИТЕРИЕВ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ 
МАШИНЫ ЦИКЛИЧЕСКОГО ДЕЙСТВИЯ 
НА ТРАНСПОРТНЫХ ОПЕРАЦИЯХ 
ЕЕ РАБОЧЕГО ЦИКЛА 
Предложен комплекс критериев эффективности, позволяющий определять общие и 
удельные энергозатраты машины в типовом рабочем цикле, а также часовые расход 
топлива и производительность в непрерывном рабочем процессе. Приведена блок-
схема алгоритма расчета критериев эффективности на транспортных операциях 
рабочего цикла фронтального погрузчика. 

В с о в р е м е н н ы х условиях устойчивого роста цен 
на э н е р г о н о с и т е л и и ж е с т к о й к о н к у р е н ц и и на 
мировом р ы н к е т е х н и ч е с к и х средств Российская Фе-
дерация п е р е х о д и т на н о в ы е для н е е методы реше-
н и я а к т у а л ь н ы х н а р о д н о х о з я й с т в е н н ы х п р о б л е м 
с т р а н ы . С о г л а с н о п р и о р и т е т н ы м н а п р а в л е н и я м 
н а у к и и технологий [ 1 ] к т а к и м п р о б л е м а м относит-
ся п р о б л е м а п е р е х о д а на р е с у р с о - и э н е р г о с б е -
р е г а ю щ и е т е х н о л о г и и р а б о т ы м а ш и н р а з л и ч н о г о 
функционального назначения . 

В п р о ц е с с е у д о в л е т в о р е н и я актуальных потреб-
н о с т е й с т р а н ы п л а н и р у е м ы й о б ъ е м р а б о т м о ж н о 
о с у щ е с т в и т ь и о т е ч е с т в е н н о й и з а р у б е ж н о й тех-
н и к о й по э ф ф е к т и в н ы м р а б о ч и м т е х н о л о г и я м . 
Т е р м и н « э ф ф е к т и в н о с т ь р а б о ч е г о процесса» широ-
ко п р и м е н я е т с я в с а м ы х р а з н ы х отраслях науки и 
производства . В о б щ е м случае под э ф ф е к т и в н о с т ь ю 
процесса п о н и м а ю т о т н о ш е н и е полезного результа-
та работы к з а т р а ч е н н ы м на эту работу ресурсам. 

К а к п о к а з ы в а е т с у щ е с т в у ю щ а я п р а к т и к а , э ф -
ф е к т и в н о с т ь и с п о л ь з о в а н и я т е х н и ч е с к о г о средства 
отечественного п р о и з в о д с т в а о ц е н и в а ю т комплек-
сом п о к а з а т е л е й к а ч е с т в а т е х н и к и [2, 3]. К этому 
к о м п л е к с у о т н о с я т с я п о к а з а т е л и : ф у н к ц и о н и -
рования , надежности , технологичности , эргономи-
ч е с к и е , э с т е т и ч е с к и е , с т а н д а р т и з а ц и и и у н и ф и -
кации, п а т е н т н о - п р а в о в ы е , э к о н о м и ч е с к и е . Неко-
т о р ы е и з э т и х п о к а з а т е л е й в н о с я т в т е х н и ч е с к и е 
х а р а к т е р и с т и к и м а ш и н ы , п р е д л а г а е м о й на р ы н к е 
техники . Анализ каталогов т е х н и ч е с к и х средств [4], 
предлагаемых на о т е ч е с т в е н н о м и з а р у б е ж н о м рын-
ках т е х н и к и , и их х а р а к т е р и с т и к , п р и в е д е н н ы х в 
п а с п о р т н ы х д а н н ы х н а и з д е л и я , п о к а з ы в а е т , что 
о б ъ е к т и в н о е с р а в н е н и е э к с п л у а т а ц и о н н ы х показа-
телей отечественной и з а р у б е ж н о й техники осущест-
вить п р а к т и ч е с к и н е в о з м о ж н о . Это связано с тем, 
что требования национальных стандартов стран, про-
и з в о д я щ и х т е х н и ч е с к и е средства , не согласованы 
м е ж д у собой. Так, н а п р и м е р , ф и р м а Caterpil lar , при 
о п р е д е л е н и и т е х н и ч е с к и х х а р а к т е р и с т и к ф р о н -
тального п о г р у з ч и к а р у к о в о д с т в у е т с я с т а н д а р т о м 
SAE J 7 3 2 ( и ю н ь 1992 г.) , а З А О « Ч е л я б и н с к и е 
строительно-дорожные машины», производящие ана-
логичную технику , р у к о в о д с т в у е т с я ГОСТ 21321-85 
(Погрузчики о д н о к о в ш о в ы е строительные . Техни-
ч е с к и е т р е б о в а н и я ) , Г О С Т 21605-86 ( П о г р у з ч и к и 
с т р о и т е л ь н ы е о д н о к о в ш о в ы е ф р о н т а л ь н ы е . Т е р -
мины и определения) . С р а в н е н и е этих стандартов 

п о к а з ы в а е т , что о ц е н к а т е х н и к и о с у щ е с т в л я е т с я 
р а з н ы м и комплексами к р и т е р и е в качества. Не сов- j 
падают д а ж е п р и м е н я е м ы е т е р м и н ы и определения. 

Согласно п р и н я т о м у в 2002 г. ф е д е р а л ь н о м у за-
кону о т е х н и ч е с к о м р е г у л и р о в а н и и в Р о с с и й с к о й 
Ф е д е р а ц и и (5), с и с т е м у н а ц и о н а л ь н ы х стандартов 
п л а н и р у е т с я п р и н я т ь т о л ь к о к 2010 г. В о с н о в у 
р а з р а б о т к и новых н а ц и о н а л ь н ы х стандартов реко-
м е н д о в а н о п о л о ж и т ь т р е б о в а н и я м е ж д у н а р о д н ы х 
стандартов. Поскольку система н а ц и о н а л ь н ы х стан-
дартов е щ е не ра зработана , то в н е е следует ввести 
п о к а з а т е л и , п о з в о л я ю щ и е о с у щ е с т в л я т ь с р а в н и -
тельную оценку э к с п л у а т а ц и о н н ы х х а р а к т е р и с т и к 
з а р у б е ж н о й и отечественной техники . Такая оцен-
ка даст возможность объективно оп ределять уровень 
к о н к у р е н т о с п о с о б н о с т и п р и м е н я е м о й в р а б о ч е м 
процессе о т е ч е с т в е н н о й т е х н и к и и э ф ф е к т и в н о с т ь 
ее использования в т и п о в ы х условиях эксплуатации. 

В д а н н о й р а б о т е р е к о м е н д у е т с я с ч и т а т ь 
э ф ф е к т и в н ы м тот процесс , который обеспечивает 
м а к с и м а л ь н у ю п р о и з в о д и т е л ь н о с т ь при минималь-
ной энергоемкости . В основу о ц е н к и э ф ф е к т и в н о с -
ти рабочего п р о ц е с с а положена э н е р г о е м к о с т ь еди-
ницы конечного продукта . 

Таким образом, п р и м е н я е м а я в рабочем процес-
се технического средства технология д о л ж н а быть 
э н е р г о с б е р е г а ю щ е й технологией . Какую т е х н и к у и 
тех но л о г ию работы для этого выбрать? Каким ком-
п л е к с о м к р и т е р и е в о п р е д е л и т ь э ф ф е к т и в н о с т ь 
рабочего п р о ц е с с а и с п о л ь з у е м о й техники? 

Как показывает практика , получить ответы на эти 
вопросы м о ж н о только на основе системного подхо-
да и к о м п ь ю т е р н о г о м о д е л и р о в а н и я р а б о ч е г о 
п р о ц е с с а т е х н и ч е с к о г о с р е д с т в а . Т а к о й п о д х о д 
п о з в о л я е т и з б е ж а т ь с у б ъ е к т и в н о й о ц е н к и раз -
л и ч н ы х ф а к т о р о в п р и р е ш е н и и р а с с м а т р и в а е м о й 
пр о б л емы [2]. Под с и с т е м н ы м подходом понимают 
о б о б щ е н н у ю методологию р е ш е н и я проблем, осно-
ванную на алгоритмических методах имитационного 
м о д е л и р о в а н и я р а б о т ы т е х н и ч е с к о г о с р е д с т в а в 
о п р е д е л е н н ы х условиях эксплуатации [2, 3, 6, 7]. 

Согласно с и с т е м н о м у подходу, в о б щ е м случае 
работа любого т е х н и ч е с к о г о средства имитируется 
ф у н к ц и о н и р о в а н и е м с л о ж н о й д и н а м и ч е с к о й сис-
темы S, с о с т о я щ е й из т р е х подсистем S,. S„, S., пер- j 
вого у р о в н я , х а р а к т е р и з у ю щ и х с о о т в е т с т в е н н о : 
п а р а м е т р ы среды, в которой осуществляется рабо-
та т е х н и ч е с к о г о средства ; к о н с т р у к т и в н ы е и экс-



п л у а т а ц и о н н ы е х а р а к т е р и с т и к и т е х н и ч е с к о г о 
средства; принципы и методы управления техни-
ческим средством на моделируемых операциях его 
рабочего цикла (рис. 1). 

Подсистемы S, носят следующие названия: S, — 
среда ф у н к ц и о н и р о в а н и я технического средства 
(СФТС); S2 — т е х н и ч е с к о е средство (ТС); S3 — 
объект управления техническим средством (ОУТС). 

Поскольку системный подход не получил еще 
достаточно широкого применения для оценки эф-
ф е к т и в н о с т и технологии рабочего цикла техни-
ческого средства, то необходимо уточнить некото-
рые понятия, используемые в данной работе. 

Система — существующая как единая целая 
совокупность взаимосвязанных и взаимозависимых 
подсистем, в которой функционирование каждой 
подсистемы подчинено необходимости достиже-
ния поставленной цели. 

Подсистема — часть системы, для которой мо-
жет быть сформулирована ее определенная роль в 
функционировании системы. 

Структура системы — с о в о к у п н о с т ь с в я з е й 
подсистем, соответствующая моделируемой опе-
рации рабочего цикла технического средства. 

Внешняя среда системы — воздействующая на 
систему о к р у ж а ю щ а я среда, параметры которой 
остаются неизменными по отношению к системе. 

Согласно определению «внешняя среда системы» 
окружающая среда действует на подсистемы рас-
сматриваемой системы только в одном направлении 
и это д е й с т в и е о п и с ы в а е т с я п о с т о я н н ы м и пара-
метрами. Поскольку система S не меняет парамет-
ры внешней среды, то эту систему можно рассмат-
ривать как идеальную замкнутую систему, которую 
легко описать математическими выражениями. На 
рис. 1 направления действий внешней среды на сис-
тему показано пунктирными стрелками. 

Среда функционирования технического сред-
ства — окружающая в процессе эксплуатации тех-
нического средства среда, параметры которой не 
зависят от конструктивных характеристик этого 
технического средства. 

Сложная динамическая система — система, в ко-
торой имеется подсистема, принимающая решение 
об изменении структурных связей в системе с целью 
протекания процесса в желаемом направлении. 

Техническое средство — машина, механизмы ко-
торой объединены в структуру, характерную для 
моделируемой операции рабочего цикла. 

Объект управления техническим средством — 
человек-оператор (ЧО) или устройство, обеспе-
чивающие рабочий процесс технического средст-
ва в определенных условиях эксплуатации. 

Поскольку большинство технических средств 
относится к машинам циклического действия, то в 

Внешняя среда системы S 

Рис. 1. 

процессе определения эффективности применяе-
мых в данном виде работ технологий необходимо 
оценить эффективность не только всего рабочего 
процесса, но и эффективность каждой операции 
рабочего цикла технического средства. При этом 
каждая операция цикла должна быть эффективной 
и не должна снижать эффективность последующей 
и предыдущей операций. 

Каким комплексом критериев сравнивать эф-
фективность применяемых технологий в рабочем 
цикле технического средства? Очевидно, что в этот 
комплекс критериев сравнения необходимо вклю-
чить следующие показатели эффективности рабо-
чего цикла: 

Ey - IE, / Vm -» min; 
G, -> min; 
P,->max, 

где - Ey — удельные энергозатраты на разработку 
полезного материала в одном рабочем цикле; Е( — 
энергозатраты на исследуемой операции рабочего 
цикла; Vm — объем полезного материала за один 
рабочий цикл; G(, Р, - соответственно часовые рас-
ход топлива и производительность в непрерывном 
рабочем процессе. 

Использование в практических целях такого на-
бора критериев сравнения технических показателей 
машин отечественного и зарубежного производства 
обосновано тем, что он является общим для всех 
технических средств и отражает особенности при-
м е н я е м о й технологии и к о н с т р у к т и в н о е совер-
шенство машины. Кроме этого, совокупность пред-
лагаемых критериев дает возможность получить от-
веты на следующие вопросы. 

1. Какие из существующих технологий работ яв-
ляются наиболее эффективными на данный момент 
времени? 

2. Какая из существующих машин работает по 
эффективной технологии? 

3. Какой должна б ы т ь идеальная э н е р г о с б е -
регающая технология ? 

4. Является ли применяемая технология работы 
идеальной энергосберегающей технологией? 

5. Способны ли существующие машины работать 
по идеальной энергосберегающей технологии? 

Необходимо отметить, что критерий Еу является 
интегральным критерием эффективности и, следо-
вательно, о п о с р е д о в а н н о о т р а ж а ю т и удельные 
приведенные затраты SY. Действительно, с уменьше-
нием удельных энергозатрат на рассматриваемый 
процесс, уменьшаются затраты на топливо и время 
протекания процесса, что ведет к повышению часо-
вой производительности Р 

Таким образом, определяющим критерием в 
рекомендуемом комплексе критериев сравнения 
являются удельные энергозатраты Еу. 

Для расчета рекомендуемых критериев эффек-
тивности рабочего процесса технического средства 
циклического действия необходимо создать сово-
купность математических моделей, о т р а ж а ю щ и х 
о с о б е н н о с т и каждой о п е р а ц и и рабочего цикла, 
связать их в единую систему, разработать соответ-
ствующие алгоритмы и программные продукты. 

При составлении алгоритма соответствующей 
операции рабочего цикла технического средства 
необходимо обеспечить, чтобы этот алгоритм обла-
дал рядом свойств: однозначностью, конечностью, 
результативностью, массовостью и т. д. Под одно-
значностью понимают единственность толкования 
исполнителем правил выполнения действий и по-
рядка их выполнения. Конечность алгоритма харак-



т е р и з у е т с я о б я з а т е л ь н о с т ь ю з а в е р ш е н и я к а ж -
дого и з действий, с о с т а в л я ю щ и х алгоритм, и за-
в е р ш е н н о с т ь ю в ы п о л н е н и я а л г о р и т м а в целом. 
Результативность алгоритма предполагает, что его 
в ы п о л н е н и е д о л ж н о з а в е р ш и т ь с я п о л у ч е н и е м 
определенных результатов. Массовость — это воз-
можность п р и м е н е н и я данного алгоритма для ре-
шения целого класса задач, отвечающих общей поста-
новке задачи. Правильность алгоритма — это спо-
собность алгоритма давать п р а в и л ь н ы е р е ш е н и я 
поставленных задач. 

М а т е м а т и ч е с к а я модель работы технического 
средства на i-й операции его рабочего цикла должна 
удовлетворять следующим основным требованиям. 

1. Д и н а м и ч е с к и е п р о ц е с с ы , п р о т е к а ю щ и е в 
системе, необходимо описывать однотипными мате-
матическими выражениями. Это позволит применить 
с о в р е м е н н ы е м е т о д ы с т р у к т у р н о г о п р о г р а м м и -
рования алгоритмов рабочего процесса техничес-
кого средства. 

2. В математических моделях следует применять 
только те параметры динамической системы, кото-
р ы е з а л о ж е н ы в к о н с т р у к т о р с к о й документации 
технического средства (чертежи, паспортные харак-
теристики комплектующих и покупных изделий и т. д.). 

3. Математическая модель должна обеспечивать 
прямое численное интегрирование состояния дина-
мической системы в интервале времени от 0 до t с 
в р е м е н н ы м шагом At. Т е р м и н «прямое интегри-
рование» означает , что над математическими вы-
ражениями, входящими в алгоритм, не производит-
ся никаких преобразований. 

4. Математическая модель должна обеспечивать 
количественную оценку показателей качества срав-
ниваемых технических средств на всех операциях 
рабочего цикла. 

5. М а т е м а т и ч е с к а я м о д е л ь д о л ж н а о т р а ж а т ь 
процессы ф у н к ц и о н и р о в а н и я подсистем, которые 
записываются в виде к о н к р е т н ы х функциональных 
соотношений (алгебраических, интегро-дифферен-
циальных, конечно-разностных и т. д.) или логических 
условий. 

6. Алгоритм должен в о с п р о и з в о д и т ь процесс-
оригинал в смысле его функционирования во време-
ни, имитируя элементарные явления, составляющие 
процесс с сохранением их логической структуры и 
последовательности протекания во времени. 

7. М о д е л и р у ю щ и й алгоритм должен по исход-
ным данным, с о д е р ж а щ и м сведения о начальном 
состоянии п р о ц е с с а (входной информации) и его 
параметрах, выдавать информацию о состояниях про-
цесса в произвольные моменты времени. 

Такой алгоритм позволит провести анализ вы-
ходных параметров моделируемого явления на основе 

объективного математического рассуждения. Цель 
этого анализа состоит в выявлении конструктивных 
и р е ж и м н ы х параметров системы, о к а з ы в а ю щ и х 
о с н о в н о е в л и я н и е на к о м п л е к с ы к р и т е р и е в эф-
ф е к т и в н о с т и . В а р ь и р у я эти п а р а м е т р ы , иссле -
дователь должен найти такое поведение системы, 
к о т о р о е о б е с п е ч и в а е т э ф ф е к т и в н о с т ь к а ж д о й 
о п е р а ц и и р а б о ч е г о ц и к л а и, следовательно, эф-
фективность рабочего процесса в целом. 

Рассмотрим применение методологии системного 
подхода для п о г р у з о ч н ы х м а ш и н ц и к л и ч е с к о г о 
действия на примере фронталь- юго погрузчика (ФП), 
предназначенного для погрузки сыпучего материа-
ла в т р а н с п о р т н о е средство в типовых условиях 
эксплуатации. 

Типовой рабочий цикл ФП [8] содержит восемь 
операций:1 - установка погрузочного оборудования 
в исходное положение черпания сыпучего материа-
ла; 2 — черпание; 3 - установка погрузочного обо-
рудования в транспортное положение; 4 — движение 
ФП к мзсту выгрузки сыпучего материала; 5 — подъем 
ковша до разгрузочного положения; 6 — разгрузка 
ковша, 7 — установка погрузочного оборудования в 
транспортное положение; 8 — об-ратное движение 
ФП к месту набора материала (рис. 2). 

Для математического моделирования рабочего 
процесса Ф П необходимо получить математическое 
описание функционирования всех задействованных 
на операциях цикла механизмов, составить алгорит-
мы соответствующих операций рабочего цикла и 
сформировать из них глобальный моделирующий 
алгоритм. 

П о д р о б н ы е м а т е м а т и ч е с к и е описания работы 
этих механизмов и соответствующие им алгоритмы 
приведены в работах автора (2, 9]. В данной работе 
приведена только блок-схема алгоритма расчета 
критериев э ф ф е к т и в н о с т и на транспортных опе-
рациях рабочего цикла Ф П (рис. 3). 

К этим операциям относятся: движение ФП к мес-
ту в ы г р у з к и с ы п у ч е г о м а т е р и а л а ( о п е р а ц и я 4); 
обратное движение Ф П к месту набора материала 
(операция 8). 

На рис. 3 использованы обозначения: V |H, ViiU — 
скорость поступательного движения шасси ФП на 
соответствующей транспортной операции; Р 4, Pv4, 
М , Pt)f!, Pv(l, М[)|; — нагрузки, приложенные к режу-



щей к р о м к е ножа днища ковша соответственно на 
четвертой и восьмой операциях рабочего цикла ФП; 
Lu — расстояние от штабеля сыпучего материала до 
транспортного средства; hstr — высота расположения 
ш а р н и р а крепления ковша к стреле от опорной по-
верхности погрузчика. 

В к а ч е с т в е к о н к р е т н о г о п р и м е р а а л г о р и т м а 
расчета значений к р и т е р и е в э ф ф е к т и в н о с т и техно-
логического процесса м а ш и н ы циклического дей-
ствия использован фронтальный погрузчик ТО-ЗОА 
с гидромеханической трансмиссией и типовым по-
грузочным оборудованием. Функциональная кине-
матическая схема этой машины приведена на рис. 4. 

О с н о в н ы м м е х а н и з м о м в этой схеме является 
силовой модуль, с о с т о я щ и й из двигателя 1 и его 
вспомогательных систем: пуска, охлаждения, смаз-
ки, электрооборудования и т. д. Двигатель связан с 
р е д у к т о р о м 2 о т б о р а м о щ н о с т и , к о т о р ы й пред-
назначен для деления потока мощности на привод 
т р а н с м и с с и и , г и д р о н а с о с о в 3, 4 п о г р у з о ч н о г о 
оборудования и гидронасоса 5 рулевого управления. 
Редуктор отбора м о щ н о с т и с о е д и н е н к а р д а н н о й 
передачей 6 с г и д р о т р а н с ф о р м а т о р о м 7, к о т о р ы й 
связан с гидромеханической к о р о б к о й передач 8. 
На этой коробке передач установлен редуктор 9 от-
бора мощности на аварийный насос-гидромотор 10. 
Гидромеханическая к о р о б к а передач 8 карданны-
ми передачами 11,12 связана соответственно с зад-
ним 13 и передним 14 ведущими мостами, на кото-
рые установлены колесные движители 15,16. 

К а ж д ы й из задействованных на моделируемой 
операции рабочего цикла механизмов, входящих в 
функциональную кинематическую схему (см. рис. 4) 
в м а т е м а т и ч е с к о й модели представлен подсисте-
мой с о о т в е т с т в у ю щ е г о у р о в н я по методологии , 
приведенной в работе [2]. 

Расчет численных значений к р и т е р и е в э ф ф е к -
т и в н о с т и Ф П н а т р а н с п о р т н ы х о п е р а ц и я х его 
рабочего цикла производится по алгоритму, состоя-
щему и з алгоритмов п о с л е д у ю щ и х уровней , опи-
сывающих ф у н к ц и о н и р о в а н и е структурно связан-
ных подсистем. Блок-схема этого алгоритма при-
ведена на рис. 5. 

Математические зависимости, входящие в этот 
алгоритм, опубликованы в работах [2, 9) автора дан-
ной статьи. 

Для осуществления расчетов по разработанному 
алгоритму вводятся следующие исходные данные. 

В математической модели параметры среды фун-
к ц и о н и р о в а н и я т е х н и ч е с к о г о средства на транс-
портных операциях Ф П (блок 1.1, см. рис. 5) опре-
делены следующими д а н н ы м и . Р а з р а б а т ы в а е м ы й 
сыпучий материал — гранитный щебень со средним 
диаметром куска 0,05 м. О п о р н а я поверхность — 
горизонтальное а с ф а л ь т о в о е покрытие . Темпера-
тура о к р у ж а ю щ е й среды 25° С при а т м о с ф е р н о м 
давлении 760 мм ртутного столба. Pv4, PqJ, MpJ, Pv„, P 
M |)3 - нагрузки, п р и в е д е н н ы е к р е ж у щ е й кромке 
ковша, соответственно на четвертой и восьмой опе-
рациях рабочего цикла ФП; fs|j4, f , — к о э ф ф и ц и е н т 
сопротивления п е р е к а т ы в а н и ю ФП по его опорной 
поверхности. 

Конструктивные и эксплуатационные характе-
ристики технического средства (блок 1.2, см. рис. 5) 
включают в себя следующие данные. GI1(1 — вес по-
грузочного оборудования (кН); МС1Г1 — момент при-
соединенной пары сил, рассчитываемый при при-
ведении силы т я ж е с т и погрузочного оборудования 
к р е ж у щ е й кромке н о ж а днища ковша (кНм); С1( - пе-
реводной к о э ф ф и ц и е н т размерностей (С == 0,00016); 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Рис. 4. 

Рчгн — давление рабочей жидкости в сливной гидро-
л и н и и гидропривода погрузочного оборудования 
(МПа); qn.j, qli4 — рабочие объемы гидронасосов по-
грузочного оборудования (см ; ,/об); г|„„:), Л,„и

 - общие 
КПД гидронасосов погрузочного оборудования; i,..,, 
iI 4, г],.,, П|.4

 — с о о т в е т с т в е н н о п е р е д а т о ч н ы е 
отношения и механические КПД передач «двигатель 
1 — гидронасос 3», «двигатель 1 — гидронасос 4»; 
Psry — давление рабочей жидкости в сливной гидро-
л и н и и гидропривода рулевого управления (МПа); 
qiiS — рабочий объем гидронасоса рулевого управ-
ления (см : ,/об); г)п115 — общий КПД гидронасоса руле-
вого управления; 1,5, г), 5 — соответственно пере-
даточное отношение и механический КПД переда-
чи «двигатель 1 — гидронасос 5»; i, 7, п,.-, — соответ-
ственно передаточное отношение и механический 
КПД передачи «двигатель 1 - гидротрансформатор 
7»; G0 — вес шасси погрузчика (кН); РЯ1П — давление 
р а б о ч е й ж и д к о с т и в с л и в н о й гидролинии гидро-
привода аварийного управления (МПа); qllW — ра-
б о ч и й о б ъ е м а в а р и й н о г о г и д р о н а с о с а (см 3 / об ) ; 
П,ш10 — о б щ и й КПД а в а р и й н о г о гидронасоса; iB II), 
г|в |() — соответственно передаточное отношение и 
м е х а н и ч е с к и й К П Д п е р е д а ч и « г и д р о м е х а н и ч е с -
кая к о р о б к а передач 8 — а в а р и й н ы й гидронасос 10; 
rs — силовой радиус колесного движителя (м); r|lr4, 
г]1г1| —механический КПД трансмиссии ФП на соот-
в е т с т в у ю щ е й т р а н с п о р т н о й о п е р а ц и и р а б о ч е г о 
цикла ; г|и1 — к о э ф ф и ц и е н т у ч е т а п о т е р ь к и н е -
тической энергии в р а щ а ю щ е й с я жидкости в гидро-
трансформаторе при передаче крутящего момента 
от насосного колеса к турбинному колесу. 

Действия человека оператора или системы управ-
л е н и я т е х н и ч е с к и м средством на м о д е л и р у е м о й 
операции его рабочего цикла (блок 1.3, см. рис. 5) 
описаны следующими параметрами. ilr4, ilr(J — пере-
даточное отношение трансмиссии ФП на соответ-
ствующей транспортной операции; Llri, Llrtj - даль-
ность транспортировки; hslr - высота расположения 
шарнира крепления ковша к стреле от опорной по-
верхности погрузчика. 

С ц е л ь ю у с т а н о в л е н и я а д е к в а т н о с т и модели-
р у е м ы х и р е а л ь н ы х о п е р а ц и й рабочего ц и к л а по 
р а з р а б о т а н н о м у алгоритму п р о в е д е н р а с ч е т для 
фронтального погрузчика ТО-ЗОА. При проведении 
расчетов использованы следующие исходные данные: 
р»,,и = Р„у = Р„„ = 0,5 МПа; q„3 = qn4 = 50 с м 3 / о б ; 
Я„5 = 32 см ' /об ; q n l 0 = 28,1 смУоб; П, . 3 =П М = П , . , = 
=п, , ;= Ч8. |0 = 0,9; i,_3 = i,.4 = i M = 0,784,- i,.ß = i,.7 = 
= i , . 6 = 1,0; г, = 0,577 м; fsp4 = fsp„ =0 ,2 ; Gn = 75 кН; 
.,r4 = i = 76,35; n , r J = n,r,; =0.9; n„n3 = П о м 4 = п , „ и = 
=%„„ =0,85; iM, = i,.7 = i l fj = 1,0; LlrJ = LtrS = 50 M. 

Эти и с х о д н ы е д а н н ы е в н е с е н ы в р а с ч е т из 
к о н с т р у к т о р с к о й д о к у м е н т а ц и и ф р о н т а л ь н о г о 



Рис. 5. 

погрузчика ТО-ЗОА и других источников информа-
ции [2,8, 9]. 

На О р л о в с к о м заводе п о г р у з ч и к о в проведены 
испытания фронтального погрузчика ТО-ЗОА. В про-
цессе испытания и з м е р я л и с ь и записывались сле-
дующие параметры: t4, tB — время соответствующей 
транспортной операции; пе4, п,е — частота вращения 
коленчатого вала двигателя на с о о т в е т с т в у ю щ е й 
транспортной операции; Llr — расстояние от штабе-
ля сыпучего материала до транспортного средства; 
G114, G„8 — расход топлива при выполнении соответ-
ствующей транспортной операции. Методика прове-
дения экспериментов подробно изложена в работе [10]. 

Сравнение данных экспериментов с результата-
ми расчетов по м а т е м а т и ч е с к о й модели произво-
дилось по с л е д у ю щ и м параметрам: t4; t8; G1M; GllB. 
С р а в н и т е л ь н ы й а н а л и з т е о р е т и ч е с к и х и экспе-
р и м е н т а л ь н ы х д а н н ы х п о к а з ы в а е т , что матема-
т и ч е с к а я модель о п и с ы в а е т р е а л ь н ы й процесс с 
максимальным р а с х о ж д е н и е м до 8 %. Это расхож-
дение объясняется тем, что в расчет внесены пара-
метры погрузчика, з а л о ж е н н ы е в технической доку-
м е н т а ц и и , а и с п ы т а н и я п р о в е д е н ы на м а ш и н е , 
находящейся в эксплуатации более трех лет, Кроме 
этого, необходимо отметить, что математическая мо-
дель воспроизводит процесс-оригинал приближенно. 

Таким о б р а з о м , с о в п а д е н и е т е о р е т и ч е с к и х и 
экспериментальных зависимостей в пределах норм, 
п р и н я т ы х в с т р о и т е л ь н о м и д о р о ж н о м машино-
строении, п о д т в е р ж д а е т к о р р е к т н о с т ь принятых 

д о п у щ е н и й при м а т е м а т и ч е с к о м моделировании 
транспортных операций ФП. 

Разработанную математическую модель целе-
с о о б р а з н о и с п о л ь з о в а т ь для р а с ч е т а к р и т е р и е в 
эффективности на транспортных операциях рабо-
чего цикла ФП при разработке энергосберегающих 
технологий, позволяющих э ф ф е к т и в н о использо-
вать потенциальные возможности , з а л о ж е н н ы е в 
конструкцию машины. 
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ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ РЕГУЛЯТОР ЧАСТОТЫ 
ВРАЩЕНИЯ ВАЛА 
ПРИВОДИМОГО ГЕНЕРАТОРА 
ВЕТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ УСТАНОВКИ 
В статье рассматривается возможность применения гидравлического бесступенчатого 
регулятора скорости для обеспечения устойчивой работы ветроэнергетической 
установки. Приведена математическая модель этого регулятора и результаты экспе-
риментальных исследований. 

В е т р о э н е р г е т и ч е с к и е у с т а н о в к и , в о т л и ч и е от 
т е п л о в ы х д в и г а т е л е й или г и д р о т у р б и н , р а б о т а ю т 
в с е г д а п р и п е р е м е н н ы х в н е ш н и х у с л о в и я х [1], 
з а в и с я щ и х не только от мощности , но и от структу-
р ы ветрового потока . Поэтому в э к с п л у а т а ц и о н н ы х 
условиях, когда н е п р е р ы в н о м е н я ю т с я как крутящий 
м о м е н т в е т р о д в и г а т е л я , т а к и м о м е н т сил сопро-
т и в л е н и я , в е т р о д в и г а т е л ь д о л ж е н б ы т ь с н а б ж е н 
а в т о м а т и ч е с к и д е й с т в у ю щ и м регулятором частоты 
в р а щ е н и я вала п р и в о д и м о г о э л е к т р о г е н е р а т о р а и 
о б е с п е ч е н и я у с т о й ч и в о й работы в заданном р е ж и -
ме. В качестве т а к о г о регулятора м о ж е т выступать 
г и д р а в л и ч е с к и й б е с с т у п е н ч а т ы й регулятор скорос-
ти (рис. 1). 

П р и м е н е н и е г и д р а в л и ч е с к о г о у п р а в л е н и я в бес-
ступенчатом р е г у л я т о р е с к о р о с т и позволит автома-
т и з и р о в а т ь п р о ц е с с р е г у л и р о в а н и я , п о в ы с и т ь каче-
ство д и н а м и ч е с к и х процессов , его точность , а т а к ж е 
осуществлять п р о ц е с с у п р а в л е н и я регулятором дис-
танционно . 

Исследование статических и динамических харак-
т е р и с т и к п р о и з в о д и л о с ь э к с п е р и м е н т а л ь н о на спе-
циальном стенде. 

В состав стенда входили (рис. 2): насосная стан-
ция 1, т р е х п о з и ц и о н н ы й г и д р а в л и ч е с к и й распреде-
литель 2, обратного предохранительные клапаны ори-
гинальной к о н с т р у к ц и и 5 и 25, гидроцилиндры 8 и 22, 
в з а и м о д е й с т в у ю щ и е с п о д в и ж н ы м и дисками шкивов 

10 и 20 регулятора 19. Регулятор приводится в дейст-
в и е от э л е к т р о д в и г а т е л я 16 ч е р е з м н о г о р у ч ь е в у ю 
к л и н о р е м е н н у ю передачу 14. В состав стенда т а к ж е 
входил в и б р а т о р 13, п о з в о л я ю щ и й создавать пуль-
с и р у ю щ у ю н а г р у з к у . С т е н д о б о р у д о в а н и з м е р и -
т е л ь н о й а п п а р а т у р о й : м а н о м е т р ы 3, 6, 24, 26 для 
р е г и с т р а ц и и д а в л е н и й в статических р е ж и м а х рабо-
т ы регулятора; т е н з о м е т р и ч е с к и е д а т ч и к и давления 
4, 7, 23, 27 для р е г и с т р а ц и и д а в л е н и й в д и н а м и к е ; 
датчики п е р е м е щ е н и й 9, 21 для р е г и с т р а ц и и пере-
м е щ е н и й п о д в и ж н ы х шкивов ; и н д у к т и в н ы е датчи-
ки 12, 18 для определения частоты в р а щ е н и я ведущего 
и ведомого валов; т е н з о м е т р и ч е с к и й д и н а м о м е т р 11 
для о п р е д е л е н и я суммарного н а т я ж е н и я ветвей ре-
гулятора . С и г н а л ы всех и з м е р и т е л ь н ы х п р и б о р о в 
проходили через тензоусилитель и регистрировались 
н а ш л е й ф о в о м осциллографе . 

Экспериментальные характеристики переходных 
процессов в регуляторе скорости использовались для 
о ц е н к и р а б о т о с п о с о б н о с т и регулятора , а т а к ж е для 
у с т а н о в л е н и я а д е к в а т н о с т и р е з у л ь т а т о в э к с п е -
риментальных и аналитических исследований. 

О с н о в н ы м и п а р а м е т р а м и р ег у л ято р а скорости , 
о п р е д е л я е м ы м и в э к с п е р и м е н т е , являются : о с е в ы е 
с и л ы , д е й с т в у ю щ и е со с т о р о н ы р е м н я на д и с к и 
шкивов; силы т р е н и я в г и д р о ц и л и н д р а х и направ -
л я ю щ и х п о д в и ж н ы х дисков; с у м м а р н о е н а т я ж е н и е 
ветвей ремня в з а в и с и м о с т и от с к о р о с т и и з м е н е н и я 
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Рис. 1. Схема ветроэнергетической установки: 1 - ветро-
колесо; 2 — верхняя опора; 3 - цепная или клиноременная 

передача; 4 - кардан; 5 - мультипликатор; 6 - гидравличес-
кий регулятор скорости; 7 - генератор 

передаточного отношения ; перерегулирование по 
давлению обратного предохранительного клапана; 
давление настройки обратного предохранительного 
клапана; тяговая способность передачи. 

Для обеспечения стабильных р е ж и м о в работы 
регулятора с к о р о с т и все ремни , используемые в 
испытаниях, подвергались предварительной обкатке 
в течение 40 часов к а ж д ы й , п р и этом суммарное 
натяжение ветвей ремня составляло 2500 Н при пере-
даваемой мощности 15 кВт. 

Осевые силы, создаваемые н а ж и м н ы м и устрой-
ствами, определяются по формуле: 

Я , , = -
2f, 

ф ( F . 2 - F u ) « n l • cos — + 

2 t g | f + P, (1) 

где F, 2 — н а т я ж е н и е ведущей и ведомой ветвей рем-
ня; F, — о к р у ж н о е усили е; fx — к о э ф ф и ц и е н т трения 

ремня о ш к и в ы ; F. = К -
V2 

- н а т я ж е н и е ремня от 

Для определения влияния нагрузки на суммарное 
н а т я ж е н и е ремня , з а п и ш е м у р а в н е н и е (1) отно-
сительно F,.,: 

2F=F.+F, 
I Ф 2tg| | + 

cos Ф 

F . . - F -

'105 — — f -sin — ^ 
F,. - Г -

2f, 

« „ 7 

+ 2F„ 
(2) 

УГУ Ы сцепления определим из следующих формул [3J: 

ап] - а, - ас1 = а, • 
In in 

In 111 
а„, = а , - а , , - 2 и - а , 

f,' ' 

( 3 ) 

(4) 

где f,'2 - приведенные к о э ф ф и ц и е н т ы трения, ко-
торые определяются по зависимостям: 

sin — 
7 

г: 
f. - cosО" 

Ф -о ф sin •-+ Г sin 0 cos — 
2 4 2 

(5 ) 

(6) 

где ш ^ 
2F„ 

По формулам (1) — (3) были определены осевые 
силы и суммарное н а т я ж е н и е ветвей ремня: при 
М = 142Н м и М1|Ж = 188Н• м . С о о т в е т с т в у ю щ и е 
осевые силы и суммарное натяжение ветвей ремня 
составили: Fxlmlll = ЗЗООН ; Fy2 = 2100Н ; 2F„,m = 3800Н ; 
2 F x 2 m = 2 0 8 0 H : 2Fnlax = 3450Н . 

Полученные результаты позволяют сделать вы-
вод о том, что осевые силы при и з м е н е н и и нагруз-
ки и з м е н я ю т с я следующим образом: на ведущем 
шкиве увеличиваются на 14%, на ведомом — умень-

центробежной силы; а п 1 ; — утлы сцепления веду-
щего и ведомого шкивов; Ф — угол канавки шкива; 
рх — угол трения; V — окружная скорость; к — мас-
са одного метра ремня; q — ускорение земного при-
тяжения. 

По техническим условиям для обеспечения не-
обходимой тяговой с п о с о б н о с т и и оптимального 
ресурса регулятора скорости суммарное натяжение 
ветвей ремня должно составлять 3000...4000 Н. 

Другие параметры экспериментального образца 
регулятора имеют следующие значения: FIJi ; = 1750Н ; 
fx = 0 ,35 ;a n l , = Зрад;ф = 26";р, = arctg0.35;k = 1.36кг/м: 
Vp = 25м/с. 

Известно, что осевая сила и з м е н я е т с я в зави-
симости от нагрузки (на ведущем валу возрастает, а 
на в е д о м о м — у м е н ь ш а е т с я ) , т .е . и з м е н я е т с я и 
суммарное натяжение ветвей ремня. 
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Рис. 2. Гидромеханическая схема управления 
бесступенчатым регулятором скорости 



ш а ю т с я не более, ч е м на 1%, с у м м а р н о е н а т я ж е н и е 
п р и этом у в е л и ч и в а е т с я на 1,5%. Т а к и м образом, для 
с о з д а н и я у с и л и я н а ж а т и я н а п о д в и ж н ы е д и с к и 
ц е л е с о о б р а з н о использовать гидравлические цилин-
д р ы , к о т о р ы е с о о т в е т с т в у ю т ж е с т к о й п р у ж и н е с 
малым р а б о ч и м ходом. Так, н а п р и м е р , у м е н ь ш е н и -
ем о с е в о й силы F^ ш т о к гидроцилиндра сместится в 
н а п р а в л е н и и у в е л и ч е н и я о б ъ е м а р а б о ч е й полости, 
что п р и в е д е т к п а д е н и ю д а в л е н и я в н е й (уменьшает-
ся у с и л и е нажатия) ; п р и у в е л и ч е н и и о с е в о й силы — 
к у в е л и ч е н и ю д а в л е н и я в полости г и д р о ц и л и н д р а 
(увеличивается у с и л и е нажатия) . 

Д л я о с у щ е с т в л е н и я п р о ц е с с а р е г у л и р о в а н и я 
с к о р о с т и н е о б х о д и м о с п о м о щ ь ю г и д р о ц и л и н д р а 
создать усилие н а ж а т и я , п р е в ы ш а ю щ е е усилие ре-
гулирования , к о т о р о е определяется по следующим 
зависимостям: 

FP = F.i + Fc2 ; 

Fci = + Fjp.ui + Fjp.Hi 

F = F + F 
с 2 x2 т Г гъ 

+ т̂р.и2 + т̂р.нг ( 

(7) 

(8) 

(9) 

где hcl, F[2 - у с и л и я с о п р о т и в л е н и я п е р е м е щ е н и ю 
а к т и в н о г о и п а с с и в н о г о гидр о ц и л и н д р о в соответ-
ственно; F^u, 2 , F^ Н12 - силы т р е н и я в гидроцилинд-
р а х и н а п р а в л я ю щ и х п о д в и ж н ы х д и с к о в ш к и в о в 
с о о т в е т с т в е н н о ; Fru - с и л а с о п р о т и в л е н и я (про-
тиводавление) в п а с с и в н о м гидроцилиндре . 

С и л а т р е н и я в гидроцилиндре : 

Fppu = я 'Д"'>и (Рс + p ) ' f u > (Ю) 
где Д — д и а м е т р у п л о т н и т е л ь н о й п о в е р х н о с т и ; 
1„ — ш и р и н а к о н т а к т а р а б о ч е й части уплотнения; 
р6 — к о н т а к т н о е д а в л е н и е от п р е д в а р и т е л ь н о й 
д е ф о р м а ц и и у п л о т н е н и я ; р — д а в л е н и е в гидро-
с и с т е м е ; ^ - к о э ф ф и ц и е н т т р е н и я . 

Сила т р е н и я в н а п р а в л я ю щ и х п о д в и ж н о г о диска: 

( 2М„ 
F = f тр.Н 'Н - + R, + R, (11) 

где Мкр - м о м е н т на валу передачи; dM — д и а м е т р сту-
п и ц ы подвижного диска; R,, R.2 — р е а к ц и и на кром-
ках ступицы; fH — к о э ф ф и ц и е н т т р е н и я в направ-
ляющих . 

Ч и с л е н н ы е з н а ч е н и я п а р а м е т р о в э к с п е р и -
м е н т а л ь н о г о р е г у л я т о р а с к о р о с т и с л е д у ю щ и е : 
F ^ S O O H ; F^h = 600Н ; F p = 5 5 0 0 Н; Д = 0,063 м; 
1„ = 0,01м; рс = 0,1МПа; fi( = 0,08; р = 2 ,0МПа;М К 1 ) = 
= I50H M, fM = 0,15; dH = 0,08 м. 

Т а к и м образом, для создания необходимого уси-
лия р е г у л и р о в а н и я (F p >5500 Н) в а к т и в н о м гидро-
цил индр е н е о б х о д и м о создать д а в л е н и е р > 3 , 8 МПа, 
что соответствует с т а н д а р т н ы м з н а ч е н и я м давления 
н а с о с н ы х станций (рм = 6,3 МПа) . 

Н а р и с . 3 п р е д с т а в л е н а о с ц и л л о г р а м м а п е р е -
х о д н о г о п р о ц е с с а р е г у л и р о в а н и я с к о р о с т и техно-
л о г и ч е с к о г о у с т р о й с т в а с б е с с т у п е н ч а т ы м регу -
л я т о р о м с к о р о с т и . Н а о с ц и л л о г р а м м е о б о з н а ч е н о : 
х,, х2 — к о о р д и н а т ы п е р е м е щ е н и я ш т о к о в актив-
н о г о и п а с с и в н о г о г и д р о ц и л и н д р о в , с в я з а н н ы х с 
с о о т в е т с т в у ю щ и м и д и с к а м и шкивов ; рн , р , р2 — да-
в л е н и е в н а п о р н о й магистрали, в полостях активного 
и пассивного гидроцилиндров , сливной магистрали 
с о о т в е т с т в е н н о ; 2 F — с у м м а р н о е н а т я ж е н и е вет-
вей ремня; п,,гц, — частота в р а щ е н и я ведущего и ведо-
мого ш к и в о в соответственно . 

П р и п о д а ч е ж и д к о с т и в н а п о р н у ю м а г и с т р а л ь 
д а в л е н и е р(1 в н е й п о ч т и м г н о в е н н о (в с в я з и с не-
б о л ь ш и м ее о б ъ е м о м ) п о в ы ш а е т с я до в е л и ч и н ы на-

стройки предохранительного клапана (р^ = 6,3 МПа) 
н а с о с н о й с т а н ц и и . П р и э т о м в о з н и к а е т п е р е п а д 
давления на д р о с с е л е в а к т и в н о м гидроцилиндре , и 
п о с т у п а ю щ а я ж и д к о с т ь п о в ы ш а е т д а в л е н и е р , до 
уровня усилия, н е о б х о д и м о г о для п р е о д о л е н и я сил 
с о п р о т и в л е н и я F t l . П р и э т о м ш т о к а к т и в н о г о 
г и д р о ц и л и н д р а в м е с т е с п о д в и ж н ы м д и с к о м ш к и -
ва п е р е м е щ а е т с я (координатах , ) , р е м е н ь переходит 
на большой диаметр , с у м м а р н о е н а т я ж е н и е ветвей 
р е м н я у в е л и ч и в а е т с я д о в е л и ч и н ы , н е о б х о д и м о й 
для создания осевого у с и л и я Fx2 на ведомом шкиве , 
с п о с о б н о г о п р е о д о л е т ь с и л у с о п р о т и в л е н и я F^ , 
к о т о р а я о п р е д е л я е т с я в т о м ч и с л е н а с т р о й к о й 
обратного п р е д о х р а н и т е л ь н о г о клапана . Таким об-
р а з о м , д а в л е н и е р , в п о л о с т и а к т и в н о г о г и д р о -
ц и л и н д р а п о в ы ш а е т с я д о начала д в и ж е н и я ш т о к а 
п а с с и в н о г о г и д р о ц и л и н д р а и о с т а е т с я д а л е е по-
стоянным. 

Д в и ж е н и е ш т о к а п а с с и в н о г о г и д р о ц и л и н д р а 
(координата х2) с п о д в и ж н ы м д и с к о м ш к и в а про-
и с х о д и т с з а п а з д ы в а н и е м о т н о с и т е л ь н о х, ш т о к а 
активного гидроцилиндра. Это запаздывание зависит 
от сил трения , упругих х а р а к т е р и с т и к приводного 
ремня , рабочих х а р а к т е р и с т и к обратного предохра-
нительного клапана ( п е р е р е г у л и р о в а н и е рн по дав-
лению) и отрицательно сказывается н а качестве про-
цесса регулирования , поэтому п е р е ч и с л е н н ы е пара-
м е т р ы необходимо оптимизировать . 

В результате с р а в н е н и я з н а ч е н и й у сил ий регули-
р о в а н и я F , п о л у ч е н н ы х э к с п е р и м е н т а л ь н о и расче-
том, установлено , что с о о т в е т с т в у ю щ и е з н а ч е н и я 
давлений отличаются в среднем на0,4. . .0 ,5 МПа. 

Для о п р е д е л е н и я р а б о т о с п о с о б н о с т и регулятора 
с к о р о с т и с т р о и л и с ь д и а г р а м м ы с у ч е т о м п е р е -
м е щ е н и й х, и х2, д а в л е н и й Р; и р2 в полостях актив-
ного и пассивного гидроцилиндров , суммарного на-
т я ж е н и я 2F ветвей р е м н я передачи в з а в и с и м о с т и от 
передаточного о т н о ш е н и я . 

В л и я н и е с к о р о с т и и з м е н е н и я п е р е д а т о ч н о г о 
о т н о ш е н и я на с и л о в ы е х а р а к т е р и с т и к и п е р е д а ч и 
определялись в с е р и и э к с п е р и м е н т о в с р а з л и ч н о й 
п р о в о д и м о с т ь ю д р о с с е л я , ч е р е з к о т о р ы й п о т о к 
ж и д к о с т и от н а с о с н о й с т а н ц и и поступает в гидро-
с и с т е м у . А н а л и з п о к а з а л , ч т о у в е л и ч е н и е прово-
д и м о с т и д р о с с е л я ( у в е л и ч е н и е с к о р о с т и регули-
рования) п р и в о д и т к у в е л и ч е н и ю н а г р у з о к в регу-
ляторе (рис. 4). 

Определение влияния сил трения в направляющих 
п о д в и ж н ы х д и с к а х о п р е д е л я л о с ь н а л и ч и е м в н и х 
смазки , которая влияла н а в е л и ч и н у силы т р е н и я и 
скорость п р о ц е с с а регулирования . 

Рис. 3. Осциллограмма изменения параметров регулятора 
в переходном режиме 



Анализ результатов экспериментальных иссле-
дований показал , что и с п о л ь з о в а н и е эластичных 
з а п о р н ы х э л е м е н т о в в к о н с т р у к ц и и п р е д о х р а -
нительного клапана р а с ш и р я е т эксплуатационные 
в о з м о ж н о с т и ступенчатого регулятора скорости , 
динамическая устойчивость используемых клапанов 
зависит от начального давления в гидросистеме, а 
использование гидравлического управления в ре-
гуляторе в целом повышает его эксплуатационные 
показатели. 

Д и н а м и ч е с к и е процессы в системе гидроавто-
м а т и к и д и с т а н ц и о н н о г о у п р а в л е н и я о п и с ы в а ю т -
ся дифференциальными уравнениями, составленны-
ми при следующих допущениях: длины трубопрово-
дов малы, вследствие чего не учитываются гидравли-
ческие потери и волновые процессы; температура 
рабочей жидкости , к о э ф ф и ц и е н т ы расхода ч е р е з 
дроссельный и клапанный элементы, коэффициент 
трения ремня о шкивы, дуги обхвата, а также момент 
на ведущем валу принимались постоянными; утечки 
в гидроцилиндрах не учитывались ; податливости 
полостей, а т а к ж е сжимаемость рабочей жидкости 
учитывались как у с р е д н е н н ы е величины для рас-
сматриваемого диапазона изменения давления; при-
нималось, что пульсация подачи насоса фильтрует-
ся податливостью напорной магистрали; проскаль-
зывание ремня относительно шкива отсутствует. 

Тогда: 

Q h ' c h ' P h = b4p(Ph _Pi)+ khwh' ; dt 

ВЛ0 ( Р Н - Р , ) = ^ — + к. • W. -^Hl • 
' ^ 1 dt ' ' dt ' 

dt dt 
dp2 

d2x, 
dt2 m, ~ r = f, P, - P , 

dx, 
~dt~ 

— - - c o s — — — ^ ( F , +C • A L - F ) - C • ДЬ: 
2f 2 <PV ' 

2 t g ! 
2 

(12) 

(13) 

(14) 

(15) 

m, 
(L X; 

' dt2 = i - . c o s i + ^ _ ( F 2 + C p . A L - F u ) + 
2 <>, 2tg 

+ Cc - Д Ь - f j p2 - ß . 1? • dX2 • • s x , - F „ , - s ign—- • (16) 

m 3 . 0 = f 1 . P 2 -F l p 3 S , g n ^ - P 3 ^ - C n p . ( h „ + h ) ; ( i 7 ) 
dt dt dt 

dco, 
J - f = R 2 F 1 - M T C V - M ^ - ß J ( 0 . s l ; 

dt 

dF. C, 
dt 

»p 
R, R„, x : 

• 0) 

(18) 

(19) 

/ \ 

\ / 2F 
= 

\ 

У 1 / 
= 

; К XI 

Х2 , \ X, ^ / » - - -

1.06 i.:'. 1.Л4 1,40 1.« l.?4 1.62 1.46 134 1,2 
1/i 

Рис. 4. Влияние скорости изменения передаточного 
отношения на силовые характеристики передачи 

гидроцилиндров и в сливной магистрали соответ-
ственно; Х|, х2, h - координаты поршней активного, 
пассивного гидроцилиндров с соответствующими 
подвижными дисками и затвора обратно-предохра-
нительного клапана соответственно; Q,, — теоре-
тическая подача насоса; а н - к о э ф ф и ц и е н т утечек 

насосной станции; 

дросселя; 

проводимость 

постоянная рабочего окна 

Система д и ф ф е р е н ц и а л ь н ы х уравнений состоит 
из у р а в н е н и й н е р а з р ы в н о с т и п о т о к а ж и д к о с т и , 
с о с т а в л е н н ы х для м а г и с т р а л и н а г н е т а н и я (12), 
полостей активного (13) и пассивного (14) гидро-
цилиндров; уравнений равновесия сил, действующих 
на поршни активного (15), пассивного (16) гидроци-
линдров и затвор обратно-предохранительного кла-
пана (17); уравнения моментов (18), приложенных к 
ведомому валу; уравнения кинематической связи (19) 
угловых скоростей ведущего и ведомого валов [2]. 

В уравнениях (12) - (19) использованы следую-
щие обозначения: рн , р,, р2, ря - давление в напор-
ной магистрали, в полостях активного, пассивного 

обратно-предохранительного клапана; Р - плотность 
рабочей жидкости; Ццр, цкл - к о э ф ф и ц и е н т ы рас-
хода рабочих окон дросселя и клапана; I — пло-
щадь рабочего окна дросселя; fOK — площадь рабо-
чего окна обратно-предохранительного клапана; WH, 
W,, W2 — объемы полостей напорной магистрали, 
активного и пассивного гидроцилиндров, соответ-
ственно; ки , к,, ка — к о э ф ф и ц и е н т ы податливости 
полостей W,,, W,, W.2 с учетом сжимаемости жид-
кости соответственно; f,, S2 — площади п о р ш н е й 
активного и пассивного гидроцилиндров; Г, — пло-
щ а д ь т о р ц о в о й п о в е р х н о с т и з а т в о р а о б р а т н о -
п р е д о х р а н и т е л ь н о г о клапана; ш,, т. , — при-
веденные массы п о д в и ж н ы х элементов активного 
и пассивного гидр о цилиндр о в и масса затвора об-
ратно-предохранительного клапана соответственно; 
F, — окружное усилие; F,, F2 — натяжение ведущей и 
ведомой ветвей ремня; FTP,, FTP2, FTP , — приведенные 
силы трения, препятствующие перемещению порш-
ней активного и пасивного гидроцилиндров с соответ-
ствующими подвижными дисками шкивов и затвора 
о б р а т н о - п р е д о х р а н и т е л ь н о г о к л а п а н а с о о т в е т -
ственно; Ср, С,. — жесткость ремня при растяжении 
и сжатии; д ь , ДЬ - деформация ремня при растяже-
нии и сжатии; С — крутильная жесткость ведомого 
вала; С — жесткость пружины обратно-предохра-
нительного клапана; h„ — предварительное сжатие 
пружины обратно-предохранительного клапана; ß- , 
ß:,, ß-: - к о э ф ф и ц и е н т ы демпфирования поршней 
активного и пассивного гидроцилиндров и затвора 
обратно-предохранительного клапана соответствен-
но; ß4 - к о э ф ф и ц и е н т демпфирования приводного 
ремня; а п - угол зацепления; Ф - угол канавки шки-
вов; f — к о э ф ф и ц и е н т трения приводного ремня о 
шкивы; ю в щ , (йвм - угловая скорость ведущего и ведо-

мого валов; R,„, R,, R„ R, - начальные и текущие 
значения радиусов расположения ремня на ведущем 
и в е д о м о м ш к и в а х с о о т в е т с т в е н н о ; кх — к о э ф -
ф и ц и е н т передачи осевого перемещения подвиж-
ного диска шкива в радиальное перемещение ремня; 
J — м о м е н т и н е р ц и и ведомого вала с присоеди-
ненными к нему массами; Мт(,х, М - моменты со-
противления от технологической нагрузки и трения; 
s — оператор дифференцирования . 



В математической модели регулятора скорости 
приводной ремень представляется как в виде линей-
но-упругого звена, процесс д е ф о р м а ц и и которого 
подчиняется закону Гука, так и в виде звена с вязко-
упругими свойствами по модели Кельвина-Фохта. 

Исследования устойчивости и переходных харак-
теристик системы дистанционного управления бес-
ступенчатым регулятором, схема которого пред-
ставлена на рисунке, проводилась как на экспери-
ментальной установке, так и численным экспери-
ментом. 

Процесс деформировния ремня [3] можно харак-
теризовать с помощью двух основных параметров: 
статического Е и динамического Е модулей упру-
гости. В зависимости от характера деформирования 
возможно использование одного из них или их ком-
плексное значение. Поданным исследователей в рас-
четах передач гибкой связью в качестве основной 
х а р а к т е р и с т и к и н е о б х о д и м о п р и н и м а т ь д и н а -
мический модуль упругости Е , значение которого 
при продолжительности действия нагрузки менее 
одной секунды м о ж н о считать п о с т о я н н ы м . Это 
положение справедливо прежде всего для обыкно-
венных ременных передач, которые, как правило, 
п е р е д а ю т м о щ н о с т ь п р и д о с т а т о ч н о б о л ь ш и х 
с к о р о с т я х . П р и этом р е м е н ь в о с п р и н и м а е т ста-
ц и о н а р н у ю ц и л и н д р и ч е с к у ю нагрузку «растяже-
ние-сжатие» при скоростях демпфирования , значи-
тельно превышающих скорость протекания релакса-
ционных процессов. Несколько иная картина дем-
пфирования ремня происходит в момент изменения 
п е р е д а т о ч н о г о о т н о ш е н и я регулятора , когда на 
ремень, помимо основной нагрузки действует уси-
лие регулирования в течении десяти и более секунд. 
В этом случае д е ф о р м и р о в а н и е ремня носит более 
сложный характер. Более точно этот процесс может 
быть п р е д с т а в л е н м о д е л ь ю К е л ь в и н а - Ф о х т а для 
вязко-упругого материала, которая описывается рео-
логическим уравнением вида: 

nD 
da ._ de 

- + a = nn • Ерд • — + E, 
dt dt pc (20) 

ня; E , E — с о о т в е т с т в е н н о д и н а м и ч е с к и и и 
IIA I"' 

статическии модули упругости ремня; S — оператор. 
Данное уравнение отображает характер дефор-

мирования ремня при и з м е н е н и и скорости нагруз-
ки. Это обстоятельство позволяет использовать его 
п р и м а т е м а т и ч е с к о м м о д е л и р о в а н и и д и н а м и к и 
р е г у л я т о р а в р е ж и м е п е р е в о д а на н о в ы й к и н е -
матический режим. Для д о с т и ж е н и я данной цели 
необходимо определить наличие статического Е||(. и 
динамического Е модулей упругости ремня при рас-
тяжении, а т а к ж е к о э ф ф и ц и е н т демпфирования п . 
Перечисленные величины являются к о э ф ф и ц и е н -
тами реологического уравнения, поэтому от точнос-
ти их измерения будет зависеть характер динами-
ческих процессов, происходящих в системе регу-
лятора. 
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ОПТИМИЗАЦИЯ ПАРАМЕТРОВ РАБОТЫ 
СТРУЙНОЙ ПРОТИВОТОЧНОЙ 
МЕЛЬНИЦЫ 
Представлены результаты исследований измельчения железистых кварцитов 
Лебединского месторождения КМА в противоточной струйной мельнице. Установле-
на общая область расположения оптимумов по выходным параметрам: про-
изводительности мельницы Q; удельной поверхности S получаемых порошков пигмен-
тов и массовому расходу рабочего энергоносителя (воздуха) Gp для любого набора 
исследуемых факторов. Полученный критерий оптимальности в дальнейшем 
предлагается использовать при наладке струйных противоточных мельниц в про-
мышленных условиях применительно к конкретным технологическим задачам. 

В качестве ф у н к ц и й отклика на воздействие фак-
торов, о п р е д е л я ю щ и х х а р а к т е р п р о т е к а н и я процес-
са и з м е л ь ч е н и я ж е л е з и с т ы х к в а р ц и т о в в противо-
точной с т р у й н о й мельнице , в ы б р а н ы : часовая про-
изводительность м е л ь н и ц ы О; удельная поверхность 
S получаемых п о р о ш к о в пигментов; массовый рас-
ход рабочего э н е р г о н о с и т е л я (воздуха) Gp. 

В качестве и с с л е д у е м ы х ф а к т о р о в при проведе-
н и и э к с п е р и м е н т о в по и з м е л ь ч е н и ю ж е л е з и с т ы х 
кварцитов в п р о т и в о т о ч н о й а э р о с т р у й н о й мельнице 
п р и н я т ы : д и а м е т р р а б о ч е г о с о п л а dc\ д и а м е т р 
р а з г о н н о й т р у б к и dT; д а в л е н и е и н ж е к т и р у е м о г о 
потока Ри\ м а с с о в ы й р а с х о д т в е р д о й ф а з ы Gv по-
даваемой в мельницу на измельчение . 

П о л у ч е н н ы е по р е з у л ь т а т а м э к с п е р и м е н т о в 
у р а в н е н и я р е г р е с с и и , с в я з ы в а ю щ и е р я д т е х н о -
л о г и ч е с к и х п а р а м е т р о в п р о ц е с с а и з м е л ь ч е н и я с 
з н а ч е н и я м и входных п а р а м е т р о в , позволили опти-
мизировать , в к а к о м л и б о смысле , этот процесс . То 
е с т ь из всех в о з м о ж н ы х з н а ч е н и й входных пара-
м е т р о в в ы б р а т ь те, п р и к о т о р ы х процесс измельче-
ния п р о т е к а е т н а и б о л е е э ф ф е к т и в н о . Для р е ш е н и я 
з а д а ч и о п т и м и з а ц и и п р о ц е с с а п р е д в а р и т е л ь н о 
н е о б х о д и м о с ф о р м у л и р о в а т ь к р и т е р и й о п т и -
мальности, д р у г и м и с л о в а м и дать к о л и ч е с т в е н н у ю 
о ц е н к у э ф ф е к т и в н о с т и п р о ц е с с а при тех или иных 
з н а ч е н и я х р е г у л и р у е м ы х параметров . 

В качестве к р и т е р и я оптимальности нами была 
в ы б р а н а следующая ф у н к ц и я : 

F(dc,dr,P„,Gr)=ar(g-Qj+ (1) 

+ a2-G2
p+a,-(S-S0)2, 

где а,, а2, а 3 - в е с о в ы е к о э ф ф и ц и е н т ы , регулирую-
щ и е значимость (вклад) того или иного слагаемого и 
у ч и т ы в а ю щ и е р а з л и ч и е в а б с о л ю т н ы х з н а ч е н и я х и 
р а з м е р н о с т я х с о о т в е т с т в у ю щ и х величин; 

О - п р о и з в о д и т е л ь н о с т ь м е л ь н и ц ы , р а с с ч и -
тываемая по у р а в н е н и ю регрессии ; 

О 0 — т р е б у е м а я п р о и з в о д и т е л ь н о с т ь мельницы; 
Gp - р а с х о д р а б о ч е г о энергоносителя ; 
S — величина удельной поверхности получаемого 

продукта, р а с с ч и т ы в а е м а я п о у р а в н е н и ю регрессии; 
S0 — т р е б у е м а я в е л и ч и н а удельной поверхности . 
О п т и м и з а ц и я процесса измельчения осуществля-

лась путем м и н и м и з а ц и и ф у н к ц и и F(dd dT Pir GTj 
методом с о п р я ж е н н ы х градиентов , За счет выбора 

значений к о э ф ф и ц и е н т о в а,, а.г, а., было рассмотре-
но н е с к о л ь к о т и п о в F - к р и т е р и е в оптимальности , 
и м е ю щ и х к а ч е с т в е н н ы е отличия. П р е ж д е чем пе-
рейти к о б с у ж д е н и ю результатов расчетов, необхо-
д и м о с д е л а т ь с л е д у ю щ е е з а м е ч а н и е . П о с к о л ь к у 
л а б о р а т о р н а я у с т а н о в к а , я в л я я с ь г е о м е т р и ч е с к и 
подобной п р о м ы ш л е н н ы м аппаратам, динамическим 
п о д о б и е м не обладает , нас и н т е р е с о в а л и не абсо-
л ю т н ы е з н а ч е н и я в х о д н ы х ф а к т о р о в , а т е н д е н ц и и 
их и з м е н е н и я при и з м е н е н и и и т р е б о в а н и й к резуль-
татам или т е х н о л о г и ч е с к и м п а р а м е т р а м п р о ц е с с а 
измельчения . С учетом сказанного был в ы б р а н тип 
ф у н к ц и и F и о р г а н и з о в а н ы ч и с л е н н ы е расчеты. 

Р е з у л ь т а т ы п е р в о й с е р и и р а с ч е т о в п р и в е д е н ы 
на рис . 1-4. Р а с ч е т ы в ы п о л н е н ы п р и с л е д у ю щ и х 
условиях: о, = а , = -10"', а2 = 1, 0„ = S„ = 0 для зна-
ч е н и й О —• шах, S —> max, G() —> min. Тем самым изу-
чалось влияние на з н а ч е н и я входных ф а к т о р о в вы-
ходных параметров . 

К а к с л е д у е т и з р и с у н к о в , с в о и х м а к с и м а л ь -
ных з н а ч е н и й ф у н к ц и и отклика О = 39,5кг/ч, 5 = 
= 3946 см^/г и минимального значения G(i = 39,5кг/ч 
достигают при dr = 3,6мм, dT = 14,25мм, Р(( = 0,1МПа 
и GT = 12,5кг/ч. И з м е н е н и е диаметра рабочего соп-
ла в б о л ь ш у ю с т о р о н у п р и в о д и т к с н и ж е н и ю О. S 
и увеличению Gp, что является нецелесообразным. 

Из рис. 2 видно, что большая производительность 
и м е н ь ш и й расход энергоносителя достигается при 
использовании р а з г о н н ы х трубок dT = 12мм. Однако 
в этом случае с н и ж а е т с я удельная поверхность , т.е. 
если по условиям качества не требуется е е высокая 
степень, то предпочтителен в а р и а н т использования 
этих трубок . 

При у в е л и ч е н и и Ри с в ы ш е 0,1 М П а начинает сни-
жаться производительность (рис.3) и п р и давлении 
Ри = 0 ,ЗМПа у м е н ь ш а е т с я на 30% от максимальной. 
Удельная поверхность при этом т а к ж е снижается , а 
расход энергоносителя возрастает . 

Для исследуемой мельницы, как видно из рис.4, 
и м е е т с я н е к о т о р ы й з а п а с для п о в ы ш е н и я п р о и з -
водительности от точки оптимума. Однако реальные 
э к с п е р и м е н т ы показали , что в этом случае мельни-
ца т е р я е т у с т о й ч и в ы й р е ж и м р а б о т ы , н а ч и н а ю т 
переполняться измельчаемым материалом эжектор-
ные узлы и с н и ж а е т с я к о э ф ф и ц и е н т и н ж е к ц и и . То 
е с т ь в р е а л ь н ы х у с л о в и я х в о з м о ж н о н е к о т о р о е 
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повышение п р о и з в о д и т е л ь н о с т и за счет увеличения 
количества материала , подаваемого на измельчение, 
но затем она с н и ж а е т с я . 

В р а с с м о т р е н н о м с л у ч а е в е л и ч и н а р а с х о д а 
э н е р г о н о с и т е л я н и к а к и м о б р а з о м н е в л и я л а н а 
з н а ч е н и я в х о д н ы х п а р а м е т р о в . Г о р а з д о б о л ь ш и й 
и н т е р е с задача о п о л у ч е н и и п р о д у к т а с з аданной 
у д е л ь н о й п о в е р х н о с т ь ю для з а д а н н о й п р о и з в о -
д и т е л ь н о с т и п р и м и н и м а л ь н о м р а с х о д е э н е р г о -
носителя. Решить т а к у ю задачу м о ж н о путем мини-
м и з а ц и и ф у н к ц и и (1) п р и с л е д у ю щ и х з н а ч е н и я х 
весовых к о э ф ф и ц и е н т о в : а , = 10"', а 2 = 1, а = 102 

Величины Qn = 10кг/ч и Sn = 3700смVr были выбра-
ны исходя из с р е д н и х р а с ч е т н ы х з н а ч е н и й техно-
логических п а р а м е т р о в при и с п о л ь з о в а н и и данной 
м е л ь н и ц ы в о п ы т н о й л и н и и д л я п р о и з в о д с т в а 
пигментов и к р а с о к на их основе . 

Результаты в ы п о л н е н н ы х р а с ч е т о в представле-
н ы в г р а ф и ч е с к о м виде на рис. 5-8. Х а р а к т е р измене-
ния зависимостей н е с к о л ь к о отличается от предыду-
щих . Так м и н и м а л ь н о е з н а ч е н и е р а с х о д а энерго-

носителя С;) = 39,86кг/ч при значениях , близких к 
заданным, О,, = 9 , 9 7 к г / ч и 5 „ = 3699см 2 /г достигает-
ся при с л е д у ю щ и х з н а ч е н и я х входных ф а к т о р о в : 
d . = 3,47мм, dr = 12,7мм, Ри = 0,21 МПа, G , = П к г / ч . 
Как видно из п р и в е д е н н ы х данных, в этом случае не 
весь подаваемый материал измельчается в мельнице, 
но при этом для двух заданных выходных парамет-
ров минимизируется третий. 

Т а к и м о б р а з о м , п о л у ч е н н ы й н а м и к р и т е р и й 
оптимальности и м е е т чисто практический интерес . 
В д а л ь н е й ш е м он использовал :я при исследованиях 
и н а л а д к е с т р у й н ы е п р о т и в о г о ч н ы х м е л ь н и ц в 
п р о м ы ш л е н н ы х у с л о в и я * п р и м е н и т е л ь н о к кон-
кретным технологическим задачам. 

УВАРОВ В а л е р и й А н а т о л ь е в и ч , канд. т е х н . наук, 
доцент к а ф е д р ы механического оборудования. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОГРЕШНОСТИ ФОРМЫ 
ОТ ДЕЙСТВУЮЩИХ СИЛ 
ПРИ ФРЕЗЕРОВАНИИ 
ТОРЦОВЫМИ ФРЕЗАМИ 
В работе рассматривается расчет и влияние сил резания при торцовом фрезеровании 
на возникающие погрешности при обработке плоскостей. 

Ф р е з е р о в а н и е о т н о с и т с я к с л о ж н ы м технологи-
ческим процессам и его следует рассматривать как 
м н о г о п а р а м е т р и ч е с к у ю и м н о г о к р и т е р и а л ь н у ю 
з а д а ч у . В з а в и с и м о с т и о т ж е с т к о с т и с и с т е м ы 
ш п и н д е л ь - и н с т р у м е н т н а п о г р е ш н о с т и в л и я е т 
большое количество ф а к т о р о в , к которым, в первую 
очередь, относятся в о з н и к а ю щ и е при ф р е з е р о в а н и и 
силы резания. 

К о с о б е н н о с т я м ф р е з е р о в а н и я следует отнести 
то, что в п р о ц е с с е о б р а б о т к и н е о б х о д и м о опреде-
лять силы р е з а н и я на к а ж д о м зубе от следующих 
параметров : и з м е н е н и я т о л щ и н ы с р е з а е м о г о слоя 
материала заготовки, а т а к ж е то, что ф р е з а является 
м н о г о з у б ы м и н с т р у м е н т о м и на к а ж д ы й зуб сила 
действует в р а з л и ч н ы х н а п р а в л е н и я х . Поэтому при 
расчете погрешностей , в о з н и к а ю щ и х п р и обработ-
ке, н е о б х о д и м о у ч и т ы в а т ь силу н а к а ж д о м з у б е 
ф р е з ы , величина и н а п р а в л е н и е к о т о р о й зависит от 
п о л о ж е н и я зуба в п р о ц е с с е ф р е з е р о в а н и я . Суще-
с т в е н н ы й вклад в р а с ч е т сил п р и ф р е з е р о в а н и и был 
в н е с е н В . С . К у ш н е р о м [1]. 

Однако в п р и в е д е н н о й работе методика не свя-
зывалась с расчетом технологических характеристик 

и, в частности , с в л и я н и е м сил р е з а н и я на возни-
к а ю щ и е при этом п о г р е ш н о с т и ф о р м ы . Поэтому в 
н а с т о я щ е й р а б о т е р а с с м а т р и в а е т с я р а с ч е т по-
грешностей ф о р м ы при торцовом ф р е з е р о в а н и и в 
зависимости от составляющих сил резания . Кроме 
того, в предлагаемой работе , расчет погрешности и 
сил р е з а н и я р а с с м а т р и в а е т с я в органической связи 
описания д в и ж е н и я п р и ф р е з е р о в а н и и векторными 
ф у н к ц и я м и в п а р а м е т р а х станочных систем [3] с 
обязательным п а р а м е т р о м — углом в р а щ е н и я ф р е -
зы относительно оси. 

Учитывая постановку задачи, в работе приводит-
ся в е к т о р н о е о п и с а н и е ф у н к ц и и д в и ж е н и я при 
ф р е з е р о в а н и и в з а в и с и м о с т и от угла п о в о р о т а 
зубьев, что позволяет учитывать силы, в о з н и к а ю щ и е 
при обработке , на к а ж д о м зубе ф р е з ы . Векторная 
ф у н к ц и я ф р е з е р о в а н и я д а е т в о з м о ж н о с т ь от-
с л е ж и в а н и я п о л о ж е н и я з у б а ф р е з ы в п р и н я т о й 
системе координат и п р и этом учитывать и з м е н е н и е 
толщины срезаемого слоя. 

З а д а ч а о п р е д е л е н и я п о г р е ш н о с т и п р и ф р е -
з е р о в а н и и т о р ц о в ы м и ф р е з а м и в з а в и с и м о с т и от 
действия сил р е з а н и я на каждом зубе ф р е з ы сводит-



ся к следующей постановке. Поскольку торцовые 
фрезы имеют прямолинейные режущие кромки, то 
вычисление силы резания в зависимости от техно-
логических составляющих (скорости, подачи, глу-
бины резания, прочностных характеристик обра-
батываемого м а т е р и а л а и д.р.) м о ж е т быть про-
изведено по методике несвободного стационарного 
резания при точении. 

Вычисление сил на каждом зубе позволяет учи-
тывать суммарное значение сил, действующих на 
фрезу, в зависимости от угла поворота, а с учетом 
жесткости шпиндельного узла, дает возможность 
рассчитывать угол отклонения торцового сечения 
ф р е з ы , который влияет на погрешность формы. 
Угол отклонения шпинделя и торцового сечения 
ф р е з ы при использование его в матрицах аффин-
ного преобразования позволяет определить откло-
нения формы, как его максимальное значение, так и 
в каждом положении зуба фрезы. 

В процессе расчета технологических сил при 
фрезеровании необходимо учитывать: изменение 
направления вектора силы в зависимости от поло-
жения зубьев в процессе снятия припуска, участие 
количества зубьев в процессе обработки, положение 
детали относительно инструмента , а т а к ж е углы 
поворотов зубьев фрезы, как параметры векторной 
функции движения при фрезеровании. Векторная 
функция, описывающая движение при фрезерова-
нии по оси Н, имеет вид 

К = — 4 S. 
Cos(arctg(n - у ) 

г = 

R • CosF, 

R • SinF( + а • F 

О 
(1) 

где R — радиус фрезы, F, — текущий угол поворо-
та, а • Fj — перемещение по оси при текущем угле по-
ворота. Значение текущего угла поворота F, поз-
воляет о т с л е ж и в а т ь п о л о ж е н и е к а ж д о г о зуба в 
процессе фрезерования , что дает возможность пу-
тем суммирования проекций подсчитать суммарные 
силы. 

Согласно постановке задачи сначала рассчи-
тывают-ся силы на прямолинейном р е ж у щ е м лез-
вии, которое расположено в системе координат XOY, 
(рис. 1). 

Силы P z , Рх и PY для прямоугольного несвобод-
ного резания рассчитываются по формулам [ 1): 

Р = K r S B - S - t + ( K a B - h 3 + 0 , 7 S B - H „ ) • 

•(t/sin(p + KsS), 

J d Cos((pv- + arctgii - y) • SimpY ' 
S - подача на оборот при точении, которая со-

ответствует при фрезеровании подаче на 1 зуб (Sz); 
t - глубина резания; 
/иг коэффициенттрения на задней поверхности [2]: 

»cm =0.4; 
Стц -предел прочности при растяжении; 
Д - относительное уд линение при растяжении; 
Л - величина фаски износа по задней поверхности; 
Н0 - величина нароста на передней грани; 
(р - главный угол в плане; 
Ks - к о э ф ф и ц и е н т у ч а с т и я з а д н е й р е ж у щ е й 

кромки в процессе стружкообразования; 
К - удельная сила при стружкообразовании [ 1 ]: 

Sin(arctgn - у) 
SB Cos((py + arctgja - y) • Sincpv ' 

vy- угол схода стружки в плоскости XOY, который 
вычисляется из выражения: 

К. = — • -

ctgv = ctg<p + - (3) 

который при большой глубине резания t и малых 
значениях подачи S, можно принять равным углу в 
плане <р. 

Технологические силы резания при фрезерова-
нии следует рассматривать как сумму проекций сил 
Pz, Рх, PY (рис.1) на каждом зубе, участвующем в 
процессе обработки, вычисленных как мгновенные 
силы в текущий момент времени или при текущем 
значении угла F параметра векторной функции. 

Из рисунка 1 следует, что сила PY проектируется 
на станочную ось W в независимости от текущего 
параметра F, и не о к а з ы в а е т влияния на другие 
составляющие силы. Силы Pz и Рх, в зависимости от 
текущего угла FiP проецируется на оси V, Н фрезер-
ного станка. При этом проекции сил Р, и Рх на коорди-
натные оси станка, определяются по формулам: 

P,(V)= Рх • cos F., 
Р, (Н) = Py-sin F , 
Р, (V)= Pz • sin F , 
P, (H) = P, • cos F,. 
Расположение ф р е з ы относительно обрабаты-

ваемой плоскости представлено на рис. 2. 
Число одновременно работающих зубьев ф р е з ы 

вычисляется по формуле [ 1 ] 

(4) 

PY SB S t - c o s v + a B h3 t ( c t g 9 + K s - ) , 

Р х = K v • SB • S• t • sin у + а в • h3 • t , (2) 
где SB- д е й с т в и т е л ь н ы й п р е д е л п р о ч н о с т и при 
растяжении [1]: 

SB = о в (1 + Д) ; 
К ;- удельная сила при стружкообразовании [ 1 ]: 

W Н 

—у/Ff 

Wi 

( 0 Х л ~ V 

гЪЛ/ 1 Р* L_J 
, V 

ч 
Рис. 1. Схема разложения сил резания при фрезеровании 

В, А , ' -

v i ' s ; ' s 

^ . 

z , 

Н ! 

/ S 

Рис. 2. Расположение фрезы относительно обрабатывае-
мой детали: F, - текущее значение параметра функции фре-
зерования, которое относится к одному из зубьев фрезы; 
F, - угол между соседними зубьями фрезы; F, и F, - углы, 

определяющие угол контакта фрезы с деталью; Z, - число 
зубьев; В - ширина обрабатываемой детали; В,- смещение 

фрезы относительно ширины детали. 



Таблица 1 
Силы резания на каждом участвующем в обработке зубьев 

при торцовом фрезеровании 

№ зуба 
0 0,5 1,0 1,25 

F, ,рад. 

1 2 3 4 5 6 

1 зуб Р„ 50,2 50,2 50,2 50,2 
Р. 50 В 1,8 115,8 123 
Рн 44,1 93,4 99 83 

2 зуб Рл. 50,2 50,2 50.2 50,2 
Pv 57,4 68,5 50,0 27 
Рн 61,2 34.6 -28 -61.5 

3 зуб P.V 50,2 90,2 
Pv -14,4 -39 
Рн 65,5 75,6 Рис. 3. Силы резания на каждом зубе при торцовом 

фрезеровании при глубине резания t = 1мм. 

Z„ = INT 
F 2 - F , 

+ 1 (5) 

где INT - целое число зубьев; F, и F , - утлы контак-
та зубьев ф р е з ы с деталью; Z - число зубьев фрезы. 
Из анализа зависимостей (1) и (5) определяется какие 
зубья и сколько участвуют в процессе обработки при 
текущем значении параметра F функции фрезе -
рования. 

Значение текущего угла F для перзого зуба в 
процессе вычисления проекций сил на координатные 
оси фрезерного станка изменяется, при принятой 
координации (рис. 2), начиная с Fimjn до F , кото-
рые вычисляются по формулам 

Fimi =F, + Л / 4 , (6) 

F =F. + 2tc/Z, (7) 

где Z - число зубьев фрезы. 
Текущее значение углов F, для других после-

дующих зубьев, начиная с первого, вычисляется по 
формуле 

F = F + п • F (8) ' i ( z l ) • 

где п — порядковый номер зубьев фрезы; F7 — угол 
между соседними зубьями фрезы. Расчет угла F lz] | 

ведется только для зубьев, участвующих в обра-
ботке. 

Суммарное приращение ^ A F (от Flimn до FimuJ 
не должно превышать F, 

I A F , < F 2 (9) 
Суммарные технологические силы, действующие 

на узлы ф р е з е р н о г о с т а н к а и р а з л о ж е н н ы е по 
координатным осям станка , рассчитываются по 
формулам: 

и 
( Y j ) 

(10) 

Таблица 2 
Суммарные силы резания при торцовом фрезеровании 

п/п 1, мм 
IPi, Н / 

. / F . рад. 
0 0,5 1,0 1,25 

1 1 IP.v 150,6 150,6 100,4 100,4 

2 1 IP . 93 110,1 80.9 44.0 

3 1 IPs 170,9 200,36 149 98 

P v = £ { P , C o s [ F + ( j - l ) F j + 
И 

+ P> S i n - [ F + ( j - l ) F j }, 

P H = £ { P , - S i n - [ F , + ( j - l ) F j -
j=i 

+ Р Cos ^ + O - O - F j }. 

(11) 

( 1 2 ) 

В таблицах 1 и 2 представлены расчетные дан-
ные сил резания на каждом зубе при торцовом фре-
зеровании и суммарные силы, действующие на 
фрезу в целом при глубине резания t = 1мм. 

Отсугствие численных значений сил на третьем 
зубе (см. таблицу 1 и графики) при F = 1 и 1,25 
свидетельствуют о том, что при этих значениях 
текущего угла F, в работе находятся только два зуба, 
в других случаях — три зуба. 

Сила Pw имеет постоянное значение. Сила Pw при 
углах F > 0.75 принимает отрицательное значение 
по отношению к принятой координации. 

Суммарные силы вызывают деформацию (изгиб) 
фрезы и перекос оси шпинделя станка из-за нали-
чия зазора в подшипниках, что приводит к поворо-
ту торцовой плоскости фрезы, в результате чего на-
рушается плоскостность обрабатываемых поверх-
ностей. 

Под действием суммарной силы резания в направ-
лении оси Н координат станочной системы, торцо-
вое сечения фрезы и ось шпинделя поворачиваются 
на угол а , расчетные данные которого приведены в 
таблице 3. 

Р,, - Г - а (За + 2) 
а = 6 ^ 1 + / 

Р,, -О* 
2Е_, • I,, (13) 

Уравнение движения инструмента по оси Н в 
векторной форме с учетом угла поворота запишется 

н 
200 

V0 

50 -

О 

—ip;J 

<256 IS 
F, 
pa?' 

Рис. 4. Суммарные силы резания при торцовом 
фрезеровании 



Таблица 3 
Суммарный угол поворота торцового сечения фрезы 

при глубине резания t =1мм 

— -0.098 1^=-0,049 = -0.084 

Сила резания Z Pi, Н Угол поворота сечения 
фрезы 

РН о° 

170,9 0,118 

200,36 0,1387 

149 0,103 

98 0,068 

г , = М г , (14) 
где М- матрица поворота вокруг оси V. 

После п р е о б р а з о в а н и й ф у н к ц и я д в и ж е н и я ин-
струмента в векторной ф о р м е примет вид 

(15) 

R • CosF, 

г, = Cosa • (R • CosF + а • F ) 

- S i n a (R CosF + а F ) 

Погрешности, в о з н и к а ю щ и е при этом движении 
с учетом поворота торцового сечения по осям, опре-
делятся по зависимостям: 

AV = R • CosF,, 

ДН = Cosa • (R • CosF, + а2 • F,) 

AW = - S i n a • (R • CosF, + • F,) • 
На плоскостность обрабатываемой поверхности 

влияет отклонение AW. 
В зависимости от режимов резания, прочностных 

свойств обрабатываемого материала, радиуса фре-
зы, жесткости шпиндельного узла и фрезы , возни-
кающие силы в ы з ы в а ю т перекос торцового сечения 
инструмента на угол а , который вызывает погреш-

(16) 

(17) 

(18) 

Рис. 5. Погрешности формы от действия сил резания при 
фрезеровании при а, = 0,07°; сц = 0,12°; а, = 0,14" 

ности ф о р м ы при обработке плоскостей торцовыми 
фрезами. На рис. 5 представлен график погрешно-
стей ф о р м ы по оси W в зависимости от поворота 
торцового сечения ф р е з ы на угол а. 

Таким образом, в работе рассмотрена задача рас-
чета погрешностей формы при ф р е з е р о в а н и и плос-
костей торцовыми фрезами в зависимости от сил, воз-
никающих на каждом зубе, и с учетом жесткости 
шпиндельного узла станка. 
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Новые научно-технические разработки 

Способ расчета векторов максимального смещения горных масс 
в очагах землетрясений 

В Институте экологических проблем Севера УрО РАН (г. Архангельск) разработан Способ расчета 
векторов максимального смещения горных масс в очагах землетрясений. Предлагаемый способ позволяет 
рассчитывать результирующий вектор максимального смещения горных масс в очаге землетрясения по двум 
нодальным плоскостям одновременно. Применение способа расчета позволяет получить однозначный ответ 
по какой плоскости произошел разрыв, что повышает возможность прогнозирования природных катастроф 
на крупных и н ж е н е р н ы х сооружениях в сейсмоактивных районах, в конечном счете позволит снизить риск 
катастроф, влияющих на состояние окружающей среды. Отечественные и зарубежные аналоги отсутствуют. 

Возможные потребители: МПР, МЧС, Геофизическая служба РАН, проектно-строительные институты. 
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Омский государственный 

университет путей сообщения 

СТАНОВЛЕНИЕ ПРЕССЫ 
НА ЯЗЫКАХ БАЛТИЙСКИХ НАРОДОВ 
В СИБИРИ В 1920-1925 ГГ. 
Статья посвящена становлению и развитию прессы на языках балтийских народов в 
Сибири в первой половине 1920-х годов, а также роли национальных печатных изда-
ний в активизации общественно-политической жизни и массовом привлечении трудя-
щихся балтийских национальностей к нормам и ценностям советской политической 
культуры. 

С о в е т с к а я п о л и т и ч е с к а я к у л ь т у р а ф о р м и р о -
в а л а с ь в т е ч е н и е о ч е н ь к о р о т к о г о п р о м е ж у т к а 
в р е м е н и (в отличие от античного, средневекового и 
нового в р е м е н и ) в ж е с т о к о й классовой борьбе как 
внутри страны, так и за е е пределами. И тем не ме-
н е е у всех с о в е т с к и х н а р о д о в у ж е в п е р в ы е годы 
С о в е т с к о й власти начали ф о р м и р о в а т ь с я базовые 
п о л и т и ч е с к и е ценности , с о с т а в и в ш и е с т е р ж н е в у ю 
основу их п о л и т и ч е с к о й культуры. О н а базирова-
лась на н е с к о л ь к и х главных опорах: а) общенарод-
ная с о б с т в е н н о с т ь на землю, ее недра , воды, леса, 
все д р у г и е с р е д с т в а п р о и з в о д с т в а ; б) п р а в о в с е х 
н а р о д о в с о в е т с к о й с т р а н ы и м е т ь с о б с т в е н н о е 
г о с у д а р с т в е н н о е у с т р о й с т в о ; в) власть в государ-
ственном у с т р о й с т в е с в е р х у и д о н и з у п р и н а д л е ж и т 
трудовому народу; г) не д о п у с к а ю т с я н и к а к и е ф о р -
м ы э к с п л у а т а ц и и и д и с к р и м и н а ц и и по н а ц и о -
нальному, с о ц и а л ь н о м у , п о л о в о з р а с т н о м у и и н ы м 
признакам. В а ж н у ю роль в ф о р м и р о в а н и и советской 
политической культуры у наций , народностей, этни-

ческих и национальных групп С и б и р и играли газе-
ты и журналы, и з д а в а в ш и е с я как на русском, так и 
на национальных я зыках . 

В начале 1920 г., по д а н н ы м « С и б и р с к о й совет-
ской энциклопедии», в С и б и р и издавалось 36 газет й 
журналов на национальных языках , общий р а з о в ы й 
т и р а ж к о т о р ы х составлял с в ы ш е 47 тыс. экземпля-
ров [1]. Другие д а н н ы е приводит A.A. Голишева в 
научном с б о р н и к е «Вопросы истории Сибири» . По 
ее мнению, в нашем р е г и о н е издавалось более 40 га-
зет на 15 я з ы к а х — эстонском, латышском, литов-
ском, татарском, казахском, немецком, венгерском, 
р у м ы н с к о м , п о л ь с к о м , ю г о с л а в с к о м ( в е р о я т н о , 
сербско-хорватском — И.Л.), китайском, корейском, 
бурятском, якутском, ч е ш с к о м и словацком [2]. 

О д н а к о на я з ы к а х балтийских народов в С и б и р и 
постоянно издавались всего 3 газеты. 

М е н е е года и з д а в а л а с ь г а з е т а для л и т о в с к и х 
т р у д я щ и х с я . О р г а н и з о в а т ь ц е н т р а л ь н о г о изда -
т е л ь с т в а Ц е н т р а л ь н о г о Б ю р о л и т о в с к и х с е к ц и й 



РКП(б) не у д а л о с ь в в и д у о т с у т с т в и я в М о с к в е 
литовского шрифта и наборщиков-литовцев. Изда-
тельство поэтому развивалось в провинции. Так, на 
заседании Сиббюро ЦК 15 апреля 1920 г. было при-
нято решение издавать литовскую газету «Kommunis-
tuTiesa» («Правдакоммунистов») тиражом 1-1,5тыс. 
экземпляров. Удалось выпустить 34 номера. Меша-
ли о р г а н и з а ц и о н н ы е трудности. На I С и б и р с к о й 
областной к о н ф е р е н ц и и уроженцев Литвы и Бело-
руссии, состоявшейся 27 и ю н я 1920 г. в Омске , 
специально обсуждался вопрос о газете «Kommunis-
tu Tiesa». Отмечалось, что первые номера ее не бы-
ли достаточно содержательными, так как сказыва-
лось отсутствие опытного редактора. Было выска-
зано пожелание, что с приездом из Москвы Ф. Плау-
шиниса идейное с о д е р ж а н и е ее качественно подни-
мется. Конференция поставила задачу расширения 
сети к о р р е с п о н д е н т о в , так как за и с к л ю ч е н и е м 
Омска, Кольчугино и Судженки других сообщений 
из ж и з н и литовцев редакция не получала, а также 
приняла решение «приложить все усилия для распро-
странения газеты среди литовского населения» |3]. 

Литовская газета выходила еженедельно до осе-
ни 1920 г., но затем по р а с п о р я ж е н и ю литовско-
белорусского отдела Ц К РКП(б) 1 сентября 1920 г. 
издание ее было в р е м е н н о приостановлено «ввиду 
недостатка опытных партийных работников, ко-
торые сумели бы удержать ее на должной партий-
ной в ы с о т е » [4]. В 1921 г. и з д а н и е г а з е т ы было 
п р е к р а щ е н о совсем в связи с массовой мобилиза-
цией литовского населения из Сибири, а редактор 
Ф.Плаушинис был переведен на работу в Москву в 
качестве зам. редактора газеты «Darbininku Bal-
sas» («Голос трудящихся») (В 1920 г. газета с таким 
названием выходила в Харькове т и р а ж о м 2-3 тыс. 
экземпляров) [5]. 

Подготовительная работа по с о з д а н и ю газеты 
для эстонских трудящихся С и б и р и началась еще в 
п е р и о д к о л ч а к о в с к о й д и к т а т у р ы . О м с к а я под-
польная группа, инициатором которой стал Аугуст 
Ялакас, пыталась нелегально начать издание, одна-
ко была разгромлена контрразведкой . И только пос-
ле о с в о б о ж д е н и я О м с к а появилась в о з м о ж н о с т ь 
издания. Первый номер «Siberi ТццИпе» («Сибирский 
рабочий») вышел 20 февраля 1920 г. Первые дни 
газета выходила раз в неделю, а потом стала издавать-
ся 2 раза в месяц т и р а ж о м 5 тыс. экземпляров. Вмес-
те с газетой выпускались приложения «Созидатель-
ный труд», «Страничка молодежи», «Работница», 
«Культурно-просветительная работа», разовый ти-
р а ж которых достигал 3 тыс. экземпляров [6]. 

Первая сибирская эстонская газета должна бы-
ла не только поддерживать и развивать культурные 
т р а д и ц и и э с т о н с к о г о н а р о д а , но и п р и о б щ а т ь 
эстонское население Сибири к культурным дости-
ж е н и я м других советских народов. Очень важным 
было привить эстонским колонистам с их инди-
видуалистическим мелкобуржуазным крестьянским 
сознанием (стремление иметь свой хутор, развивать 
свое хозяйство, а при улучшении экономической и 
политической ситуации на этнической родине вер-
нуться назад в Эстонию) основы советской поли-
тической культуры. 

Видную роль в с т а н о в л е н и и газеты сыграли 
а к т и в н ы е р а б о т н и к и р е д а к ц и и Иоганн Миккаль . 
бывший член Ревельской коммуны Ганс Гроссман, 
Ян И к м е л ь т , М а р т и н Ребане , а т а к ж е Вальтер 
Рятсепп, ставший впоследствии видным эстонским 
драматургом и писателем [7]. С 1922 по 1930 г. газету 
возглавлял Ян П ы л ь д е м а а - с е к р е т а р ь эстонской 

секции Сиббюро ЦК, а затем Сибкрайкома. В ав-
густе 1921 г. редакция «Siberi ТццНпе» была переве-
дена из Омска в Новониколаевск, а с сентября 1922 г. 
переименована в «Siberi Teataja» («Сибирский вест-
ник»). С бмарта 1930г. газета выходила под названи-
ем «Kommunaar» («Коммунар»). Газета «Kommunaar» 
имела литературное приложение «UusKbla» («Новая 
деревня»). На страницах этих изданий публикова-
лись такие авторы, как Эдуард Пялль (псевдоним 
Хуго Ангервакс), Феликс Котта, Антон Нымм (псев-
доним Антс Пылдур) и другие, известные эстонцам 
как школьные учителя [8]. 

«Siberi ТццНпе » не была единственной эстонской 
газетой, выходившей в 1920-х гг. В Омске также 
издавался ежемесячник для молодежи «Noor Asunik» 
(«Юный поселенец»), а в 1922 г. начал выпускаться 
еженедельник «Siberi Teel» («На Сибирском пути») 
тиражом 3 тыс. экземпляров [9]. Кроме того Эстон-
ское Центральное Бюро РКП (б) издавало ежеднев-
ная газета «Edasi» в количестве 7-8 тыс. экземпляров 
(с 15 апреля 1920 г. по 1 мая 1921 г. вышло 102 номера), 
приложение «Partei Elu» («Партийная жизнь») в коли-
честве 3 тыс. э к з е м п л я р о в (вышло 10 номеров) и 
приложение «UusTnulistee» («Новый путь трудящих-
ся») в количестве 3 тыс. экземпляров (вышло 3 но-
мера) и некоторые другие [10]. 

Латышская пресса в С и б и р и берет свое начало с 
1918 г. 18 а п р е л я в ы ш е л п е р в ы й н о м е р г а з е т ы 
«Sib + r i jasC + Fa» («БорьбаСибири»), Тогдавсостав 
р е д а к ц и и входили К.Карлсон, Я.Апин, В.Чунчин, 
Р .Петерсон и В.Ридус. С помощью Омского Совде-
па удалось разыскать в городе типографский шрифт 
газеты «Jauna Dienas Lapa» («Новый е ж е д н е в н ы й 
листок»). Однако издание газеты было прервано вы-
ступлением чехословацкого корпуса и временным 
падением власти б о л ь ш е в и к о в в С и б и р и . В годы 
Гражданской войны погибли К.Карлсон, В.Чунчин, 
Р.Петерсон [11]. 

В о з о б н о в и л о с ь и з д а н и е г а з е т ы «Sib + r i j a s 
С + Fa» только в марте 1920 г. К маю удалось уком-
плектовать штаты сотрудников. Ответственным сек-
ретарем газеты стал П.Винтин, зав. экспедицией — 
К.Берзин, корректором - К.Зарин, наборщиком — 
К . К р е й с л е р , п е ч а т н и к о м - Г .Майдан [12]. Т и р а ж 
газеты, предназначенный для латышских сибирс-
ких поселенцев, составлял 5 тыс. экземпляров. Изда-
ваемая в Омске, она распространялась по всей Си-
бири и Уралу. 

Отдельные н о м е р а газеты «Sib + rijas C + Fa» 
попадали в Москву , Петроград , П с к о в и другие 
города. Постоянным подписчиком сибирской газе-
ты был П. Стучка. В свою очередь, широкое хожде-
ние по Сибири имели издаваемые в Москве орган 
Л а т ы ш с к о г о Ц е н т р а л ь н о г о Б ю р о РКП (б) г а з е т а 
«KrievijasC + Fa» («БорьбаРоссии»), выходившая2-3 
раза в неделю т и р а ж о м 7 тысяч экземпляров и моло-
д е ж н а я газета «Jauna Kommuniste» («Молодая ком-
мунистка»), орган петроградской латсекции РКП (б) 
газета «Kommunists» («Коммунист») (выходилаеже-
д н е в н о т и р а ж о м 8-12 т ы с я ч э к з е м п л я р о в ) , изда-
в а в ш а я с я в Х а р ь к о в е г а з е т а «Sarkana i s Karogs» 
(«Красное знамя») - орган латсекции КП(б)У (вы-
ходила 2 раза в неделю т и р а ж о м 3 т ы с я ч и экзем-
пляров), орган псковской латсекции газета «С + Fas 
Atbalss» («Эхо борьбы») (выходила 3 раза в неделю 
т и р а ж о м 3 тысячи экземпляров) , и, наконец, изда-
вавшаяся политотделом латышской стрелковой ди-
визии газета «C + Fas Balss» («Голос борьбы») (вы-
ходила 3 раза в неделю 2-3 тыс. экземпляров). В тече-
ние 1920 года наибольшее распространение среди 



латышских поселенцев в Советской России полу-
чили газеты «Krievijas C + Fa» и «Kommunists», 
которые Латышское Центральное Бюро РКП(б) рас-
пространило соответственно в количестве 850тыс. и 
90 тыс. экземпляров [13]. 

В 1921 г. некоторые коммунисты-латгальцы внес-
ли предложение в ЦК РКП (б) о создании секции при 
ЦК партии. В качестве основной причины называ-
лась специфика положения латгальцев, проживав-
ших в РСФСР (значительно больший среди них 
процент неграмотных, чем среди латышей, сильное 
влияние религиозных сект, затруднительность чте-
ния литературы с готическим шрифтом, который 
использовали все латышские издательства и т.д.). ЦК 
РКП(б) счел выделение латгальских коммунистов из 
общих секций нецелесообразным, но некоторые 
шаги навстречу латгальцам были сделаны. Например, 
в целях усиления агитационно-пропагандистской, 
культурно просветительной и антирелигиозной 
работы стали проводиться совещания коммунистов-
латгальцев Петрограда, Москвы, Пскова, а также Си-
бири. При газете «Krievijas C + Fa» стал выходить 
листок на латгальском языке [14]. Для латгальцев, 
живших в Сибири, в 1920-х годах выпускалась : азета 
«Taisneiba» («Правда»). 

К числу проблем, которые было необходимо 
решить в первую очередь, Сиббюро ЦК считало 
укрепление материальной базы редакций и типо-
графий. В Советской России к лету 1921 г. запас бу-
маги оказался в 25 раз меньше, чем в царской Рос-
сии накануне империалистической войны [15]. 
Поэтому газеты и журналы печатались часто на обер-
точной и афишной бумаге, не приспособленной для 
типографского оборудования, что часто приводило 
к поломкам. После окончания гражданской войны 
разрушенными оказались ряд типографий с обору-
дованием. Эстонская «Siberi ТццИпе» в своем пер-
вом обращении к читателям сетовала на отсутст-
вие готического шрифта в наборных кассах: «Так 
как в типографиях Омска нет буквы О, мы вынуж-
дены вместо нее употребить 0. Попутно отметим, 
что наша газета печатается в очень трудных усло-
виях. Готических букв вообще мало, и из-за отсут-
ствия наборщиков-эстонцев нашу газету набирают 
немцы» [ 16). В отчетном докладе латышской секции 
Сиббюро ЦК в ноябре 1920 г. отмечалось, что 
«издательская работа сильно тормозится из-за 
недостатка шрифта и необходимого1 числа набор-
щиков»[17]. 

Газетам оказывали материальную помощь, только 
с февраля по июль 1920 г. на организационные рас-
ходы на прессу было выделено 295 тыс. рублей [18]. 
Большое внимание уделялось кадровой проблеме. 
Часть журналистов погибла в огне гражданской 
войны, многие были задействованы на других 
участках партийной и хозяйственной работы. В этой 
связи Сиббюро ЦК рекомендовало откоман-
дировывать нужных работников, что было крайне 
сложно в тех условиях. Выход из положения видели 
в присылке необходимых работников из централь-
ных губерний, а также в совмещении обязанностей. 
Так, редактор «Sib + rijas С + Fa» А.Эшмидт одно-
временно исполнял обязанности секретаря секции 
Омского губкома, а также исполнял в редакции всю 
техническую работу, был наборщиком, коррек-
тором, экспедитором и т.д. Редактор «Siberi ТццИпе» 
К.Трейфельдт находился на штатной должности в 
партийных органах [19]. Освобожденных работни-
ков в редакциях этих газет, по существу, не было. 
Большая часть сотрудников вела свою работу бес-

платно. В отчете латсекции Сиббюро ЦК в апреле 
1921 г. отмечалось, что «работа издательства за-
труднялась тем, что двое из наборщиков, демоби-
лизованных из армии, со времени демобилизации не 
получали необходимой одежды и обуви, поэтому 
иногда не могли выходить на работу». Одновременно 
сообщалось о том, что газета по-прчжнему выходит 
2 раза в неделю, и подготовлена к изданию брошюра 
К.Сержанта «Революция и крестьянин» [20]. 

Недостаток персонала создавал дополнительные 
трудности, но газеты для балтийских поселенцев 
выходили регулярно. Однако с введением в стране 
нэпа ситуация изменилась. Далеко не все газеты су-
мели противостоять сурозым условиям нового вре-
мени. Пресса была переведена на хозрасчет и при-
нцип самоокупаемости. Одновременно отменялось 
существовавшее до тех пор бесплатное распро-
странение печатных изданий. К середине 1922 г. 
объем издаваемых в России печатных изданий рез-
ко сократился). Уже с апреля 1921 г. «Siberi ТццИпе» 
вместо двух раз выходила только один раз в неделю. 
А в марте 1922 г. выпуск эстонской и латышской 
газет был приостановлен [21]. 

Сокращение печатных изданий рельефно 
отобразило слабость многих национальных периоди-
ческих изданий. Их страницы были заполнены 
материалами центральной печати и недостаточно 
учитывали местную специфику. Отсутствовала тес-
ная связь с читателями. Посылаемая пресса нередко 
оседала в губернских и уездных секциях и не до-
ходила до рядового читателя. Имелись случаи, когда 
часть посылаемой газетной продукции попадала не 
по назначению. В ряде местностей Сибири населе-
ние отказывалось выписывать газеты, опасаясь пре-
следований. Так, эстонские поселенцы деревень 
Эстония и Коммисаровка Змеиногорского уезда 
Алтайской губернии на собрании летом 1922 г. отка-
зались даже обсуждать вопрос о выписке газет, опа-
саясь мести со стороны банды Сальникова, терро-
ризировавшей округу [22]. 

Местные власти намечали конкретные меры для 
поддержки национальной печати. По решению 
Сиббюро 8 октября 1921 г. издательская часть газет 
национальных меньшинств была передана в Сибир-
ское государственное издательство. На заседании 
коллегии Сибгосиздата, состоявшемся в ноябре 1921 г., 
подробно обсуждался вопрос о материальных 
средствах на периодическую печать для нацио-
нальных меньшинств. В ходе обсуждения было ре-
шено использовать для этого бюджеты Сибнаца и 
Сиблитпросвета, которым было поручено времен-
но, в течение двух месяцев, взять на себя финанси-
рование национальной печати [23]. 

Вскоре при Сибирском издательстве была обра-
зована коллегия в составе редакторов и членов редак-
ций национальных газет. Председателем коллегии 
был утвержден редактор эстонской газеты К.Трей-
фельдт. Организационными вопросами занимался 
редактор «Sib + rijas С + Fa» Ян Безайс. Повсемест-
но вводился жесткий режим экономии и централи-
зации средств. Коллегия сама определяла необхо-
димые типографские расходы. Однако средств ката-
строфически не хватало. В отчете эстонской секции 
Сиббюро ЦК отмечалось: «Совершенно плохо об-
стоит дело с газетой. Штат редакции сокращен до 
одного человека, с февраля газета выходит 1 раз в 
неделю в 1 тыс. экземпляров, в размере 1/4 печен-
ного листа» [24|. Тираж эстонской и латышской га-
зет составил всего 700 и 600 экземпляров соответ-
ственно. Примечательный факт, но даже в это 



тяжелое время нашлась возможность издать пьесы 
латышского драматурга А. Упита [25]. С марта по 
сентябрь 1922 г. «Siberi ТццИпе» вообще не выходи-
ла. В телеграмме из центра в адрес редакции 
сообщалось, что «нет возможности снабдить газе-
ту новым шрифтом, а также послать в Сибирь опыт-
ных наборщиков» [26]. «Газете «Sib + rijas C + Fa» 
грозит закрытие из-за отсутствия средств, — 
телеграфировал секретарь Сиббюро ЦК И.И.Хо-
доровский, — вмените в обязанности всем ком-
мунистам-латышам выписать газету, срочно про-
ведите вербовку подписчиков в колониях. Орга-
низуйте материальный фонд для поддержки газеты 
посредством отчислений от спектаклей и пожертво-
ваний деньгами и натурой» [27]. 

5-я Сибирская партконференция РКП (б), состояв-
шаяся в марте 1922 г., обязала всех большевиков, 
работающих в среде национальных меньшинств, 
«вести самую энергичную кампанию в поддержку 
рабочей печати нацмен». Управление периодичес-
кой печати РосТА в июле 1922 г. перевела в адрес 
эстонской и латышской газет Сибири на погашение 
задолженности соответственно 65 и 70 тысяч рублей 
[28]. Однако становилось ясным, что только широ-
кое привлечение балтийского населения к участию в 
работе своей прессы могло решить проблему. Так, 
активистам, сумевшим обеспечить подпиской не ме-
нее 25 абонентов, газеты высылались бесплатно [29]. 
Большую помощь в этой работе оказывало учи-
тельство. В справке к 5-летнему юбилею эстонской 
газеты «Siberi ТццИпе» сообщалось, что «в деле рас-
пространения газеты особо важную услугу оказа-
ло учительство в колониях, с которыми редакция 
ведет личную переписку» [30]. 

Повсеместно в Сибири прошли месячники и 
недели помощи национальной печати. Месячник 
помощи латышской газете в Алтайской губернии был 
проведен в декабре 1923 г. Главной задачей этой 
кампании явилось максимальное привлечение 
подписчиков и подбор на местах корреспондентов. 
В течение месяца было выявлено 20 корреспондентов. 
Прошедший в эти же сроки месячник помощи эстон-
ской печати в Новониколаевской губернии принес 
хорошие результаты — в каждом эстонском селе и 
хуторе появился свой корреспондент [31]. 

В деле распространения национальной прессы 
прибалтийские секции РКП(б) добились больших 
успехов. В Томской губернии удалось охватить 
подпиской на «Sib + rijas С + Fa» до 60% домохозяев-
латышей [32]. Жители сел Эстония и Комиссаровка 
на Алтае выписали 116 экземпляров газет 13 наиме-
нований, в том числе 20 экземпляров газеты «Edasi» 
и 77 экземпляров «Siberi Teataja». Поселенцы дере-
вень Лифляндка, Аоктевка, Боровушка, а также 
члены сельхозартели им. Ill Интернационала стали 
получать 38 экземпляров газет. В деревне Койдула 
Мариинского уезда Томской губернии в ноябре 1923 г. 
27 подписчиков получали газету «Siberi Teataja» и 
2 — «Edasi» [33). В Енисейской губернии жители сож-
женной колчаковцами латышской деревни Айзман 
все подписались на газету «Sib + rijas С + Fa» [34]. 

Газеты держали читателей в курсе событий об-
щественной и политической жизни страны, осве-
щали вопросы экономического строительства, дава-
ли советы по целому ряду проблем. Эстонская газе-
та ввела рубрику «Новая и старая экономическая 
политика», в которой читатели находили ответы на 
злободневные вопросы момента [35]. 

Важную роль сыграла национальная пресса в 
агитационной работе по борьбе с голодом. Так, на-

пример, «Siberi ТццИпе» ежедневно выделяла шес-
тую часть газетной площади освещению этого воп-
роса. До марта 1922 г. было выпущено 30 номеров, в 
которых было помещено около 20 материалов по 
борьбе с голодом [36]. 

Невозможно найти газету или журнал Сибири, 
который не помещал бы с 1923 г. стихов читателей об 
авиации, а также публикаций призывов сибиряков 
об оказании материальной помощи в создании оте-
чественной авиации. Свою лепту в эту кампанию 
внесла и «Sib + rijas C + Fa». По призыву газеты в 
латышских и латгальских колониях Сибири был 
организован сбор средств на строительство аэро-
плана «LatvieAU Strelnieks» («Латышский стрелок»). 
Ход сбора средств регулярно помещался на стра-
ницах газеты [37]. Когда же этот самолет погиб в 
Китае, в 1925-26 гг. стали собирать деньги на 
строительство нового. Так, только в латышских коло-
ниях Тарского округа за период с 1 ноября 1925 г. по 
1 ноября 1926г. было собрано 233 рубляЭкопеек [38]. 

Широко пропагандировались в прибалтийской 
сибирской прессе идеи кооперации. Так, в № 10 за 
1924 г. «Sib + rijas С + Fa» сообщила, что с 25 по 30 ян-
варя 1924 г. в Тарском округе прошли 3 беспартий-
ные конференции латышских колонистов, на кото-
рых среди прочих вопросов затрагивалась и проб-
лема кооперации. На всех конференциях было 
отмечено, что «...только с помощью кооперации 
можно вырваться из рук спекулянта и улучшить свое 
хозяйственное положение. Поэтому среди несозна-
тельных крестьян проводится широкая агитация за 
вступление в кооперацию» [39]. А летом 1924 г. эта 
же газета поместила большую подборку материа-
лов о кооперации, в которых, наглядно раскрывая 
опыт этой формы хозяйствования, обращалась с 
призывом к поселенцам объединяться в кооперати-
вы [40]. Газеты находили интересные формы подачи 
материала, использовалась карикатура, стихи мест-
ных авторов. 

С начала 1925 г. формат «Sib + rijas C + Fa» уве-
личился на четверть. Сеть корреспондентов рас-
ширилась до 70 человек. К сотрудничеству в газете 
были привлечены 7 агрономов, что существенно 
улучшило освещение сельскохозяйственной пробле-
матики. Помещалось много рисунков, клише, спо-
собствовавших лучшему усвоению материала. Был 
закуплен новый шрифт и увеличен штат сотрудни-
ков [41 ]. 

Все это в значительной мере способствовало по-
стоянному росту числа рабочих и крестьянских кор-
респондентов, все теснее становилась связь газет с 
трудящимися своей национальности. К ноябрю 1923 г. 
латышская и эстонская газеты имели в разных мес-
тах Сибири соответственно 21 и 15 кресткоров. 
Авторами присланных в «Sib + rijas C + Fa» мате-
риалов в 1924 г. являлись: селькоры - 48,4%, партийные 
и советские работники - 17%, юнкоры - 15,2%, 
профессиональные журналисты - 8,4% и т.д. Толь-
ко из Омской губернии в газету регулярно писали 
10 крестьянских корреспондентов. На январь 1925 г. 
в «Siberi Teataja» сотрудничали 80 селькоров, в 
«Sib + rijas С + Fa» - 62 [42]. Присланные в редакции 
сообщения с мест носили многоплановый характер 
и наглядно отражали огромные перемены в жизни 
выходцев из Балтии, проживающих в Сибири. 
Сообщали о возникновении новых коммун и сель-
хозартелей, развитии кооперации, постройке новых 
школ, клубов и т.д. 

Целенаправленная и постоянная поддержка пе-
чати дала свои результаты. Уже к началу 1923 г. 



периодическая печать Сибири по общему тиражу 
превзошла дореволюционные издания. С февраля 
по апрель 1923 г. тираж сибирских газет вырос с 
54560 до 94590 экземпляров [43]. Обе балтийские 
газеты были включены в государственную сеть га-
зет. Был увеличен формат и тираж, качественно улуч-
шилось содержание публикуемых материалов, воз-
росло количество подписчиков. 

В июле 1925 г. была вдвое снижена подписная пла-
та, что сразу же сказалось на увеличении числа под-
писчиков. Редакции укрепились профессиональ-
ными журналистами, типографии в 1925 г. получили 
часть нового оборудования и шрифт, что позволило 
увеличить формат газет. Наладилась доставка 
национальной прессы на места, большая часть ее опе-
ративно отправлялась железнодорожным транс 
портом. 

Необходимо сказать также несколько слов о 
газете «Taisneiba». Она издавалась в Новонико-
лаевске — Новосибирске как орган ЦК ВКП(б) и 
латышской секции Сибкрайкома ВКП(б). На про-
тяжении всего издания «Taisneiba» оставалась един-
ственной газетой на латгальском языке на террито-
рии СССР. Первый номер вышел 15 мая 1926 г. (до 
этого газета с аналогичным названием издавалась в 
1918 — 1919 гг. в Москве и Витебской губернии). 
Периодичность издания менялась, в среднем газета 
выходила раз в 1 -2 недели. Тираж составлял 450-970 эк-
земпляров. За неимением в Новосибирске собствен-
ных наборщиков-латгальцев таковые присыла-
лись из Москвы по линии ЦК ВКП(б). Редактор в 
1926-1928 гг. - Силиник.в 1929-1937 гг. - А.Д. Эйсуль. 
Газета была рассчитана в основном на крестьянскую 
аудиторию, на втором месте после партийно-про-
пагандистской тематики стояла сельскохозяйствен-
ная. Активными авторами и сотрудниками газеты 
«Taisneiba» были актриса Э.Ю, Аболина, агрономы 
К. Муйженек, М. Сибиряков, учителя С. Донат, 3. 
Антон, журналисты. Часть тиража газеты отправ-
лялась латгальским читателям в Белоруссию, Москву 
и Ленинград. В октябре 1928 г. председатель Сибкрай-
исполкома Р. И. Эйхе заявил о закрытии газеты «Tais-
neiba» из-за малочисленности латгальцев в Сибири. 
Собрание латгальских общеобразовательных кур-
сов в Новосибирске обратилось тогда в ЦК ВКП(б), 
и решение Сибкрайкома ВКП(б) о закрытии газеты 
было отменено [44], 

Что же касается первой половины 1920-х годов, 
то среди латгальцев распространение прессы и 
литературы сталкивалось с большими трудностями. 
Секретарь латышской секции Томского губкома 
ВКП(б) А. Эйсуль в докладе о работе латсекции 
Томгубкома РКП(б) на совещании активных работ-
ников латколоний Томской губернии при участии 
студентов практиков КУНМЗ им. Ю. Мархлевского, 
состоявшемся в конце августа 1925 г., говорил: «В га-
зетах имеем возможность лишь говорить на балтий-
ском наречии. Крестьяне-балтийцы, будучи высоко-
культурными, 60270 домохозяев выписывают газету, 
а то и по две. Латгальцы газеты не имеют, издание 
таковой предполагалось еще в прошлом году, но бу-
дет хорошо, если номер ее появится нынешней 
осенью. Редактора, видимо, придется привлечь в 
партийном порядке» [45]. 

Проводимые неоднократно кампании по уве-
личению подписки осуществлялись под лозунгом 
«Газету - на каждый крестьянский двор». Задачу эту 
полностью решить не удалось, однако результаты 
впечатляли. По данным газеты «Siberi Teataja», в 
Сибири насчитывалось около 20 поселков, где одна 

газета выписывалась на каждый крестьянский 
двор, и 50 селений, где эстонцы получали 1 газету на 
2-3 двора. В сибирских латышских деревнях карти-
на была идентичной. В с. НижняяЛебедевка Красно-
ярского округа на 23 двора выписывалось 25 газет, а 
в с. Островка - на 42 двора 38 газет [46 j. Наибольшей 
популярностью у латышей пользовались газеты 
«Sib + rijas C + Fa» и aKrievijas С + Fa». Например, в 
колонии Станкевичи Омской губернии на 1925 г. бы-
ло выписано 14-жз^мплярсч «Sib + rijas C + Fa» и 
4 экземпляра «Krievjjas С + Fa» [47]. А в с. Коротково 
в 1924 г. все латыши-домохозяева выписывали 
латышские газеты [48|. 

Необходимо отметить, что во многих прибал-
тийских деревнях жители начали выписывать не 
только национальную, но и русскую прессу, что 
свидетельствовало о начале становления двуязычия 
у балтийских национальных групп. Так, например, в 
деренне Поливановке Сосновского района Омского 
округа в 1926 г. на каждый дом выписывалось 1-2 га-
зеты на эстонском и русском языках [49]. 

В эти годы последовательно росло рабсель-
коровское движение. В феврале 1925 г. состоялся 
съезд рабселькоров Сибири, на котором при-
сутствовало 300 делегатов. К октябрю 1925 г. 
эстонская газета имела в разных местностях Сиби-
ри 80 рабселькоров, а латышская - 62 [50]. 

Таким образом, печать, созданная для балтий-
ского населения Сибири, уверено входила в повсе-
дневную жизнь и быт людей, завоевывая широкую 
популярность среди населения. Вокруг газет посте-
пенно сложился круг рабочих и крестьянских 
корреспондентов, пишущих из самых отдаленных 
уголков Сибири. Пресса выступала инициатором 
многих начинаний, школой развития общественного 
сознания народа, постоянно расширяя его духовные 
запросы. Она помогала читателям повышать свой 
культурный и духовный уровень, давала конкрет-
ные рекомендации по целому ряду проблем. Еще мно-
гое предстояло сделать для того, чтобы газета дохо-
дила до каждого читателя, но основное было достиг-
нуто — активизация общественно-политической 
жизни, создание единого информационного про-
странства для всех латышей и эстонцев, проживав-
ших в СССР, и массовое привлечение трудящихся 
балтийских национальностей к советской поли-
тической культуре. 
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ОБЩИЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ 
ОТЕЧЕСТВЕННЫХ 
ПЕРИОДИЧЕСКИХ ИЗДАНИЙ 
В статье проанализированы общие тенденции в развитии отечественных периодических 
изданий. 

Обращаясь к анализу современной журналис-
тики, следует заметить, что наряду с типологичес-
ким анализом различных групп периодических 
изданий, программ телевидения и радиовещания, 
информационных агентств, сетевой журналистики 
начинает активно развиваться комплексное изуче-
ние типологии всей совокупности средств массовой 
информации. 

Профессиональные периодические издания 
являются для специалистов неотъемлемой частью 
среди других источников информации. В пользу 
журнала как оперативного канала информации 
высказываются многие авторы. Например, к числу 

достоинств журнала относят углубление специа-
лизации этого вида издания при возрастании коли-
чества наименований, доступность слежения за 
отраслевой информацией и т.д. 

Точные сведения о количестве сериальных 
изданий, в том числе и современных литературно-
художественных журналов по данным РКП отсут-
ствуют. Это связано с тем, что не все сериальные 
издания поступают в РКП в порядке выполнения 
закона «Об обязательном экземпляре» - не только 
региональные, но и центральные издания. РКП на 
своем сайге (\ww.bookchamber.rui в разделе «Базы 
данных» предлагает «Базу статей периодических 



изданий», где помещен список журналов и газет, 
имеющихся в базе, в алфавите их наименований, 
Причем возможен доступ к аналитической росписи 
каждого из журналов; к газетам доступ не возможен. 
Общее количество журналов, представленных в 
списке составило 476 по всем отраслям знания, из 
них 34 приходится на литературно-художественные 
и филологические, преимущественно выходящие в 
центральной части России. 

Число периодических и продолжающихся изда-
ний (без газет) за последнее десятилетие увеличилось 
и к 2003 г. составило 3 744 издания (табл., рис.). 
Обращаясь к открытым в Интернете электронным 
каталогам библиотек, лишь некоторые из них отра-
жают периодические издания. К тому же библио-
графические данные о периодических изданиях, 
представленные в электронных каталогах, мини-
мальны. Таким образом, достаточно полный авто-
ритетный источник информации о современных 
периодических изданиях отсутствует (5, с.97). 

Оживление общественной жизни последних лет, 
деидеологизация литературы стали одной из причин 
активизации литературного процесса и бурного 
роста числа литературно-художественных журна-
лов. По данным ИНИОН, в 2002 г. выявлено 175 жур-
налов, где опубликовано 1509 статей по литера-
туроведению, это объясняется потребностью в но-
вых журналах писателей, редакторов, отдельных 
организаций и читателей. По данным Российской 
печати выход литературно-художественных изда-
ний на 2003 г. составил 99 журналов, что объясняет 
тенденцию спада с предыдущим годом. Изданий по 
филологическим наукам в 2000 г. было зарегист-
рировано 22, тогда как к 2003 г. произошло увеличе-
ние их зыпуска до 33. 

В отношении роста потребления журнальной про-
дукции объективно мнение специалиста М.В. Шкон-
дина, который констатирует, что «к 2000 г. бурное 
развитие переживает региональная пресса» (7). 
Общая тенденция формирования газетно-жур-
нального потока России последних 10-15 лет, по 
анализу специалистов, состоит в том, что рост коли-
чества наименований происходит почти в геометри-
ческой прогрессии. Увеличение идет за счет новых 
изданий, возобновления ряда дореволюционных 
журналов и журналов первых революционных лет, 
переименования и активного создания своих печат-
ных органов различными общественными органи-
зациями. Так, например, по данным ежегодных 
выпусков Летописи периодических и продолжаю-
щихся изданий (ЛППИ) с 2000 г. по 2003 г. появилось 
11 изданий только в разделе «Филологические нау-
ки», большинство из которых изданы в регионах, 

При всей сложности перехода к рыночным отно-
шениям интерес читателей к региональным литера-
турно-художественным журналам продолжается 
оставаться неизменным. Их привлекает сопри-
частность к местной жизни, возможность сопере-
живать событиям, о которых повествует издание, 
знакомство с новыми талантливыми авторами и 
многое другое, что м о ж е т быть присуще только 
местному изданию (4). По данным ЛППИ к 2003 г. 
выпуск журналов зарегистрирован государствен-
ными органами в 33 городах России. 

В борьбе за выживание многие региональные 
журналы, опираясь на доверие читателей, сумели 
понять и новые их запросы, созвучные современным 
социальным, экономическим и политическим усло-
виям (в качестве примера можно назвать журнал 
«Литературный Омск», в 2005 г. появился новый 

омский журнал «Преодоление». Этим изданиям 
свойственно стремление сохранить ценности прош-
лого и в то же время отразить дух нового. Тем не ме-
нее, несмотря на все трудности, восстановление 
региональных литературно-художественных жур-
налов становится все более очевидным. Очевиден тот 
факт, что в последнее десятилетке, начиная с се-
редины 1990-х гг., возник новый тип межобластного 
издания. Несмотря на некоторые различия в проб-
лемно-тематических напрг.члениях, всем регио-
нальным литературно-художественным журналам 
присуще общие черты. Среди них — проявление 
интереса к провинциальному быту и нравам, к 
краеведению, этнографии, географии. Журналы 
являются центрами объединения местных писателей, 
начинающих литературоведов. Используя новые 
формы (журнал в журнале, приложения) регио-
нальные литературно-художественные журналы 
антично предоставляют возможность начинающим 
авторам. И хотя экономическое положение регио-
нальных литературно-художественных журналов 
все еще не очень стабильно, выход из кризиса четко 
обозначился. С каждым годом все заметнее стано-
вится тенденция укрепления их положения в струк-
туре местной журналистики. Эксперты предпола-
гают, что на европейской части страны и на Даль-
нем Востоке можно ожидать появления литера-
турно-художественных изданий, учредителями 
которых могут выступать журналисты-профес-
сионалы, литературоведы, представители иностран-
ных газетно-журнальных концернов. Они должны 
отражать и выделять из общероссийской научную 
деятельность своего региона, предоставляя воз-
можность публикации работ ученых на данной 
территории. 

В современных условиях круг центров создания 
филологических периодических и продолжающих-
ся изданий расширился. К их числу относятся: 

1. министерства РФ («Филологические науки», 
«Русский язык в школе», «Литература в школе» -
издаются Министерством образования РФ; «Книж-
ное обозрение» — издается Министерством РФ по 
делам печати); 

2. Российская академия наук (научный журнал 
«Русская речь», «Вопросы языкознания», «Известия 
академии наук. Серия. Литература и язык», «Вопро-
сы литературы (Москва), «Русская литература 
(Санкт-Петербург); научно-исследовательскими 
учреждениями РАН («Русистика сегодня» Отделение 
языка и литературы РАН); 

3. кафедры университетов («Вестник Москов-
ского университета. Серия. Филология», «Вестник 
СПбГУ. Серия язык и литература», «Филология 
Краснодарского университета, «Филологический 
ежегодник» Омского государственного универси-
тета им Ф. М. Достоевского); 

4. научно-общественные объединения («Вестник 
МАПРЯЛ» (http://www.mapryal.org/vestnik/index. htm, 
издаваемый Международной ассоциацией препода-
вателей русского языка и литературы). 

Нередко периодические и продолжающиеся изда-
ния представляют собой совместные издательские 
проекты. Так, например, научный журнал «Вопро-
сы филологии» (ht tp: / /www.gaudeamus .ru /rus / 
journal.htm) издается совместно Институтом ино-
странных языков и институтом языкознания РАН; 
региональное продолжающееся издание «Славянс-
кие чтения». Выпуск 5 - совместный проект Омского 
центра русской культуры, филологического факуль-
тета Омского государственного университета и 

http://www.mapryal.org/vestnik/index
http://www.gaudeamus.ru/rus/


Таблица 1 
Выпуск периодических и продолжающихся изданий (без газет) в Российской Федерации' 

Распределение 
по годам 

ВСЕГО В том числе журналы 
Распределение 

по годам Число 
изданий 

Число 
номеров 

Годовой тираж, 
тыс. экз. 

Число 
изданий 

Число 
номеров 

Годовой тираж, 
тыс. экз. 

1940 1214 11891 207201 488 5445 174742 

1950 905 8031 158394 295 3407 123210 

1060 2361 18183 648680 600 6731 501980 

1970 4134 35622 2112609 788 8729 1683854 

1980 3960 37717 2487991 954 10291 2025725 

1990 3681 31502 5010224 1140 11335 2687102 

2000 3570 27179 606556 2781 21368 496593 

2001 4139 28250 984415 3316 22916 564196 

2002 4315 30058 1164439 3494 24286 702047 

2003 4551 33773 1106504 3744 27678 1071528 

'по данным «Печать РФ в 2003 г.» 

— выпуск периодических и продолжающихся изданий (без газет) в РФ. 
выпуск журналов. 

Рис: 

Омской областной научной библиотеки им. A.C. 
Пушкина; выпуск 6 — издан Омским филиалом 
Международного славянского фонда совместно с 
Омским государственным университетом и Омским 
государственным педагогическим университетом. 

Существенным признаком, который определяет 
«жизнь» журнала, является его тиражность. Сегод-
няшние тиражи региональных литературных и 
филологических журналов достигают от 1-3 тыс. 
экземпляров, наблюдается смена тиражей в отдель-
ных номерах, а также объединение материала в еже-
квартальные выпуски. 

Тенденцией современной ситуации является 
активное использование информации в Интернет. 
В начале нового века большое развитие приобрета-
ют электронные формы периодических и продол-
жающихся изданий. Электронные журналы зна-
чительно расширяют поисковые возможности поль-
зователей и в первую очередь, специалистов. В на-
шей стране особенно велика их роль в сфере науки и 
образования в связи с существующим инфор-
мационным голодом, вызванным в период падения 
объема подписки научно - технических библиотек, 
существенным сокращением числа получаемых 
библиотеками иностранных и отечественных изда-
ний, особенно в 1990-е гг., а также падением их ти-
ражей. Известно, что не только развитие, но и под-
держка научных исследований на должном уровне 
невозможна без обмена информацией. Следует со-

гласиться с Глуховым В.А, который считает, что 
«одним из выходов из создавшегося положения 
является использование сетевых информационных 
ресурсов мирового научного сообщества, пред-
ставляемых Интернет, и распространение своих 
достижений в виде электронных публикаций» (3, с. 30). 
Также следует отметить, что оригинальные журна-
лы часто организованы лучше, чем печатные (боль-
шой объем, форма предоставления, оперативность 
издания, поиск, часто мультимедиа и т.п.). Каждый 
из таких журналов имеет характерные черты, не 
всегда приемлемые на бумаге. Гипертекстовые 
ссылки, метастанции, SGML, HTTP, гоферы, имеют 
ряд положительных преимуществ перед тради-
ционными формами. Учитывая и преимущества, и 
проблемы в использовании электронных публика-
ций необходимы к ним определенные требования: 
например, чтобы полные тексты журналов архи-
вировались, обновлялись и соответствовали совре-
менным компьютерным стандартам; обеспечение 
стандартизации способов доступа и поиска инфор-
мации и т.д. (3). 

В новых экономических условиях библиотеки 
сотрудничают с различными организациями, предо-
ставляющими своим клиентам новую услугу — 
подписку на сетевые сериальные издания. Россий-
ские фирмы - поставщики услуг по доступу к 
разнообразным электронным интегрированным 
ресурсам называемые по-разному — библиотека, 



информационное агентство, электронная библио-
тека, Интернет-библиотека, служба баз данных, 
интегрированная информационная система, инфор-
мационная система и т.п. Это системы, собирающие 
или генерирующие электронные версии инфор-
мационных продуктов из разнообразных инфор-
мационных источников и интегрирующие их в 
единый массив, доступный пользователю под единым 
интерфейсом. Среди информационных систем по 
гуманитарным наукам представляют интерес: сис-
темы Интегрум (http: / / integrum.ru); «Публичная 
Интернет-библиотека» (http: / / www.publik.ru); рус-
ский специализированный портал «Philology.ru»; 
сервер «Litera.ru». Уже к концу 90-хгг. электронные 
журналы и доступ к ним все активнее внедряются в 
практику библиотек. Поданным справочника Ulrich ~s 
на конец 1998 г. в мире было 5 тысяч электронных 
журналов, доступных через Интернет, в 2000 году их 
число возросло до 7 тысяч. Тогда как к 1996 г. было 
зафиксировано 200 электронных журналов по 
научно-технической и медицинской тематике и 
около 590 гуманитарных. К 2003 г. поданным Ulrich ~s 
International Periodicals Directory, около 60 % вы-
ходящих периодических изданий присутствуют в 
Интернет. По некоторым субъективным оценкам, из 
издающихся в России 5 тысяч научных журналов 
лишь 5-10% (не более 500 названий) есть в электрон-
ном виде. Тем не менее, цифра условная, в силу от-
сутствия полномасштабной статистики. По оценкам 
специалистов (2; 3) роль электронных изданий в 
составе издательской продукции постоянно растет. 
По прогнозам к 2010 г. мировое производство печат-
ной продукции в стоимостном отношении снизится 
с 60-70 % до 35-50 % от общего производства продук-
ции медиа-индустрии, а производство электрон-
ных изданий в стоимостном выражении достигнет 
25-30% (3, с. 32). 

С конца 1990-х гг. многие коммерческие фирмы 
занимаются электронной доставкой документов и 
подпиской на электронные журналы. Например, для 
пользователей открыт доступ к базе данных фирмы 
EBSCO, где накоплено 7, 2 тысячи полнотекстовых 
электронных журналов, большая часть из которых 
по гуманитарным наукам (показатели по состоянию 
на май 2005 г.). 

Интернет предоставляет сегодня большие воз-
можности для чтения «толстых» литературно-
художественных журналов. Следует отметить, что 
возникает все большее разнообразие журналов, 
ориентированных на широкую читательскую ауди-
торию, с разными запросами и потребностями. 
По словам С. Костырко «в литературном Интернете 
появился и начал пробивать свое многоводное рус-
ло поток принципиально другой по установкам 
литературы — литературы, обслуживающей чи-
тателя. Аудитория рассредоточилась по разным сай-
там, исходя из собственных предпочтений» (6). 

Среди сетевых литературно-художественных из-
даний, не имеющих печатных аналогов, можно наз-
вать «Сетевую словесность» (http: / / www.litera.ru), 
«Заповедник», «Новую литературу» (http://www.newlit.ru), 
«Поэзия» (http: / / poezia.ru), «Русский переплет» 
(www.pereplet.ru), «Топос» (http: / / topos.ru) и др. 
Первым в России мультимедийным литературно-
художественным журналом с приложением CD 
явился «Aesthetoscope» («Светоскоп», Париж). Се-
тевые литературные журналы, имеющие печат-
ный аналог, представлены разнообразием приме-
ров: «Арион», «Новый мир», «Знамя», «Новый жур-
нал» и др. 

Современным ресурсом, который обеспечивает 
доступ к части толстых журналов, можно назвать 
«Журнальный зал (ЖЗ)» (http: //magazines.russ.ru). 
В нем представлены 29 журналов, 5 из которых вы-
ходят за пределеми России. По словам его органи-
заторов, «ЖЗ» можно назвать ресурсом который 
обеспечивает доступ к самым заметным явлениям в 
современной литературе» (6). Читателю доступно 
содержание более чем тысячи журнальных номеров 
(по состоянию на 01 1! .05 — 1284 номера, 26030 текс-
тов, 9640 авторов) Кроме того, «Журнальный зал» 
содержит справки об автсра;; и более 200 литера-
турно-критических обзоров, ориентирующих чита-
теля в предложенном собрании текстов. Это новые 
возможности доступа и к электронным архивам 
журналов. Редакции некоторых журналов считают, 
что бесплатный доступ к изданным ими текстам в 
Интернете автоматически сокращает количество 
потенциальных читателей журналов. Однако другие 
утверждают, что «аудитории читателей традицион-
ных и электронных версий не совпадают, а только 
расширяют читательскую аудиторию и являются сво-
его рода «средообразующим фактором, объединяю-
щим читателей, живущих во всех уголках мира» (1, с.З). 

Таким образом, сегодня существует несколько 
каналов получения информации о литературном про-
цессе. Важно заметить, что современные электрон-
ные журналы сегодня рассматриваются как новая 
технология представления результатов литера-
турного творчества и отражения современного лите-
ратурного процесса. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 
ИНТЕГРАЦИИ ДИЗАЙНА РЕКЛАМЫ, 
ПСИХОЛОГИИ РЕКЛАМНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
И КОМПЬЮТЕРНОЙ ГРАФИКИ 
В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ 
БУДУЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ ПО РЕКЛАМЕ 
Научная новизна исследования заключается в разработке методической системы фор-
мирования профессиональной готовности к использованию информационных техно-
логий в будущей практической деятельности специалистами по рекламе на основе 
интеграции компьютерной графики, дизайна в рекламе и психологии рекламной 
деятельности. Процесс поступательного развития готовности студентов к использова-
нию информационных технологий от репродуктиного до конструктивно-креативного 
уровня обеспечивается посредством применения специально разработанной системы 
учебно-профессиональных задач. 

Деятельность специалиста по рекламе направле-
на на обеспечение эффективной рекламы с учетом 
требований потребителя, отраслевой специфики, 
условий предпринимательской среды и исполь-
зования таких видов профессиональной деятель-
ности, как художественно-творческая, рекламно-
информационная и др. 

Создание рекламы на современном уровне 
развития общественных потребностей — это слож-
ный многоэтапный процесс, осуществляемый боль-
шим творческим коллективом с четким распре-
делением обязанностей. Однако не всегда много-
численные рекламные агентства с маленьким бюд-
жетом могут себе позволить содержать большой 
штат сотрудников. В связи с этим мы считаем необхо-
димой профессиональную подготовку в области 
рекламы такого специалиста, который владел бы ба-
зой знаний и навыков, позволяющей ему не только 
грамотно руководить процессом создания реклам-
ного продукта, но и на определенных этапах осу-
ществлять комплексную профессиональную 
деятельность. 

В связи с этим возникает задача рассмотреть 
особенности профессиональной подготовки специа-
листа по рекламе в области информационных техно-
логий и выявить существующие междисциплинарные 
связи в системе специальных дисциплин в качестве 
теоретической основы для создания интегрирован-
ного курса обучения, который позволил бы повы-
сить профессиональную готовность к использова-
нию ИТ в будущей практической деятельности спе-
циалиста по рекламе. 

В Государственном образовательном стандарте 
высшего профессионального образования специаль-
ности 032401 «Реклама» указано, что «специалистпо 
рекламе — это специалист, основным результатом 

деятельности которого является: информирование 
потребителей, удовлетворение и формирование 
потребительских предпочтений и стимулирование 
спроса через создание рекламной продукции, ока-
зание рекламных услуг и проведение рекламных кам-
паний и мероприятий, переводящих сущность, 
качество, особенности товаров и услуг, идей и явле-
ний общественной жизни через систему худо-
жественных образов, символов, знаков на язык 
чувств и эмоций с учетом нужд и запросов по-
требителей». Квалификация выпускника обо-
значена следующим образом — «специалист по ре-
кламе». 

В данной статье рассматривается возможность 
объединения в интегрированный курс раздела 
«компьютерная графика» дисциплины «Инфор-
мационные технологии в рекламе» и дисциплин 
«Дизайн в рекламе», «Психология рекламной деятель-
ности» - вузовских компонентов, которые отвеча-
ют специфике обучения на кафедре «Дизайн, рекла-
ма и технология полиграфического производства». 
Организационные и материально-технические осо-
бенности обучения состоят в том, что на данной ка-
федре существует хорошая материальная база, пред-
ставленная современным полиграфическим обо-
рудованием, мощными компьютерными классами и 
соответствующим профессорско-преподавательс-
ким составом для обучения на этом оборудовании. 
Сорокалетняя история кафедры тяготеет к созданию 
графического дизайна для полиграфии; продолжая 
традиции, можно дополнить обучение графичес-
кому дизайну в рекламе современными средствами 
компьютерной графики. 

Такие требования к разносторонней профес-
сиональной подготовке специалиста по рекламе тре-
буют разработки методов, которые позволили бы 



сделать максимально эффективным одновремен-но 
и художественное образование, и образование в 
области информационных технологий. 

Осмысленное применение компьютерной гра-
фики в профессиональной деятельности требует 
достаточно высокой квалификации, которой студен-
ты еще не обладают. Поэтому можно успешно овла-
деть аппаратными и программными компонентами 
информационных технологий, но профессиональная 
квалификация в предметной области, связанная с 
вопросами разработки рекламного продукта, будет 
отсутствовать. С этой точки зрения профессио-
нально-ориентированное обучение компьютерной 
графике должно быть направлено на решение сле-
дующих задач: 

— профессиональное овладение аппаратными и 
программными компонентами информационных 
технологий для выбора оптимальных решений и 
методов создания рекламного продукта; 

— рациональное сочетание компьютеризации 
профессиональной подготовки с другими средства-
ми поддержки обучения (интеграция с другими кур-
сами обучения). 

М.Н Берулава раскрывает «интеграцию содер-
жания образования» как единство содержательных 
и процессуальных сторон: теория учебного предме-
та, материала, педагогической действительности, 
личности [1, С. 178]. М.В. Буланова-Топоркова для 
формирования системного знания и разработки 
интегрированных курсов выделяет следующие типы 
междисциплинарных связей: учебно-междисцип-
линарные прямые связи; исследовательско-междис-
циплинарные прямые связи; ментально-опосредо-
ванные связи; опосредовано-прикладные связи. При 
формировании единых знаний и умений средства-
ми разных учебных дисциплин, необходимых в 
профессиональной деятельности, возникают мен-
толыю-опосредованные связи. Формирование опо-
средованно-прикладных связей происходит, когда 
понятия и термины одной научной дисциплины 
используются при изучении другой (2, С. 202-206], 

Создавая визуальный ряд средствами компью-
терной графики, будущий специалист по рекламе 
должен учитывать психологическое воздействие 
рекламы через восприятие созданных образов, цве-
та, звука и т.д. 

Анализируя понятие «психология рекламной 
деятельности», рассмотрим определение рекламы, с 
точки зрения психологии, — «это вид деятельности 
человека, группы лиц или организаций, основная цель 
которых состоит в придании особой ценностной зна-
чимости неким объектам или информации по 
сравнению с аналогичными» [6, С. 53]. Сущностьпси-
хоаналитического подхода — непосредственное воз-
действие рекламы на бессознательную сферу пси-
хики потребителя с целью вызвать у него непроиз-
вольное влечение к рекламируемому товару [5, С. 102]. 

Информационно-коммуникационные техноло-
гии в профессиональной деятельности будут эффек-
тивны только с учетом психологических проблем за-
поминающихся рекламных образов и целена-
правленного рекламного влияния средствами гра-
фики: цвет, звук, движение. 

Существуют различные модели психологичес-
кого воздействия рекламы на потребителя, например, 
формула AID А (позже в формулу был внесен еще один 
элемент — мотив (Motive) — формула приобрела вид: 
AIM DA). Из расшифровки формулы психологи-
ческого воздействия рекламы на потребителя следу-
ет: рекламное воздействие в соответствии с этой 

схемой всегда начинается с привлечения внимания 
(Attention), затем реклама должна вызвать интерес 
(Interest), потом желание (Desire), и из всего этого 
должна возникнуть деятельность (Activity) по 
приобретению товара [5, С. 36 -51]. 

Современные мультимедийные технологии, при 
грамотном их использовании, активно способствуют 
управлению процесс ом принятия решений потреби-
телей товаров и углуг средствами рекламного убеж-
дения и внушения. С кьчкообразное развитие совре-
менных технолога и способствует воздействию на все 
виды ощущений ч о ПОВРУ«: зрительные, слуховые, 
обонягельные (например, в полиграфии при изго-
товлении бумаги добавляют микроскопические кап-
сулы с запахом духов) двигательные, осязательные 
(например, небольшой образец товара) и др. 

Еще в начале XX века, психологи понимали важ-
ность изучения и практического использования 
ощущений. Так, огромное значение придавали цвето-
вым ощущениям. Контрастность цвета, яркость, 
насыщенность, соответствие необходимым эмоциям, 
а также всевозможные сочетания цветов и до сих пор 
Я Е Л Я Ю Т С Я важным направлением психологических 
исследований в рекламе. 

С психологической точки зрения рекламные мате-
риалы считаются более эффективными, если они вы-
полнены таким образом, что потенциальный потре-
битель может быстро понять суть рекламного пред-
ложения и получить всю необходимую информацию 
для покупки того или иного товара. Чем быстрее и 
полнее человек воспринимает рекламное объявле-
ние, тем оно психологически более эффективно. 

Оценка рекламы с точки зрения механизмов и 
характеристик восприятия представляет собой важ-
ный этап ее психологической экспертизы. Особен-
но актуальными такие исследования оказываются в 
наружной рекламе, так как она представлена по-
требителю в достаточно специфических для восприя-
тия условиях. Наиболее важным элементом наруж-
ной рекламы, обеспечивающим быстрое считывание 
и понимание информации, являются графические 
образы. Если длинный рекламный текст заменить 
фотографией, то информация на щите будет воспри-
ниматься и правильно перерабатываться намного 
быстрее, Люди, читающие один и тот же текст, «визуа-
лизируют» его по-разному (что для рекламы очень 
плохо), фотографию они чаще воспринимают оди-
наково, т.е. процесс психологического воздействия 
рекламы с помощью графики оказывается более 
управляемым и, следовательно, — более эффек-
тивным. 

Главная психологическая особенность рекламы, 
созданной с помощью компьютерной графики, — 
многообразие средств психического воздействия на 
человека. Она может использовать все, чем опе-
рирует печатная и радиореклама, но сверх того у нее 
есть еще одно средство — динамика визуальных обра-
зов, которая составляет ее наиболее мощное оружие. 

Дизайн в рекламе — это не только красота, функ-
циональность и технологичность, ему предшеству-
ет сбор и анализ маркетинговой информации, рек-
ламная идея, разработка рекламы, создание реклам-
ного обращения, слогана и т.д. Важнейшей отличи-
тельной особенностью дизайна в рекламе, то с чего 
должен начать рекламист — это создание фирмен-
ного стиля. По мнению И. Гольмана, Н. Добрабабен-
ко «фирменный стиль — это набор цветовых, 
графических, словесных, типографических, дизай-
нерских постоянных элементов (констант), обеспе-
чивающих визуальное и смысловое единство товаров 



(услуг), всей исходящей от фирмы информации, ее 
внутреннего и внешнего оформления» [4, С. 26]. 
Поэтому необходимо показать уже во время обу-
чения, что создание дизайна в рекламе — это серьез-
ная аналитическая работа на всех этапах разработ-
ки рекламы. 

Основная задача разрабатываемого интегри-
рованного курса — систематизировать представ-
ления студентов о дизайне в рекламе, расширить их 
знания, навыки в данной области и с помощью 
практических заданий по компьютерной графике 
дать наглядное представление о специфике этого ви-
да деятельности, что в значительной степени повы-
сит уровень их профессиональной подготовленности 
к работе в рекламных агентствах. 

Исследовательско-междисциплинарные прямые 
связи проблемного характера возникают, если дис-
циплины имеют общий объект исследования или 
общие проблемы, в нашем случае — это создание 
рекламного дизайн-проекта. Разработка рекламного 
дизайн-проекта рассматривается в процессе обуче-
ния в рамках дисциплин профессиональной спе-
циализации с использованием определенных дисци-
плинарных подходов и в различных аспектах. В част-
ности, такими дисциплинами, требующими инте-
грированного подхода при их изучении, являются 
раздел «Компьютерная графика» курса «Инфор-
мационные технологии в рекламе», «Дизайн в 
рекламе» и «Психология рекламной деятельности». 

Для создания интегрированного курса «Компью-
терная графика — дизайн в рекламе» как эффек-
тивного метода обучения информационным техно-
логиям необходимо решить следующие прикладные 
задачи: 

— выявить поле общих проблем для данных дис-
циплин; 

— провести сравнительный анализ специфики 
подходов к разработке рекламного продукта сред-
ствами дизайна в рекламе, психологии рекламной 
деятельности и компьютерной графики; 

— разработать методический комплекс, вклю-
чающий в себя электронные учебные пособия, и курс 
лекций междисциплинарно-исследовательского типа; 

— учесть методики чтения и освоения курса: 
интерактивная лекция, коллективная творческая 
деятельность студентов над рекламным дизайн-
проектом; 

— разработать тематику разноуровневых твор-
ческих заданий опосредованно-прикладного типа для 
студентов на стыке заявленных дисциплин; 

— разработать методы входного и итогового 
контроля сформированное™ интеллектуальных уме-
ний и практических навыков студентов. 

Для подбора содержания интегрированного кур-
са необходимо дать четкое определение понятию 
«дизайн». По мнению В.В. Волковой, именно приори-
тет утилитарности принципиально отличает дизайн 
от оформительского и декоративно-прикладного 
искусства. Какие бы он формы не принимал - он 
всегда направлен на решение задач эффективности 
и функциональности, а не на внешнюю эффектность 
[3,С. 16]. 

Современная реклама — это социокоммуни-
кативное явление, которое глубоко и вариативно 
интегрировано в процессы функционирования 
современной культуры. По мнению одного из 
ведущих современных исследователей интегри-
рованного обучения в профессиональном образо-
вании A.C. Белкина, «проективная культура» воспи-
тывает человека через эстетику созерцания окру-

жающей нас предметной действительности. Он пред-
лагает следующую схему основополагающих компо-
нентов современного дизайна (рис. 1), что несомнен-
но актуально и для дизайна в рекламе. 

На Международном семинаре по дизайнерскому 
образованию в г. Брюгге (в 1964 г.) было дано сле-
дующее определение дизайна: «Дизайн — это твор-
ческая деятельность, целью которой является опре-
деление формальных качеств промышленных изде-
лий. Эти качества включают и внешние черты изде-
лия, но, главным образом, те структурные и функцио-
нальные взаимосвязи, которые превращают изделие 
в единое целое как с точки зрения потребителя, так и 
с точки зрения производителя». Один из отличи-
тельных признаков дизайна от произведений изобра-
зительного или декоративно — прикладного искус-
ства, — функциональность. 

Исходя из вышеизложенного определения поня-
тия «дизайн», выделяются его структурные элемен-
ты, составляющие единое целое — системный ди-
зайн. По определению В.В. Волковой, «системный 
дизайн — это особый вид творческого проекти-
рования, включающий в создаваемую модель все 
факторы, которые в какой-либо степени влияют на 
процесс разработки и создания объекта, условия его 
потребления и последующего функционирования». 
Системный дизайн выступает как некий универ-
сальный способ организации практически любого 
вида деятельности [3, С. 25-32]. 

В настоящее время в деятельности специалиста 
по рекламе все большее значение приобретает 
использование современных информационных 
технологий. Работа с графическими пакетами пред-
полагает не только использование навыков работы с 
программами, но и применение специализирован-
ных знаний в области художественной композиции, 
психологии восприятия, эргономики. Для этого целе-
сообразно найти точки соприкосновения дизай-
нерских дисциплин, психологии рекламной деятель-
ности и информати ки. 

В целях раскрытия интеграции содержательных 
линий дисциплин «Дизайн в рекламе», «Психология 
рекламной деятельности» и «Компьютерная графи-
ка» нами были рассмотрены пути создания эффек-
тивной рекламы, особенности создания системного 
дизайна и предложены свои методы применения 
компьютерных технологий на всех этапах проек-
тирования рекламного дизайн-проекта: анали-
тическом (идея); конструкторском (содержание); 
технология выполнения (создание итогового проек-
та); представление (защита) проекта. В таблице 
представлены концепция, ведение дизайн-проекта и 
приемы, используемые для достижения успеха при 
разработке рекламного продукта (табл. 1), т.е. 
теоретическая и практическая основа технологии 
разработки рекламного дизайн-проекта. 

Обучение теоретическим основам дизайна и 
практикум на компьютере взаимосвязаны и должны 
преподноситься единым блоком на основе тре-
бований профессиональной подготовки специалис-
та по рекламе. 

Выбирая программное обеспечение для про-
фессионально-ориентированного обучения спе-
циалиста по рекламе, были учтены следующие кри-
терии отбора: 

1. Подбор приложений по принципу «от простого 
к сложному» (от двухмерной графики к трехмерной, 
анимации и т.д.). 

2. Выбор и подробное изучение только одного 
наиболее распространенного и используемого 



Таблица 1 
Особенности применения компьютерных технологий в дизайне рекламы 

Этапы 
проекти-
рования 

Особенности создания 
Эффективной рекламы 

Моделирование психо-
логической структуры 
рекламного воздейст-
вия (по Г. Гольдману) 

Особенности 
системного 

дизайна, 
(по Волковой) 

Применение 
к о м п ь ю т е р н ы х 

тех ," )Логий 

1. Анали-
тический 
аспект 
(идея) 

Маркетинговые иссле-
дования: 
- изучение товара и рын-
ка; изучение потенци-
альных потребителей, 
сегментирование рынка 
по группам потенциаль-
ных потребителей 

- Определение потреб-
ностей и желаний по-
тенциальных покупа-
телей; 
- Отождествление по-
требительских нужд с 
предложением рекла-
мы. 

Дизайн - концепция: 
- цели проекта и способы их дос-
тижения; 
- функциональные и эстешчгчкие 
возможности; 
- эффективность 

Использование цифрового 
фото; сканирование; Ин-
тернет; каталоги реклам-
ных выставок; публикации 
в журналах; зарисовки; 
ксерокопии; вырезки. 

2. Конст-
руктор-
ский ас-
пект (со-
держа-
ние) 

- Представление об иде-
альной структуре буду-
щего рекламного про-
дукта. Основные типы 
конструкторской моде-
ли: проектная модель: 
переходная модель; кор-
рективная модель. 

- «Подталкивание» по-
купателя к необходи-
мым выводам о покуп-
ке, которые ассоции-
руются с его потребно-
стями; 
- учет предполагаемой 
реакции покупателя 

Дизайн — программе) (собственно 
проект или модель данного вида 
деятельности!: 
- разработанные на основе дизайн 

концепции характеристики 
создаваемого объекта; 
- порядск коммуникации между 
основными субъектами осуществ-
ляемой деятельности; 
- специалисты, необходимые для 
их решения; 
• перевод'проекта из идеального 
существования в материальное. 

Применение средств двух-
мерной. трехмерной ком-
пьютерной графики для 
разработки вариантов эс-
кизов будущего рекламного 
проекта. Моделирование 
средствами двухмерной, 
трехмерной компьютерной 
графики. 

3. Мето-
ды вы-
полне-
ния. Ито-
говый 
проект 

Планирование реклам-
ного бюджета предпола-
гает определение общего 
количества выделяемых 
на цели рекламы средств 
и их распределение по 
статьям с указанием, ка-
ким образом и в каком 
объеме они используют-
ся. 

Вызов у покупателя 
желания приобрести 
товар 

Дизайн — сценарий (конкретизи-
рует дизайн — программу в про-
странственно - временной среде); 
Схема функционального будущего 
объекта, которая содержит «что», 
«кто», «где», «когда», «каким об-
разом», «с какими затратами». 

Выполнение рекламного 
продукта средствами ин-
формационных технологий 
и компьютерной графики. 
Применение материалов, 
освещения, помещение мо-
дели проекта в виртуаль-
ную среду обитания. 

4. Пред-
ставле-
ние про-
екта. 

Защита проекта. Создание благоприят-
ной для покупки об-
становки 

Студенты обосновывают выпол-
ненный проект; готовят сообще-
ние о проделанной работе; обсуж-
дение проекта в виде дискуссии. 

Презентация проекта с ис-
пользованием графики, 
анимации, звука. 

приложения по каждому виду компьютерной гра-
фики (определяется по рекомендациям дизайнеров-
практиков и рекламных агентств). 

Специалисту по рекламе необходимо дать базо-
вые понятия компьютерной графики: целесообраз-
но начинать обучение с двухмерной компьютерной 
графики (CorelDraw, CorelXara, Photoshop и т.д.), так 
как изображения, созданные в этих пакетах, могут 
стать основой дизайнерского проекта и импор-
тироваться в более сложную графику, например, 
3-D графику (3D Studio Мах), анимацию (Flash), Web-
дизайн и др. Анимация, в свою очередь, может быть 
создана посредством набора кадров из растрового 
или векторного редактора. 

Такие критерии выбора программного обес-
печения обусловлены, прежде всего, сокращением 
аудиторного учебного времени согласно госу-
дарственным стандартам. Подробное изучение од-
ного пакета по каждому виду графики позволяет 
применять полученные знания и навыки для само-
стоятельного изучения других родственных про-
грамм, т. к. принципы работы в них аналогичны. 

Учебное содержание раздела «Компьютерная 
графика» дисциплин «Информационные технологии 
в рекламе», «Психология рекламной деятельности», 
и «Дизайн в рекламе» позволяет сделать вывод о том, 
что программа обучения должна содержать мате-
риал, учитывающий общественные и индивидуаль-
ные потребности студентов и иметь развивающую, 
воспитательную и познавательную ценность. Разно-
стороннее содержание образования предполагает 
интеграцию курсов, обеспечивает многообразие 

видов деятельности студентов в процессе обучения, 
а это, в свою очередь, предоставляет возможность 
каждому студенту достичь успеха в различных ви-
дах деятельности по созданию рекламного продукта. 
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ПОСТРОЕНИЕ ТЕЛА ОХВАТА ЦВЕТОВ, 
ВОСПРОИЗВОДИМЫХ 
СИСТЕМОЙ ПЕЧАТИ 
КАК ЧАСТЬ ЗАДАЧИ 
ВЫЧИСЛЕНИЯ ЕГО ОБЪЕМА 
Приводится методика построения тела охвата цветов системы печати, структура 

которого адаптирована для вычисления его объема в неравномерном пространстве. 

Средствами современной полиграфии значи-
тельное количество цветов оригиналов (в том числе 
представленных в электронном виде) не может быть 
точно воспроизведено. 

Различные комбинации печатающих устройств, 
их настроек и используемых ими красящих веществ 
дают уникальные характеристики цветового охвата 
систем печати. Цветовой охват представляет собой 
совокупность цветов, описанных координатами 
цвета, воспроизводимых системой. Все системы пе-
чати можно оценить по их способности передавать 
цвета оригинала, а именно сравнением их цветового 
охвата с охватом цветов оригинала. 

Так как цвет описывается тремя координатами, 
цветовой охват представляется трехмерной обла-
стью, называемой телом цветового охвата. 

В настоящее время не существует интегрального 
показателя, определяющего цветовой охват, и обще-
принятой методики сравнения цветовых охватов сис-
тем печати. 

Очевидно, что при прочих равных условиях боль-
ший объем тела охвата цветов, означает большее 
количество цветов, воспроизводимых системой 
печати. 
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Методика определения объема, вычисляемого с 
использованием функции цветоразличения CIE 
ДЕ2000, подробно описана в [1). 

Упомянутая методика численного интегрирова-
ния основывается на разбиении тела охвата на эле-
ментарные объемы (кубы) малых размеров и вычис-
лении объема каждого из них с использованием 
функции цветоразличения CIE ДЕ2000. 

Методика предполагает наличие построенного 
тела охвата цветов. Наиболее рационально пред-
ставлять тело охвата цветов в виде области, огра-
ниченной двумя поверхностями. Одна из них — 
верхняя — совокупность точек чистых цветов и их 
смесей с белым; вторая — нижняя — совокупность 
точек чистых цветов и их смесей с черным. Эти по-
верхности имеют одну общую линию — линию чис-
тых (наиболее насыщенных) цветов. При нахожде-
нии тела охвата цветов указанным образом доста-
точно описать только эти поверхности. 

Для определения криволинейных поверхностей 
предлагается описать их триангуляционным мето-
дом, т.е. совокупностью треугольников, вершинами 
которых являются точки цветов, образованных чис-
тыми — в смеси с белым или черным соответственно 

Рис. 1. Проекция верхней |а) п нижней (б) поверхностей тела охвата цветов системы печати на плоскость а'Ъ' (для 
стандартного освещения D J с линией чистых тонов ( ) и линиями постоянных цветовых тонов ( ) 

при изменении насыщенности от чистого до белого (а) и от чистого до черного (б): 
точки чистых цветов и их смесей с ахроматическими; 

буквами Г, 3, Ж, К, П, С обозначены чистые краски и их бинарные смеси 



Рис. 2. Проекция та же, что на рис. 1, дополненная линиями равных «физических» насыщенностей | _ 
соединяющими точки с одинаковым соотношением чистого цвета и белого (а) или черного (б) 

Рис. 3, Проекция та же, что на рис. 2, дополненная диагоналями «четырехугольников» (. 
Результат триангуляции поверхностен, ограничивающих тело охвата цветов 

(в зависимости от того, какая поверхность рас-
сматривается — верхняя или нижняя). Триан-
гуляционная форма представления выбрана как 
наиболее универсальная при описании криво-
линейных поверхностей и как единственно воз-
можная при о п р е д е л е н и и замкнутого объема, 
заключенного между поверхностями. Указанное опи-
сание поверхности тела охвата цветов является раз-
новидностью задачи описания криволинейной 
поверхности заданным набором точек [2, 3], Такого 
рода задачи могут быть решены с использованием 
стандартных алгоритмов, однако в силу того, что 
известные алгоритмы предполагают необходимость 
выбора положения и концентрации точек, нами был 
предложен оригинальный алгоритм гриаш уляции 
поверхностей, ограничивающих тело охвата цветов, 
учитывающий особенности спецификации цветов в 
цветовом пространстве. 

Указанный алгоритм заключается в следующем. 
На начальном этапе рассчитываются координа-

ты точек чистых цветов. Указанные цвета обра-
зуются основными стимулами (чистыми красящими 
компонентами! и их бинарным смешением в раз-
личных соотношениях. Точки этих цветов образу-
ют в цветовом пространстве замкнутую линию — 
линию чистых цветов (тонов или, точнее, чистых 
цветовых тонов). Далее производится построение 
линий цветов, образованных смесью чистых с белым, 
для верхней поверхности и черным — для нижней. 
Эти линии являются линиями постоянных цветовых 
тонов при изменении насыщенности, соответ-
ственно, от чистых тонов до белого и от чистых тонов 
ди черноги. 

В результате получаются три группы линий 
— линия, соединяющая точки чистых цветовых 

тонов; 
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Рис. 4. К методике выбора д и а г о н а л и . Ф р а г м е н т п р о е к ц и и 

н и ж н е й поверхности тела охвата цветов на плоскость а 'Ь ' , 
и з о б р а ж е н н о й на рис. 36: в с к о б к а х у к а з а н ы номера 

цветовых тонов и н а с ы щ е н н о с т е й т о ч е к поверхности 
(первым числом у к а з ы в а е т с я н о м е р цветового тона, 

вторым - номер н а с ы щ е н н о с т и ) . Д и а г о н а л и соединяют 
т о ч к и с м е н ь ш и м и н о м е р а м и цветового тона и м е н ь ш и м и 
номерами н а с ы щ е н н о с т и с т о ч к а м и с б о л ь ш и м и н о м е р а м и 

цветового тона и большими н о м е р а м и н а с ы щ е н н о с т и . 

— линии постоянных цветовых тонов при изме-
нении насыщенности от чистого до белого, рас-
положенные на верхней поверхности; 

— линии постоянных цветовых тонов при изме-
нении насыщенности от чистого до черного, рас-
положенные на нижней поверхности (рис. 1). 

Важными особенностями методики являются, 
во-первых, одинаковое количество градаций цвето-
вого тона между основными стимулами и их бинар-
ными смесями, а во-вторых, одинаковое количество 
градаций насыщенности между чистыми цветами и 
ахроматическим (белым или черным соответ-
ственно). Число градаций цветового тона и насы-
щенности могут быть выбраны различными, однако, 
учитывая особенности спецификации цветов в 
цветовом пространстве, целесообразнее выбирать их 
равными. 

На следующем этапе производится построение 
линий равных «физических» насыщенностей [4], т.е. 
линий, соединяющих точки с одинаковым коли-
чеством в составе цвета белого или черного (соответ-
ственно для верхней и нижней поверхностей, рис. 2). 
Так как количество градаций от чистых до ахро-
матических выбрано для всех цветовых тонов одина-
ковым, то поверхности разбиваются на участки, 
ограниченные четырьмя соседними (по цветовому 
тону и по «физической» насыщенности) точками 
цветов, которые отображаются на проекциях че-
тырехугольниками. (Исключение составляют участ-
ки поверхностей, примыкающие к точкам белого и 
черного, которые описываются треугольниками.) 

Далее для получения треугольников, описы-
вающих верхнюю и нижнюю поверхности, следует в 
каждом «четырехугольнике» провести «диагональ». 
В общем случае может быть проведено две диагона-
ли. Выбор диагонали практически не влияет на 
величину вычисленного согласно методике числен-
ного интегрирования объема, однако этот выбор 
необходим для однозначного описания тела охвата, 

т.е. для точного определения принадлежности ему 
точек пространства L'a'b*. Исходя из выше-
сказанного, для описания тела охвата необходим 
общий алгоритм выбора диагонали. Для выбора 
диагонали была разработана следующая методика. 
Каждому цветовому тону присваивается номер п, 
который увеличивается в направлении увеличения 
показателя h (Lch), каждой «физической» насы-
щенности присваивается номер ш, который воз-
растает в направлении увеличения насыщенности от 
ахроматического к чистым. Выбирается диагональ, 
соединяющая точку с меньшим номером цветового 
тона и меньшим номером насыщенности с точкой с 
большим номером цветового тона и большим номе-
ром насыщенности (рис. 4). 

После построения всех треугольников обеих по-
верхностей, тело охвата считается определенным 
(рис.3). 

Преимуществом предлагаемой методики с исполь-
зованием триангуляционного описания поверхнос-
тей является то, что тело охвата можно построить на 
основе измерений полей тестовых шкал (в т.ч. стан-
дартных) с заданными параметрами цвета в терми-
нах CMYK. 

Также положительной стороной является воз-
можность выбора: 

— детализации тела охвата, т.е. количества гра-
даций цветового тона между основными стимулами 
и их бинарными смесями и количества градаций 
«физической» насыщенности между чистыми цве-
тами и белым/черным); 

— детализации пространства С IE L'a'b' (размер 
грани элементарного объема) 

в зависимости от необходимой точности резуль-
тата, временных затрат, затрат на изготовления 
тестовых шкал, производительности цветоизме-
рительного оборудования, аппаратных мощностей по 
расчету объема тела охвата. 

Вывод: таким образом, данный алгоритм поз-
воляет строить тело охвата цветов, имеющее струк-
туру, адаптированную для вычисления его объема. 
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ЧИСЛЕННЫМ ЭКСПЕРИМЕНТ 
ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ДЕФОРМАЦИИ 
ЯЧЕЕК РАКЕЛЬНОГО МЕХАНИЗМА 
ВАЛИКОВОГО ТИПА 
В статье произведен численный эксперимент по определению деформации ячеек 
ракельного механизма валикового типа. Получены расчетные зависимоти деформа-
ции упругих элементов разной формы, а также зависимости изменения объема ячеек 
от начальной деформации. 

Печатные механизмы с использование плоского 
ракеля имеют недостатки, наиболее существенными 
среди которых являются: низкая скорость плоско-
печатных машин, обусловленная наличием холос-
того хода ракельной каретки: графические иска-
жения оттиска, возникающие из-за технологи-
ческого зазора между печатной формой и запеча-
тываемым материалом, а также из-за тянущих уси-
лий, которые оказывает ракель на печатную форму. 

Избежать указанных недостатков позволяет при-
менение ракеля валкового типа (валик-ракеля). 
Опыты с использованием гладкого валик-ракеля [1J 
показали, что такой его возможно применять только 
на сетках не менее 150 нит./см. Основная причина 
этого заключается в том, что в слое краски, находя-
щемся перед валик-ракелем, возникает гидро-дина-
мическое давление настолько высокое, что краска 
начинает продавливаться через печатающие эле-
менты еще до контакта с запечатываемым мате-
риалом, что ведет к браку. 

Основная проблема заключается в дозированной 
подаче краски на поверхность валик-ракеля, кото-
рая позволит не скапливаться излишкам краски на 
печатной форме. Для этого на поверхности качения 
валик-ракеля предложено выполнить углубления 
одинаковой глубины и площади, которые равномер-
но заполняют всю поверхность качения. 

Ячейки заполняются краской, излишек которой 
снимаются с поверхности валик-ракеля плоским по-
путным ракелем, выполненным по традиционной 
схеме (рис. 1). 

Далее краска под действием давления со сторо-
ны валик-ракеля продавливается через печатающие 
элементы печатной формы. 

Под действием деформации внутренний объем 
ячейки уменьшается, краска выталкивается наружу 
и проходит через печатающие элементы на запе-
чатываемый материал (рис. 2). При этом количество 

краски должно строго соответствовать требуемо-
му, иначе будет происходить растекание краски за 
пределы печатающих элементов. Таким образом, 
наиболее важным параметром процесса печати при 
помощи валик-ракеля является деформация ячейки 
под действием давления. 

Для изготовления предлагаемого ракеля был вы-
полнен металлический валик, на поверхность кото-
рого приклеен упругий материал с ячейками на по-
верхности. В качестве упругого материала выбрали 
два типа светочувствительных полимеров: водо- и 
сольвентновымывные. Характеристики материалов 
приведены в таблице 1. 

С помощью разработанной программы на языке 
PostScript для графического пакета CorelDrow на 
каждом из указанных полимеров были получены 
сетки, состоящие из ячеек ортогональной и гекса-
гональной упаковки по технологии и в режимах, 
применяемых в полиграфических предприятиях для 
флексографской печати. Плотность ячеек составля-
ла 20 шт./см, ширина перегородок между ячейками 
равнялась 0,1 мм. Такая плотность ячеек была выбра-
на из соотношения между линиатурой валика, и 
техническим ситом № 76 (76 нитей на сантиметр), 
исходя из опыта флексографской печати. 

На рис. 3 показаны квадратные ячейки в орто-
гональной упаковке и шестиугольные ячейки в гекса-
гональной упаковке. 

Для определения геометрических параметров 
ячеек сделали срезы и замеряли их геометрические 
размеры с помощью микроскопа МБС-10. Сфото-
графированное и увеличенное изображение заме-
ряли с точностью до 1 мм. Характерные профили 
ячеек показаны на рис. 4. 

Результаты измерений показаны в таблице 1. 
Замеры показали, что профили всех ячеек имеют 

трапециевидную форму, причем линия профиля 
близка к прямой линии, поэтому форму ячейки для 

Таблица I 

Характеристики полимерных форм 

N° 
Наименование, страна 

изготовитель 

Толщина по 

паспорту, мм 

Толщина без 

подложки, мм 

Глубина 

ячейки, мм. 

ортогональный 

эл-т 

Глубина ячейки, 

мм, гексагональ-

ный элемент 

Модуль 

упругости, 

н/мм' 

Коэффициент 

Пуассона 

1 
ACE, BASF (Германия) 

сольвентная 
1,7 1,52 0,2 0,22 120 0,485 

2 
NSF, TOYOBO, 

(Япония) водовымывная 
2.85 2.66 0.16 0.18 400 0,435 



Рис. 1. Схематичное изображение красочного аппарата с 
валик-ракелем: 1 ~ валик-ракель; 2 - красочный ящик с 

краской; 3 - ячейки на поверхности качения валик-ракеля; 
4 - печатная форма 

Рис. 3. фотографии ячеек (вид сверху), квадратной формы 
ортогональной упаковки (слева) и шестиугольной формы 
гексагональной упаковки (справа), полученные на разных 

светочувствительных материалах 

расчетов принимали в форме усеченной пирамиды. 
Различная глубина ячеек объясняется светочувстви-
тельностью материала, его толщиной и режимами 
обработки. 

Для расчета деформации ячейки выделим из 
регулярной структуры типовые элементы, изо-
браженные на рис. 5. 

Сделаем следующие допущения. 
1. Материал, из которого изготовлены образцы, 

изотропен и несжимаем. 
2. Вертикальные торцы элементов не пере-

мещаются, так как каждый элемент воздействует на 
соседний элемент. Считаем, что каждый верти-
кальный торец удерживается от перемещения плос-
костью (на рисунке плоскости показаны штриховы-
ми линиями), причем между торцом и плоскостью 
отсутствует трение. 

3. Элемент установлен на упругом основании, 
имеющем жесткость такую же, как и материал са-
мого элемента. Это допущение обусловлено тем, что 
глубина ячеек на порядок отличается от общей тол-
щины формного материала. 

Таким образом, задача сводится к следующему. 
Необходимо рассчитать изменение объема ячейки 
под действием деформации элемента изготовленного 
из упругого изотропного материала и находящего-
ся на упругом основании. 

За основу примем теорию деформации упругого 
стержня, расположенного на упругом основании. 
Совместим декартову систему координат с верхним 
торцом элемента и направим вертикальную ось вниз. 
В качестве варьируемого параметра примем пере-
мещение верхнего торца в положительном направ-
лении оси Z. Деформация стержня при сделанных 
допущениях может быть определена следующим 
выражением [2]: 

Рис. 2. Схематичное изображение прохождения краски под 
действием деформированной ячейки: 1 — печатная форма с 

печатающим элементом; 2 - фрагмент ячейки; 3 - стенки 
ячейки, деформированные под действием давления; 4 -

направление движения краски из ячейки, через 
печатающий элемент, на запечатываемый материал; 5 -

запечатываемый материал 

Рис. 4. Характерные профили ячеек квадратной (слева) и 
шестиугольной (справа) формы 

dW/dZ = ez (1) 
где W(Z) — продольное перемещение поперечного 
сечения с координатой Z; Ez — относительное удли-
нение точек поперечного сечения Z. 

Уравнение равновесия элемента стержня, выде-
ленного двумя сечениями, имеет вид: 

N(Z) = - Р, 
где N(Z) — нормальная сила в поперечном сечении 
z (равнодействующая внутренних сил в сечении: 
N(z) =a(z)'F(z) ); a(z) — нормальное напряжение в 
точках поперечного сечения Z; F(z) — площадь попе-
речного сечения стержня Z. Граничные условия для 
данного случая запишутся в виде: 

W(0) = d; N(Z) = -W(L) / 6 , (2) 
где d — начальная деформация стержня (варьируе-
мый параметр), 5 — податливость основания, на 
котором находится стержень. 

Решив систему уравнений (1) — (2) получаем 
относительную деформацию стержня Ez Используя 
соотношение ez= -VEX = -VEy, где v — коэффициента 
Пуассона, можно получить относительную дефор-
мацию стержня ех eY в направлении осей X и Y 
соответственно. 

Уравнение (1) в конечно-разностной форме име-
ет вид [3]: 

W[z(i + 1)] = W[z(i)] 4- N(z(i)]'AL/ (E'F[z(i)]), 
где W[z(i)] и W[z(i+ 1)] — продольное перемещение 
поперечного сечения на i-том и ( i+ 1)-вом шаге; 
N[z(i)] - нормальная сила в поперечном i-м сечении; 
F[z(i)] - площадь поперечного сечения на i-том шаге. 

Для расчета использовали программу EXCEL. При 
этом применялись: метод Ньютона поиска решения; 
линейная оценка; прямые разности. Относительная 
погрешность составляла 10 предельное число 
итераций 100. шаг интегрирования 1 / 300 от длины 
элемента. 



Рис. 5. Элементы, выделенные для расчета: слева элемент, из которого складывается ортогональная структура, справа -
элемент, из которого складывается гексагональная структура 
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Рис. 6. Рассчитанная относительная деформация гексагонального элемента для начальной деформации 1% (слева) и 5 % 
(справа), изготовленного из материала ACH BASF 
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Рис. 7. Рассчитанная относительная деформация гексагонального элемента для начальной деформации 1% (слева) и 5 % 
(справа), изготовленного из материала NSF TOYOBO 
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Рис. 8. Зависимость объема ячейки от начальной 
деформации для ортогональных элементов 
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Рис. 9. Зависимость объема ячейки от начальной 
деформации для гексагональных элементов 



Проведенные испытания материалов полимеров 
показали, что упругая деформация у указанных 
материалов имеется только в небольшом диапазоне 
деформации (до 5%). Поэтому для расчета отно-
сительной деформации выбирается область дефор-
маций от 1 до 5%, 

Результаты численного интегрирования, выпол-
ненных из разных материалов и элементов разной 
формы для начальной деформации 1 и 5%, показаны 
на рис. 6 — 7. 

С помощью программы EXCEL получаем для 
каждой кривой на рисунках 11 — 14 линию тренда в 
виде экспоненциальной зависимости. Затем, про-
интегрировав от ноля до значения глубины ячейки, с 
использованием коэффициентов Пуассона, получа-
ем значения объема ячейки в зависимости от началь-
ной деформации (рис. 8,9). 

Изменение объема ячейки, полученное рас-
четным путем, показывает, что из нее вытесняется 
количество краски, достаточное для заполнения 
пространства в сетчатой основе трафаретной формы. 
Для экспериментальной проверки результатов, 
полученных расчетным путем, предполагается 
проведение экспериментов с использованием маке-
та трафаретного станка с ракелем валкового типа. 

Выводы. Основным параметром при исполь-
зовании валик-ракеля является количество краски, 
которая выдавливается из ячеек под действием 

давления печати. Этот параметр зависит от дефор-
мации ячейки. Предложено в качестве первого 
приближения рассчитывать деформацию ячейки с 
использованием теории деформации стержня 
переменного сечения, который находится на упру-
гом основании. Получены расчетные зависимости 
деформации упругих элементов разной формы, а 
также зависимости изменения объема ячеек от 
начальной деформации. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ 
ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ 
МАТЕРИАЛОВ, ПРИМЕНЯЕМЫХ 
ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ ВАЛИК-РАКЕЛЯ 
В сообщении проведено исследование физико-механических свойств материалов, при-
меняемых при изготовлении валик-ракеля. 

Для устранения недостатков трафаретной печа-
ти, вызванных применением плоского ракеля, пред-
ложено использовать ракель валкового типа (валик-
ракель), на поверхности которого имеются одина-
ковые углубления, равномерно заполняющие поверх-
ность качения (рис. 1). Такие углубления удобно 
получать фотомеханическим способом на свето-
чувствительном материале. 

В качестве светочувствительного материала вы-
браны фотополимеры, применяемые в флексограф-
ской печати: водо- и сольвентновымывные (табл. 1). 

Основным требованием к такому материалу в 
печатном процессе является постоянство дефор-
маций в процессе печати. Это условие может быть 
соблюдено в том случае, если деформация будет 

Рис. 1. И з о б р а ж е н и е в а л и к - р а к е л я с фотополимерным 
материалом, на п о в е р х н о с т и которого имеются одинаковые 

углубления: 1 - валик -ракель; 2 - фотополимер; 
3 - ракельная к а р е т к а 



Таблица 1 
Характеристики полимерных форм 

№ 
Наименование, страна 

изготовитель 
Толщина по 

паспорту, мм 

Толщина без 
подложки, 

мм 

Назначение 
по паспорту 

Глубина 
ячейки, мм 

Модуль 
упругости, 

н/мм1 

Коэфф 
Пуассона 

1 
ACE, BASF 

(сольвентная), 
Германия 

1,7 1,52 Флексографская 
печать 0,:Ю 120 0.4В5 

2 
NSF. TOYOBO 

(водовымывная), 
Япония 

2,85 2,66 Флексографская 
печать U. 16 400 0,435 

Зависимость перемещения от усилия материала 
толщиной 1,52 мм 

Перемещение, мм 

Рис. 2. Г р а ф и к з а в и с и м о с т и п е р е м е щ е н и я от усилия, 
п р и л о ж е н н о г о к м а т е р и а л у A C E , BASF 

происходить в упругой области. Одной из задач про-
веденных исследований является определение 
диапазона упругих деформаций. 

Кроме того, при расчете деформации требуется 
учитывать упругие свойства материалов, из которых 
изготовлены элементы. Для определения этих свойств 
были проведены опыты с использованием уни-
версальной испытательной машины ИП 5158, пред-
назначенной для определения деформационных и 
прочностных характеристик различных материалов. 
Диапазон измерений 0,4— 100 Н при погрешности 
измерений 1%. 

По каждому материалу проводили по три серии 
опытов: 

— по определению значения модуля упругости; 
— по определению коэффициента Пуассона. 
Модуль упругости определяли графо-аналити-

ческим методом по графикам, построенным програм-
мным обеспечением разрывной машины ИП 5158. 
Для определения коэффициента Пуассона образцы 
материала растягивали на разрывной машине и с 
помощью электронного микрометра измеряли 
поперечную деформацию с точностью до 1 мкм. 

По результатам измерений находили средние зна-
чения искомых величин, которые указаны в таблице, 

Характерные графики зависимости удлинения от 
приложенной нагрузки для испытуемых материалов 
показаны на рис. 2, 3. 

На рисунках видно, что удлинение имеет неко-
торые начальные значения. Это объясняется кон-
структивными особенностями разрывной машины 
ИП 5158. 

Зависимость перемещения от усилия для материала 
толщиной 2,66 мм 

12.000 , 

Перемещение, мм 

Рис. 3. Г р а ф и к з а в и с и м о с т и п е р е м е щ е н и я от у с и л и я , 
п р и л о ж е н н о г о к м а т е р и а л у N S F , T O Y O B O 

Из рисунков видно, что исследуемый материал 
обладает нелинейной зависимостью напряжения от 
деформации. Можно предположить упругую дефор-
мацию на участке не более 5%. 

Выводы. В качестве материалов, используемых в 
ракельным механизмах валкового типа выбраны 
водо- и сольвентновымынные фотополимеры. Про-
ведены испытания с помощью универсальной 
разрывной машины с целью определения физико-
механических свойств указанных материалов. 
Получены коэффициенты Пуассона и модули 
упругости для каждого из материалов. Определены 
диапазоны, при которых материалы работают в 
области упругих деформаций. 
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ПРИБОРЫ И МЕТОДЫ 
КОНТРОЛЯ И ДИАГНОСТИКИ 

УДК 543:628.5 Д. А. ВЕДЯГИН 
И. В. МИШАКОВ 

А.И. НИЗОВСКИЙ 

Институт катализа им. Г.К. Борескова 
СО РАН, г. Новосибирск 

ВОЗМОЖНОСТИ ГРАВИМЕТРИИ 
ДЛЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА 
ВОЗДУШНОЙ СРЕДЫ 
В статье рассмотрены современные приемы мониторинга загрязнения атмосферы 
гравиметрическим методом на базе микроанализатора ТЕОМ. Представлены примеры 
использования данной методики для непрерывного определения концентрации в воздухе 
как твердых частиц и аэрозолей, так и газообразных микропримесей и паров 
органических веществ. 

Постоянно увеличивающееся загрязнение 
воздушной и водной среды выбросами про-
мышленных предприятий является одной из доми-
нирующих причин резкого ухудшения здоровья 
населения. Появление на рынке специально до-
очищенной питьевой воды, выпускаемой различны-
ми коммерческими фирмами, организация локаль-
ных систем очистки воды непосредственно 
потребителями наряду с постоянным анализом 
качества водопроводной воды позволяет в некото-
рой степени снять остроту низкого качества при-
родных водных источников. К сожалению, такие 

L решения невозможны для атмосферного воздуха. 
31 которым дышит подавляющая часть населения. 

Единственным способом улучшения состояния 
воздушного бассейна является уменьшение вредных 
выбросов промышленных предприятий и связанное 
с этим совершенствование методов анализа атмо-
сферы. 

Точное определение загрязняющих веществ 
необходимо с целью установления предельно 
допустимых концентраций (ПДК), т.е. концентраций, 
не оказывающих прямого или косвенного вредного 
воздействия на человека. Известно, что при мо-
ниторинге загрязнений воздушной среды невоз-
можно одновременно улавливать из воздуха и на-
дежно анализировать все загрязняющие вещества. 
Пробоотбор и анализ затрудняют многие факторы, 



такие как, форма нахождения токсических приме-
сей в воздухе в момент взятия пробы, физико-
химические свойства улавливаемых примесей, за-
висимость состава применяемого поглотительного 
раствора и чувствительность применяемой реакции 
от скорости отбираемого воздуха и анализируемого 
объема [1]. 

Выбор эффективного способа улавливания и, в 
случае необходимости, концентрирования веществ 
является определяющим фактором получения 
достоверных данных. В воздухе загрязняющие 
компоненты могут находиться в виде газов (NOx, СО, 
S02), паров (преимущественно органических веще-
ств с температурой кипения до 230-25СГС) и аэрозо-
лей (туман, дым, пыль) [2]. Иногда вещества могут 
находиться в воздухе одновременно в виде паров и 
аэрозолей. Это преимущественно жидкости с 
высокой температурой кипения. Попадая в воздух, 
их пары конденсируются с образованием аэрозоля 
конденсации. Аэрозоли конденсации образуются 
также при некоторых химических реакциях, при-
водящих к появлению новых жидких или твердых 
фаз. Например, при взаимодействии триоксидасеры 
с влагой образуется туман серной кислоты; аммиак и 
хлороводород при взаимном контакте образуют дым 
хлорида аммония, тетрахлорид титана во влажном 
воздухе дымит. 

Одним из способов непрерывного анализа кон-
центрации аэрозолей с учетом распределения частиц 
по размерам является метод гравиметрии. В данной 
работе будет показана возможность проведения 
мониторинга концентрации загрязняющих веществ 
в атмосфере при помощи прецизионного грави-
метрического прибора ТЕОМ (tapered element oscil-
lating microbalance), разработанного американской 
фирмой «Rupprecht&Patashnick». Для измерений 
степени загазованности и запыленности атмосферы 
вблизи крупных городов и промышленных центров 
разработана методика, позволяющая в реальном вре-
мени отслеживать изменения концентрации за-
грязняющих веществ в атмосфере [3-12]. 

Принцип работы прибора и основные 
преимущества 

Масс-анализатор ТЕОМ позволяет фиксировать 
изменение массы объекта, загруженного в анали-
тическую ячейку. Важно, что прибор фиксирует 
изменения массы в реальном времени с высоким 
разрешением по массе (до 1 мкг) и по времени (до 10 
измерений в секунду). Измерительный элемент 
анализатора представляет собой конусообразную 
кварцевую трубку (tapered element), которая при 
помощи специального устройства приводится в со-
стояние осцилляции с определенной частотой коле-
баний. На конце кварцевой трубки закреплена ячей-
ка, куда помещается исследуемый объект. 

Физический принцип измерения состоит в том, 
что изменение массы объекта приводит к сдвигу 
частоты колебаний осциллирующего элемента. 
Квадратичная зависимость частоты колебаний f от 
массы m определяет высокую чувствительность 
микровесов ТЕОМ. Оптические датчики с высокой 
точностью фиксируют изменение частоты колеба-
ния, из чего легко может быть вычислено измене-
ние массы образца ш согласно уравнению: 

Дт = 2m0(Af/g, 
где т 0 — начальная масса объекта, 

f0 - исходная частота колебания осциллятора 
В расчетах используется уравнение для осцил-

лирующего маятника массы ш: 

Анализируемый 
r a s 

I 

Обдувочный 
,, газ 

Ü J -

Печь 

Оптика 

Термопара 
{ Ячейка с объектом 

исследования 

Рис 1. Принципиальная схема устройства масс-анализатора 
Т Е О М 

f2 = k/m, 
где К — коэффициент жесткости системы 

Принцип устройства прибора схематично пред-
ставлен на рисунке 1. 

Прибор имеет ряд важных отличий от других 
известных гравиметрических методов. Основное 
преимущество заключается в том, что в ячейке масс-
анализатора ТЕОМ обеспечивается полный контакт 
газового потока с объектом, что невозможно ни в 
одном другом гравиметрическом приборе. Это 
позволяет на 100% улавливать загрязнители из возду-
ха и количественно анализировать динамику изме-
нения их концентрации во времени. Также в экспе-
рименте на масс-анализаторе ТЕОМ практически нет 
ограничений по скорости используемых газовых 
потоков, тогда как, например, в методе ТГА (термо-
гравиметрический анализ) можно использовать 
только незначительные скорости потока. 

Мониторинг концентрации аэрозолей в атмосфере 

Масс-анализатор ТЕОМ с успехом применяется 
в метеорологии и мониторинге атмосферных за-
грязнений. Для измерений загазованности и «запы-
ления» атмосферы вблизи крупных городов и про-
мышленных центров разработана довольно простая 
методика, позволяющая в реальном времени отсле-
живать изменения концентрации твердых частиц в 
атмосфере [8, 11 ]. Непосредственно перед входом в 
прибор располагают три различных фильтра, каж-
дый из которых способен пропускать частицы лишь 
определенного размера (1, 2.5 или 10 микрон). Ана-
лизируемый воздух попеременно подают через раз-
ные фильтры (частота переключения - 20 мин.). В то 
же время в ячейку ТЕОМ помещается фильтр, 
улавливающий частицы аэрозоля любого размера. 
Зная скорость подачи анализируемого воздуха и ин-
тервал между переключениями потока, возможно 
определить не только общее загрязнение, но и раз-
делить вклад аэрозольных частиц разного размера, а 
также проследить динамику изменения их кон-
центрации по отдельности. В качестве примера на 
рисунке 2 представлен график изменения кон-
центрации аэрозоля (частицы размером 10 микрон) в 
атмосфере. Для улавливания частиц в аналитическую 
ячейку ТЕОМ загружается специальный поли-
карбонатный фильтр, задерживающий частицы аэ-
розоля размером более 1 микрона. 

Накопившийся на фильтре за время исследова-
ния материал далее может быть подвергнут изучению 



Рис. 2. Д и н а м и к а и з м е н е н и я к о н ц е н т р а ц и и аэрозоля 
(частицы размером 10 мкм) в атмосфере г. Мельбурна , 

измеренная на п р и б о р е Т Е О М в д е к а б р е 2000 года [9] 

микроскопическими методами с целью анализа 
форм и размеров частиц, а также определению 
состава частиц другими физико-химическими 
методами исследования твердотельных объектов, 
например, электронно-зондовым анализом, методом 
рентгеновской дифракции, рентгеновским флу-
оресцентным анализом и т.д. Таким образом, мож-
но определить состав твердых загрязнений в атмо-
сфере, определить размеры их составляющих. 

Анализатор ТЕОМ составил конкуренцию так 
называемым «ручным» методикам, использующим-
ся для определения концентрации частиц аэрозоля в 
атмосфере: 

• High- and Low-volume filler samplers 
• Micro Orifice Uniform Deposit Impactor 
• Sampling Head IOM 
Несмотря на то что эти методики также просты, 

они имеют ряд недостатков. Так, например, уст-
ройство Sampling Head содержит фильтр, через 
который пропускают поток анализируемого возду-
ха. Затем путем взвешивания через определенный 
интервал времени вычисляется изменение массы 
образца. Главный недостаток устройства заклю-
чается в том, что оно не позволяет наблюдать за 
колебаниями концентрации аэрозолей, в то время как 
микроанализатор ТЕОМ хорошо справляется с этой 
задачей [4-7]. 

Мониторинг концентрации вредных газов и паров 
органических соединений в атмосфере 

Как уже отмечалось, анализатор ТЕОМ позволяет 
с высокой точностью измерять массу объекта в ана-
литической ячейке при больших объемных скоро-
стях потока анализируемого воздуха. Это позволя-
ет использовать ТЕОМ для определения и изучения 
динамики концентрации газообразных веществ и 
паров органических соединений, находящихся в воз-
духе в малых концентрациях [3, 13]. В данном слу-
чае, в качестве объекта, загружаемого в аналити-
ческую ячейку, выступает селективный сорбент. Как 
известно, любой сорбент характеризуется сорб-
ционной емкостью. Поэтому, для веществ, концен-
трация которых в воздухе достаточно велика, протя-
женность исследования динамики изменения кон-
центрации при больших объемных скоростях возду-
ха будет ограничиваться всего несколькими часами. 

Измерение концентрации твердых частиц 
в выхлопе автомобилей 

Анализатор ТЕОМ также нашел применение в 
установках для контроля состава автомобильных 

Рис. 3. С х е м а у с т а н о в к и для анализа состава выхлопных 
газов дизельных двигателей. Т Е О М используется для 

измерения к о н ц е н т р а ц и и твердых ч а с т и ц в выхлопе [19] 

выхлопов дизельных двигателей [14-19]. Хорошо 
известно, что помимо газов, загрязняющих атмо-
сферу (СО, NOx и углеводороды), выхлоп дизельного 
двигателя всегда содержит твердые частицы сажи и 
даже незначительное количество золы. Для удаления 
и дожигания нежелательных соединений, содер-
жащихся в автомобильном выхлопе, во всем мире 
используются и все время совершенствуются так 
называемые нейтрализаторы выхлопа и сажевые 
фильтры, устанавливаемые в выхлопной трубе 
автомобилей. Эффективность конверсии выхлоп-
ных газов и полнота улавливания частиц сажи са-
жевым фильтром контролируется при помощи 
специальных установок. Принципиальная схема 
такой установки представлена на рисунке 3. 

Использование анализатора ТЕОМ в схеме дан-
ной установки позволяет измерять количество обра-
зующейся сажи в ходе работы реальных дизельных 
двигателей. При этом анализатор ТЕОМ позволяет 
получать важнейшую информацию о том, как 
изменяется содержание сажи в выхлопе в зави-
симости от того, в каком режиме работает иссле-
дуемый дизельный двигатель. Если же задача стоит в 
апробации новых моделей сажевых фильтров, тогда 
анализатор ТЕОМ устанавливается на выходе после 
исследуемого сажевого фильтра, позволяя тем самым 
контролировать эффективность абсорбции твердых 
частиц фильтром в реальном времени. 

Таким образом, сравнительно «молодой» грави-
метрический метод ТЕОМ уже прочно занял свое 
место в ряду методов, применяющихся для мони-
торинга атмосферных загрязнений. Благодаря 
физическому принципу, положенному в основу 
работы анализатора, ТЕОМ получил ряд важных 
преимуществ по сравнению с традиционными 
гравиметрическими методами. Анализатор ТЕОМ 
уже с успехом применяется для анализа динамики 
различных атмосферных загрязнений, а также 
используется для контроля содержания твердых 
частиц в выхлопе дизельных двигателей. 
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Информация 

Алгоритмы использования данных дистанционного зондирования 
высокого (Landsat ТМ/ЕТМ+, ASTER) и низкого разрешения (SPOT-Vegetation) 

для мониторинга наземных экосистем 

Институт биологии КНЦ УрО РАН (г. Сыктывкар) разработал алгоритмы использования данных 
дистанционного зондирования высокого (Landsat ТМ/ЕТМ +, ASTER) и низкого разрешения (SPOT-Vegeta-
tion) оптического диапазона, орографических характеристик территории для выявления сезонных и го-
довых изменений отдельных компонентов экосистем под влиянием естественных и антропогенных факто-
ров. На примере лесных фитоценозов разных типов, подвергнувшихся рубкам главного пользования, 
прослежены погодичные изменения масштабированного нормализованного вегетационного индекса (м-NDVl). 
Выявленные закономерности могут использоваться для выявления особенностей накопления запаса биомас-
сы при сменах видового состава деревьев на протяжении периода восстановления растительных сообществ. 
Алгоритмы разработаны и проверены в ходе полевых исследований. Они позволяют оперативно отслежи-
вать антропогенное воздействие на экосистемы в зонах влияния промышленных предприятий. Соответствуют 
лучшим отечественным разработкам и мировым требованиям. Потребителями могут стать крупные 
промышленные предприятия, оказывающие значительное воздействие на окружающую среду. Рекомендует-
ся к применению при добыче каменного угля, бурого угля и торфа, сырой нефти и природного газа, в лесо-
водстве и лесозаготовках „ „ „ „ 

И н с т и т у т биологии Коми НИ УрО РАН (г. Сыктывкар), 8(212) 24-11-68 
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ СВОЙСТВ НЕФТИ 
И НЕФТЯНЫХ ОТЛОЖЕНИЙ 
В ДИАПАЗОНЕ ЧАСТОТ 8-18 ГГЦ 
В данной работе приведены результаты экспериментальных исследований электро-
магнитных свойств нефти и нефтяных отложений в диапазоне частот 8—18 ГГц. 

Известно, что эффективность нагрева с помо-
щью электромагнитных (ЭМ) волн (ЭМВ) увели-
чивается с ростом частоты [1,2]. Однако в нефтедо-
бывающей промышленности для расплавления ас-
фальтопарафиновых пробок в трубах скважин, для 
снижения вязкости нефти и т. п. обычно приме-
няются достаточно низкие частоты (13,56 МГц) [1,2]. 

Применяемые в скважинах трубы стандартных 
диаметров образуют эквивалентные направляющие 
системы для ЭМВ (круглый волновод, коаксиальная 
линия). Оптимальные рабочие частоты этих на-
правляющих систем с учетом их эквивалентных на-
грузок будут находиться в микроволновом диапа-
зоне (УВЧ - 0 , 3 - 3 ГГц, СВЧ - 3 - 30 ГГц). 

В публикациях [1,2] приводятся некоторые ЭМ 
параметры нефти и нефтесодержащих материалов в 
диапазоне частот до 1 ГГц. 

Даже на НЧ нефть является диэлектриком (про-
водимость практически равна нулю), поэтому на УВЧ 
и СВЧ ЭМ потери в нефти определяются только 
поляризационными эффектами, и тангенс угла 
диэлектрических потерь tg<5 определяется только 
поляризационными потерями. В дальнейшем будем 
полагать, что магнитными свойствами нефть не обла-
дает {/и — 1), а суммарные потери в исследуемых 
веществах незначительны (tg8 < 0,1). 

Для определения ЭМ свойств нефти и жидких 
нефтесодержащих материалов (нефтяные отложе-
ния в скважинах, трубопроводах и т. п.) в диапазоне 
частот 8—18 ГГц были проведены эксперимен-
тальные исследования отрезка коаксиальной линии, 
который имеет разбираемую конструкцию и полно-
стью заполняется исследуемым веществом [3,5]. 

Длина отрезка I = 9 см, диаметр внутреннего про-
водника 3 мм, а диаметр внешнего проводника 7 мм. 
Характеристическое сопротивление Zc незапол-
ненного измеряемого коаксиального отрезка, как и 
соединительных отрезков коаксиальных линий, 
составляет 50 Ом. Размеры этого отрезка выбраны 
так, чтобы в линии во всем диапазоне обеспечивал-
ся одномодовый режим. 

Схема эксперимента, методика измерений и 
расчетов подробно описана в работе [3], а результа-
ты измерений и полученные результаты в диапазо-
не от 2 до 8,5 ГГц — в работе [5]. 

Для измерений использовался панорамный из-
меритель КСВН (коэффициента стоячей волны по 
напряжению) и ослабления (А, дБ) Р2-104 [5]. 

Приборные погрешности измерений: ДКСВ(%) = 
= 5КСВ|1ам; ДА (дБ) = ±(0,04A,m, + 0,3); М(%) = 0,5f„3J5], 

После калибровки в систему подключался объект 
измерения и измерялись его частотные харак-
теристики (ЧХ): КСВН на входе и А(дБ) на выходе. 

На рис. 1 представлена фотография экрана 
измерителя при заполнении отрезка нефтяными 
отложениями. 

На рис. 2 приведены данные эксперимента КСВН 
(f), а на рис. 3 - А, дБ (f). 

Кроме данных для заполненного отрезка нефтью 
и нефтяными отложениями, также приведены гра-
фики для незаполненного отрезка. Данные экспе-
римента для удобства соединены интерполяционной 
кривой. 

На рис. 4 и 5 приведены ЧХ модулей коэф-
фициентов отражения (Гвх) и передачи (Т21) отрез-
ка линии, полученные из графиков рис. 2 и 3. 

Перед началом экспериментов с нефтяными 

и Т I от-образцами были измерены ЧХ |Гчист 

резков без заполнения. Это позволило выделить 
систематическую погрешность эксперимента и 
скорректировать результат для заполненного отрез-
ка. Анализ показал, что в незаполненном отрезке над 
потерями в проводниках преобладают потери в 
контактных соединениях [3]. 

При заполнении отрезка линии веществом 
изменяется и КСВН, и затухание. Из этой ин-
формации можно вычислить ЭМ характеристики 
заполнения: е (относительная диэлектрическая 

Рис. 1. Ф о т о г р а ф и я Ч Х для о т р е з к а , заполненного 
н е ф т я н ы м и о т л о ж е н и я м и 
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РИС. 2. Ч Х К С В Н п р и з а п о л н е н и и о т р е з к а л и н и и нефтью (гр. 2), 
н е ф т я н ы м и о т л о ж е н и я м и (гр. 3) и без з а п о л н е н и я (гр. 1) 
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Рис. 3. Ч Х А (дБ) п р и з а п о л н е н и и о т р е з к а л и н и и нефтью (гр. 2), 
н е ф т я н ы м и отли>.<е'П1ямн (гр 3) и без з а п о л н е н и я (гр. 1) 
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Р и с . 4 . Ч Х | Г | п р и з а п о л н е н и и о т р е з к а л и н и и нефтью (гр. 21, 
н е ф т я н ы м и о т л о ж е н и я м и ( гр . 3 ) и без з а п о л н е н и я (гр. 1) 

Рис. 5. Ч Х м о д у л я к о э ф ф и ц и е н т а п е р е д а ч и п р и з а п о л н е н и и 
о т р е з к а л и н и и н е ф т ь ю (гр. 2) , н е ф т я н ы м и о т л о ж е н и я -

м и (гр. 3) и без з а п о л н е н и я (гр. 1) 
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Рис. 6. Ч Х п о т е р ь в д и э л е к т р и к е п р и з а п о л н е н и и о т р е з к а 
н е ф т ь ю (гр . 1) и н е ф т я н ы м и о т л о ж е н и я м и (гр. 2) 
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Рис. 7. Г р а ф и к ч а с т о т н о й з а в и с и м о с т и к о э ф ф и ц и е н т а погло-
щ е н и я : 1 - для з а п о л н е н и я нефтью, 2 - п р и з а п о л н е н и и неф-

т я н ы м и о т л о ж е н и я м и 
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Рис. 8. Ч Х е н е ф т и (1 - у с р е д н е н н ы й г р а ф и к регрессии, 
2 - и н т е р п о л я ц и я у с р е д н е н н ы х д а н н ы х ) 

Рис. 9. Ч Х £ н е ф т я н ы х о т л о ж е н и й (1 - у с р е д н е н н ы й г р а ф и к 
р е г р е с с и и , 2 - и н т е р п о л я ц и я у с р е д н е н н ы х д а н н ы х ) 
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Рис. 10. Ч Х l g £ н е ф т и (1 - у с р е д н е н н ы й г р а ф и к р е г р е с с и и , 
2 - и н т е р п о л я ц и я у с р е д н е н н ы х д а н н ы х ) 

Рис. 12. Ч Х е " н е ф т и (1 - у с р е д н е н н ы й г р а ф и к р е г р е с с и и , 
2 - и н т е р п о л я ц и я у с р е д н е н н ы х д а н н ы х ) 
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Рис. 11. Ч Х tg<5 н е ф т я н ы х о т л о ж е н и й (1 - у с р е д н е н н ы й 
г р а ф и к р е г р е с с и и , 2 - и н т е р п о л я ц и я у с р е д н е н н ы х д а н н ы х ) 
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Рис. 13. Ч Х е': н е ф т я н ы х о т л о ж е н и й ( I - у с р е д н е н н ы й 
г р а ф и к р е г р е с с и и , 2 - и н т е р п о л я ц и я у с р е д н е н н ы х д а н н ы х ) 
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проницаемость заполнения), tgS< ё (комплексная 
относительная диэлектрическая проницаемость), 
е'(вещественнаячасть ё :S' = E], е"(мнимаячасть ё, 
связанная с потерями в диэлектрике). 

ё = е'-is" = - itgS) = + (tgS)2 е-"5 (1) 
Полный коэффициент отражения на входе Гвк 

определяется суперпозицией волн, отраженных 
от входа и выхода (рис. 8). 

Для получения количественных характеристик 
используются модели и методики, рассмотренные в 
[3, 5]. С помощью метода н а г р у ж е н н о г о мно-
гополюсника [3, 5] определяем связь коэффициен-
та отражения на входе Гвх и коэффициент прохож-
дения на выходе Т2] с коэффициентом отражения 
(скачок Z( ) от границы раздела воздух-заполнение Г: 

'Zj / I 

г = / 4 ё ~ 2 ' = 1 z J l _ i - ^ i + ( t g s f Q - ö n 

ZV . , 1 + 7 1 i + j e j l + (tgö)2e-"2' ( 2 ) 

уГё 

- Q-2al e2'0') 
\ _ f 2 e " 2 " ' Q l i ß ' 

Г(1 
, T 2 I = 

( l - f 2 ) e " g ' e 

1 _ f2 e-2"' e~2lf" (3) 

где a vi. ß — коэффициенты затухания и фазы 
соответственно. При незначительных потерях в 
заполнении отрезка ( t g S < 0,1) для вычисления а и ß 
можно использовать упрощенные формулы (с — 
скорость света): 

1 + М ) 
8 

2 Л 

(4) 

Потери в «чистом» отрезке (без заполнения) 
можно учесть вычитанием полученных результа-
тов из зависимостей I Г (f)l и А(дБ) (f) для запол-
ненного отрезка. Наиболее точные результаты 
получаются при анализе относительных мощнос-
тей [3 — 5]. После преобразований [3] получаем фор-
мулу для потерь в заполняющем диэлектрике (а ): 

а = -

- lnUl- [ f , 1 1 K T 

- H T J -

+ 1 п Т 

(5) 

После вычисления ади.1д по формуле (5) под-

ставляем результат в (4) и определяем s [ s i g 5 • Затем 

можно определить tg«?, Е И С " [ 3 , 5 ] . 

На рис. 6 приведены ЧХ потерь в диэлектрике 
при заполнении отрезка нефтью и нефтяными 
отложениями. 

На рис. 7 приведены графики частотных за-
висимостей коэффициента поглощения (е (tg<5)2), 
который прямопропорционален мощности, погло-

щаемой в веществе, в типовой модели микро-
волнового нагрева. 

На рис. 8 и 9 приведены ЧХ для е нефти и нефтя-
ных отложений. 

На рис. 10 и 11 приведены аналогичные ЧХ для 
. t g t f . 

ЧХ для s!' нефти и нефтяных отложений при-
ведены на рис. 12 и 13. 

Выводы. Потери в нефтяных отложениях, как 
показывает анализ, в рассматриваемом диапазоне 
частот заметно превышают потери в чистой неф-
ти (рис. 6), поэтому эти отложения будут нагре-
ваться сильнее, чем чистая нефть (рис. 7). Данный 
эффект можно использовать для снижения вязкос-
ти нефти в нефтепроводе при транспортировке 
нефти, что в итоге уменьшит отложения на стен-
ках нефтепровода. 

Потери в нефтяных отложениях достаточны для 
реализации микроволнового нагрева. 
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МЕТОД ИЗМЕРЕНИЯ 
ЛИНЕЙНО ИЗМЕНЯЮЩИХСЯ ТЕМПЕРАТУР 
Рассматриваются вопросы повышения точности и быстродействия температурных 
измерений в средах, температура которых изменяется по линейному закону. Предло-
жен метод измерения, основанный на определении характеристик датчика температу-
ры и среды в процессе измерения. Показано, что при использовании данного метода 
характеристики датчика и свойства исследуемой среды не влияют на точность измере-
ния. Получены и исследованы зависимости, позволяющие выбрать оптимальное вре-
мя измерения. 

Температура является одной из самых рас-
пространенных физических величин, без контроля 
и измерения которой невозможно получить ка-
чественную продукцию как в различных отраслях 
промышленности, так и при научных исследованиях. 
При этом часто возникает необходимость измере-
ния и контроля изменяющейся температуры в ши-
роком диапазоне. 

Если при проектировании, например, микро-
криогенных систем необходимо проводить измере-
ние циклически изменяющихся температур с часто-
тами до 20 Гц, то при проведении хирургических 
операций, при выращивании некоторых растений в 
сельском хозяйстве, а также в технике регулирова-
ния возникает задача измерять линейно изме-
няющиеся температуры с высокой точностью и 
быстродействием. 

Указанная задача является достаточно сложной 
по целому ряду причин, к которым относится, 
например, существенная зависимость параметров 
измерительного преобразователя температуры 
(ИПТ) от свойств среды, в которой производится из-
мерение. 

Согласно [1], уравнение, характеризующее 
процесс распространения тепла в ИПТ, помещаемого 
в среду, температура которой изменяется по ли-
нейному закону 

0(t) = 9„ + b t, (1) 
где 60 - начальное значение температуры среды; 

b - скорость изменения температуры среды, имеет 
вид: 

G (t) = (в,,' - 60) exp(-t/e) + 0 О + ( 2 ) 
+ b t - b е [1 -exp(-t/e)], 

где 8"(t) - текущее значение температуры ИПТ; 
q„ - температура, при которой находился ИПТ до 

помещения в среду с температурой 9(t), изме-
няющейся по закону(1); 

Е - показатель тепловой инерции ИПТ. 
Таким образом, чтобы найти значение тем-

пературы среды 9(t) в любой момент времени t, 
необходимо знать величины 0О, b и время t, прошед-
шее от момента t = 0 до момента измерения теку-
щего значения 0(t). На практике определение этого 
времени - трудно выполнимая задача. Поэтому на-
ми предлагается проводить измерение иным спо-
собом, для реализации которого требуется лишь 
определить по некоторым значениям температуры 
ИПТ скорость b и показатель е тепловой инерции 

ИПТ. Ниже приводится аналитическое обоснование 
предлагаемого метода. 

Выражение, связывающее температуру ИПТ 0, (t) 
в некоторый i-тый момент времени с его начальной 
температурой и начальной температурой среды, име-
ет вид: 

0 (l)i = (0,; -0О] ехр(-1 /Е) + 0„ + , , 
+ b t [1 - exp(-t/e)], 1 ' 

Из анализа выражения (2), следует вывод, что 
каждое значение температуры ИПТ 0"(t)i в i-тый 
момент времени можно определить через два 
предыдущих значения, 0 (t)M и 0'ft)^, измеренные 
соответственно в (i — 1)-й и (i — 2)-й моменты 
времени, и отстоящие друг от друга на некоторый 
интервал времени At. Это справедливо и для процес-
са, описываемого выражением (3). 

Пусть в некоторый момент времени t,, приня-
тый за нуль, было измерено 1-е значение темпе-
ратуры ИПТ 0, , а через интервал времени Д1 - 2-е 
значение 02 , Тогда 3-е, следующее через интервал 
времени At, значение температуры можно описать 
выражением: 

е ; = (о; - е, ) exP(-At/E) + 0; + , . 
+ b At [1 -exp(-At/e)], у 

а значение температуры ИПТ еще через один 
интервал At: 

0 ; = (6,- -е.;) ехр(-дг/е) + 0 ; + . . 
+ b At [1 - exp(-At/e)]. l ' 

Из выражения (4) легко можно получить урав-
нение для расчета скорости изменения температуры 
среды: 

0,' -0.; -(9.; - 0 ,1 exp(-At/e) 
b = ( 6 ) 

At (1 - exp(-At/e)] 
Подставляя выражение (6) в формулу (5), полу-

чаем 
6 4 - 2 - в д ' + 0 , 

exp(-At/e) = • 
о ; - 2 G.; + 0 ; ( 7 ) 

Отсюда легко вывести уравнение для расче-та 
показателя е, которое имеет вид: 

At 
е = • (8) 

0.; - 2 0; + 0; 
I n -

0; - 2 0; + 0.; 
Теперь можно определить текущее значение тем-

пературы среды в любой момент времени. Покажем 



решение данной задачи на примере измерения каких-
либо двух значений температуры среды. 

Согласно [2], для случая изменения температуры 
среды по закону (1), разность температуры ИПТ и 
среды при t -> ао, если внутри ИПТ не действуют 
источники тепла и площадь ИПТ, находящаяся в 
теплообмене с телом устройства, измеряющего 
температуру, стремится к нулю, можно записать: 

Д0 = 9(1) - 8 (1) = е (d9'(t)/dt) = b е. (9) 
Тогда зависимость разности Д9 от времени t бу-

дет иметь вид: 
A0(t) = b е - (b Б - Д9н" ) e x p ( - t / E ) , (10) 

где ДО н" - значение разности температуры среды и 
ИПТ в начальный момент времени (т. е. при t = 0). 

Модель измерения может быть выведена сле-
дующим образом. В качестве Д0м" используем лю-
бое первое значение разности ДО (обозначим его 
через Д0, ), соответствующее моменту времени^,, в 
который измерено значение 9," температуры ИПТ. 
В этом случае следующему, измеренному через 
интервал времени At значению 02', будет соответ-
ствовать разность Д02 . 

Эти разности описываются выражениями вида: 
AG," = 9, - 0,'; 
Д0,/ =О2-0./ , 

в которых через 0, и 02 обозначены соответственно 
значения температуры среды, соответствующие из-
мерениям9,' и92 температуры ИПТ. Тогда получаем: 

ЛЭ2 = b е-(Ь е-Д0,') exp(-At/e). (11) 
Учитывая, что скорость изменения температуры 

среды на интервале времени At определяется вы-
ражением b = (92 -9,)Mt, а 92 = 9, + b At, можно 
записать выражение (11) в виде: 

0,-0,' + b At = b e [1-exp(-At/e)] + ( ) 2 ) 
+ (0,-9,' ) exp(-At/e). 1 ' 

Выражая из уравнения (12) значение 0, тем-
пературы среды, получаем: 

е.; -b At + b е [1 - exp(-4t/e)] - 9,' exp(-4t/e) 
е , = .(13) 

1 - exp(-At/e) 
Значение 02 находится по формуле: 

02 = 9, + b At, (14) 
а любое значение температуры среды 9п, отстоящее 
от 9, на п интервалов времени At, будет определяться 
выражением: 

6П = 0, + b п At. (15) 
Таким образом, очень легко рассчитать время Т 

после измерения 9,' , через которое температура 
среды достигнет некоторого заданного значения (это 
особенно важно для построения точных термо-
регуляторов): 

Т = n At = (9,, - 0,)/Ъ, (16) 
где 0Р - заданное значение температуры среды. 

Анализируя выражение (13), получаем уравнение 
погрешности 60, измерения значения 0, в виде: 

бе; в ; - е е ; е; exp(-At/ei + бь ь u - 4 t - E expi-Ai E» 
69, = 

в ; - Ь Д1 + Ь Е [1 -ехр( -Л1'Е) ] -е ; exp(-4t/e) 

6At Л1 ((b E+e;j е \р ( -Д1Е) -Ь e) 
+ 117) 

[e;-b i i - b e [1 - e\pf-At c)] - 0" exp(-i tej] e 

6s [b e ' - At (b E + 9 j exp(-_it£)] 

[02"-b 4t + b E [1-exp(-dt'E)]-er exp(-AiE)] e 

löE- 5Д1) i t exp(-At E) 

E [! -expf-it 'E)] 

где dq,' - относительная погрешность измерения 
значения q,': 

ö92" - относительная погрешность измерения 
значения 9 / ; 

SAt - относительная погрешность формирования 
интервала Dt; 

8b - относительная погрешность определения 
скорости Ь; 

5Е - относительная погрешность определения 
показателя е. 

Анализируя выражение (6), получаем уравнение 
погрешности db в виде; 

е е ; в ; - б е ; 9 ; [ I + e x p ( - 4 t / E ) ] - s e ; е ; е х р ь м / е ) 
6Ь = 

0з е; - (е; - GD exp(- i t /E) 

(6е - 5 4 t ) 4 t ( в ; - e l ) e x p ( - 4 t / е ) 
6 4 t + (18) 

[в; - 0; - (e; - ei) exp(-4t/e)] e 

(6E - 6 4 t ) 41 e x p ( - 4 t / e ) 

+ , 
e [1 -exp(-At/e)] 

где 59., - относительная погрешность измерения 
значения 0, . 

Анализируя выражение (8), легко получить 
уравнение погрешности бе, которое имеет вид: 

- 1 I 
йе = 5 е ; . 

е;-2е2" + е; е;-2-е; + е; 
in 

е ; - 2'Gi + е : 

~se; е; (в;- з е; + 2 
е ; - + (19 ) 

_ о: - 2 -е; + е ; 

se; e:-(2 G;- з е; + е;) 
+ 

Gj - 2 -е ; + е ; 

5в; е ; ( е ; - 2-е; + в;> -

е; - 2-е; + е; 

где 89/ - относительная погрешность измерения 
значения 04'. 

Анализируя выражение (15), получаем уравнение 
погрешности 89п измерения любого значения тем-
пературы 9п среды в виде: 
60„ = [50/ 9,' 4- n b At (5b 4- 8At)]/(9,' + п b At). (20) 

Анализ зависимостей, характеризующих по-
грешности описанного метода измерения (об-
общенный алгоритм измерения приводится ниже), 
показал, что параметры исследуемой среды, за 
исключением скорости ее изменения Ь, не оказыва-
ют влияния на точность проводимых измерений. 
Кроме того, установлено, что точность измерения не 
зависит от показателя тепловой инерции Е И на-
чального значения температуры 6 ' ИПТ, 

На рисунке 1 приводятся графики, иллюстри-
рующие зависимость погрешности 60, темпера-
турных измерений для данного метода от интервала 
At, при разрядности АЦП 10 (график 1), 12 (график 2), 
14 (график 3), классе точности ИПТ 0,05 и показате-
лях тепловой инерции, изменяющихся от 1 с до 10 с. 

Во всех случаях принимается: частота образ-
цового генератора прибора, измеряющего темпе-
ратуру f( i= 1 МГц; аддитивная и мультипликативная 
состав,\яющие погрешности его аналоговой части 
0,1%; б0 = 9 "С; предел измерения измерителя 
температуры Хк = 100 "С. 
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РИС. 1. Зависимости относительной погрешности измерения 
59, от интервала At 

Рис. 2. Зависимости относительной погрешности измерения 
80, от скорости Ь 

Зависимости, приведенные на рисунке 1, а, по-
лучены для скорости b = 6 "С/с, а зависимости на 
рисунке 1,6-для b = 12°С/с. 

Анализ указанных зависимостей, проведенный с 
помощью пакета математической обработки Math-
CAD8.01, показывает, что погрешность измерения 
59, уменьшается с ростом интервала At тем быстрее, 
чем выше скорость Ь. 

Анализ выражения (20), проведенный с помощью 
пакета математической обработки MathCAD 8.01, 
показал, что зависимость погрешности 59,, от 
интервала At носит такой же характер, что и 50,, но 
имеет тем меньшее значение, чем большее число п 
интервалов At укладывается между измерениями 9, и 
0П. Т.е., определив 9, , можно с высокой точностью 
предсказать 0„, что очень важно для реализации 
терморегуляторов, работающих в средах, парамет-
ры которых могут изменяться во времени. 

Зависимости относительной погрешности из-
мерения 50, от значения скорости b изменения 
температуры среды при использовании 14-разрядного 
АЦП (остальные условия те же, что были указаны 
ранее) и значениях интервала времени между из-
мерениями At, составляющих соответственно 0,6 с 
(график 1); 1 с (график 2); 1,6 с (график 3), приводят-
ся на рисунке 2. Анализ зависимости относитель-
ной погрешности измерения от инструментальных 
составляющих погрешности показал, что их влияние 
на общую погрешность измерения описывается 
простой двучленной формулой по ГОСТ 8.401-80, 
как и для любых измерителей температуры, работа 
которых не предусматривает использования спе-
циальных (например, экстраполяционных) методов. 

Подводя итог проведенному в статье анализу, 
можно сделать вывод, что предложенный метод 
измерения линейно изменяющихся температур, 
позволяет значительно повысить как точность, так 
и быстродействие производимых измерений. При 
этом изменение физических параметров ИПТ, 
вызванное изменением параметров среды, не бу-
дет оказывать влияния на точность проводимых из-
мерений. Влияние изменения параметров среды 
может быть учтено при проектировании кон-
кретного измерителя температуры. 

Ниже приводится обобщенный алгоритм реали-
зации предложенного метода измерения. 

1. Загрузка в таймер/счетчик значения At 
2. Измерение значения в," температуры ИПТ 
3. Отсчет интервала времени At 
4. Измерение значения 0./ температуры ИПТ 
5. Отсчет интервала времени At 
6. Измерение значения 93 температуры ИПТ 
7. Отсчет интервала времени At 
8. Измерение значения 9 / температуры ИПТ 

9. Вычисление показателя тепловой инерции ИПТ 
по формуле (8) 

10. Вычисление скорости изменения температу-
ры среды b по формуле (6) 

11. Вычисление значения 0, температуры среды 
12..Подпрограмма пользователя. 
Примечание. Алгоритм пользовательской под-

программы зависит от конкретного назначения 
измерителя температуры. Например, в термо-
регуляторах метод можно использовать для опре-
деления времени, при котором температура среды 
достигнет заданного значения. 

Предложенный метод может быть реализован в 
измерителях температуры, построенных на базе 
микропроцессорного устройства, которые сейчас 
очень широко используются на практике. При этом 
структура прибора, реализующего разработанный 
метод, не претерпит каких-либо изменений в 
сравнении с базовой структурой измерителя. 

Метод измерения показателя тепловой инерции 
ИПТ, предложенный в данной работе, может быть 
использован при определении тепловых свойств 
датчиков температуры. Его применение позволит 
значительно упростить методику проведения экспе-
риментов и снизить требования к стабильности 
температуры среды в ходе их проведения. 
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УТОЧНЕНИЕ 
АНАЛИТИЧЕСКОГО ОПИСАНИЯ 
ГРАДУИРОВОЧНОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ИНДУКТИВНОГО ИЗМЕРИТЕЛЬНОГО 
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ ПЕРЕМЕЩЕНИЙ 
В статье приводятся результаты использования теоремы Умова-Пойнтинга для анали-

тического описания градуировочной характеристики соленоидного индуктивного изме-

рительного преобразователя перемещений. Экспериментальная проверка подтверж-

дает повышение точности описания, что может быть использовано при проектировании 

преобразователя с целью улучшения его метрологических характеристик. 

В автоматизированных системах для контроля 
различных физических величин технологических 
процессов и для управления процессами получили 
распространение индуктивные первичные изме-
рительные преобразователи (датчики) и изме-
рительные устройства. Совершенствование индук-
тивных измерительных устройств автоматизи-
рованных контрольно-управляющих систем в совре-
менных условиях является актуальной задачей. 

Улучшение метрологических характеристик 
индуктивных измерительных преобразователей 
связано с необходимостью разработки уточнённых 
математических моделей таких преобразователей. 
Уточнённые модели позволяют полнее учитывать 
взаимосвязи между конструктивными и эксплу-
атационными характеристиками преобразователей и 
их метрологическими характеристиками, что от-
крывает возможности для целенаправленного совер-
шенствования преобразователей. 

Основной метрологической характеристикой 
измерительного преобразователя является его 
характеристика преобразования — градуировочная 
характеристика. На основе градуировочной харак-
теристики могут быть определены другие метро-
логические характеристики преобразователя: 
чувствительность, диапазон измерения, пределы 
измерения и др. 

Ретроспективный [1] и современный анализ 
научных работ в области теории индуктивных 
измерительных преобразователей показывает, что 
задача адекватного математического описания 
градуировочной характеристики индуктивного 
измерительного преобразователя на сегодняшний 
день решена только частично и остаётся актуальной. 
Наиболее перспективным при описании градуи-
ровочной характеристики представляется подход, 
основанный на использовании уравнений Максвел-
ла для электромагнитного поля [2,3]. 

Рассмотрим возможность уточнения мате-
матической модели индуктивного измерительного 
преобразователя применительно к градуировочной 
характеристике соленоидного преобразователя 
перемещений [2]. Расчётная схема преобразователя 
показана на рисунке 1. Цилиндрическая катушка 
индуктивности 1 взаимодействует с соосным фер-
ромагнитным сердечником 2. 

Осевое перемещение сердечника 2 (изменение 
координаты х) приводит к изменению магнитного 
поля катушки, что вызывает изменение её индук-
тивности L и полного сопротивления Z. Зависимость 
индуктивности L (или полного сопротивления Z) от 
координаты х определит градуировочную харак-
теристику рассматриваемого преобразователя. 

Для описания градуировочной характеристики 
рассматриваемого преобразователя мы предлагаем 
использовать теорему Умова — Пойнтинга, в соот-
ветствие с которой полное сопротивление катушки 

Z = R + y'coi: (1) 

где П = Е х Я^вектор Пойнтинга через поверхность 
сердечника; Е - вектор напряженности_электри-
ческого поля на поверхности сердечника; Я - вектор 
напряжённости магнитного поля; I — ток в катуш-
ке, порождающий магнитный поток; R — активное 
сопротивление катушки; ю - круговая частота тока в 
катушке. 

При решении поставленной задачи используем 
комплексную форму записи теоремы Умова — Пойн-
тинга 

{у E2dv + j2aj( •)dv ( 2 ) 

где s 0 - абсолютная диэлектрическая проницаемость 
вещества сердечника; ца - абсолютная магнитная 
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Рис. 1. Расчётная схема преобразователя 



проницаемость вещества сердечника; у - удельная 
электропроводность вещества сердечника. 

Для определения величины напряжённости Н маг-
нитного ноля в некоторой точке А сердечника (рис. 1) 
воспользуемся приближённой формулой [3] 

Нл = 
IW 

4Ä 
Рк+Х-У Х~Рк~У 

yj(PK+x-y)2+R2 ^(x-pK~y)2+R2 ,(3) 

где R — средний радиус витка катушки; х — рас-
стояние между центром катушки и центром сер-
дечника; W — число витков катушки; — полови-
на длины катушки. 

Для определения величины напряжённости Е элек-
трического поля используем второе уравнение 
Максвелла для электромагнитного поля в ком-
плексной форме записи 

rotE = -у'шцаЯ = 

/ j к 
д д д 
дх ду dz 
Ех 

(4) 

где I, j, к — орты координатных осей системы 
координат электромагнитного поля; ЕК, Еу, Ег — 
проекции вектора напряжённости электрического 
поля на координатные оси. 

Если ось координат OZ совместить с осью сер-
дечника, а координатную плоскость XOY - с по-
перечной плоскостью симметрии катушки, то 

дЕу л 3£х л Ez= 0 , - ^ = 0,-^ = 0, 
dz dz 

Тогда после преобразований получим 

Откуда следует 

(5) 

где Н — модуль вектора напряжённости магнитного 
поля в сердечнике. 

Подставляя (5) в (2) и (1), получим 

z = -L 
w \ y \ - \ H d v -

\ia\H2dv-za)i0 
7 (О Г \H2dv 

(6) 

В (6) интегрирование выполняется по объёму 
сердечника. Подставим в (6) выражение (3) для на-
пряжённости магнитного поля 

Z = W 2 

16 р1 
ЧУ-а 

(ИГ 
+ M i f l 

1 I ш 

• Л 

• а д , ( 7 ) 
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Рис. 1. Градуировочная х а р а к т е р и с т и к а индуктивного 
преобразователя 

ствлялось сравнение расчетных характеристик с 
экспериментальными. 

На рис. 2 приведены относительные градуи-
ровочные характеристики индуктивного преоб-
разователя перемещений, полученные расчётным и 
экспериментальным путём. Исследовался преоб-
разователь со следующими параметрами: 1с = 80 мм, 
Jk = 50 мм, г = 4 мм, R = 6,75 мм, W = 1500. График 1 
получен путём расчёта по (7), а график 2 является 
экспериментальным. Для сравнения приводится 
график 3, рассчитанный по приведенному в [3] вы-
ражению для градуировочной характеристики. 

Из графиков следует, что зависимость (7) точнее 
описывает градуировочную характеристику по срав-
нению с существующей. Заметные расхождения 
между расчётной характеристикой и экспери-
ментальной наблюдаются при максимальном удале-
нии сердечника от катушки, когда общая индук-
тивность катушки с сердечником мала и становится 
соизмеримой с собственной индуктивностью ка-
тушки без сердечника. Этот участок характеристи-
ки в реальных датчиках перемещений обычно не 
используется. 

В пределах рабочего участка наблюдается хо-
рошее совпадение расчётной по (7) характеристики 
с экспериментальной, что обусловливает воз-
можность уточнённого расчета чувствительности и 
диапазона измерения преобразователя при его 
проектировании. Недостатком выражения (7) яв-
ляется его сложность и невозможность анали-
тического вычисления интеграла, входящего в 
формулу. 
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Л(х) = пг1 } 
Jip.+x-yY + R2 

dy 

Полученное выражение (7) является матема-
тическим описанием градуировочной характе-
ристики индуктивного измерительного преоб-
разователя перемещений, построенного по солено-
идной схеме. Для проверки этого выражения осуще-
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА 
ЭФФЕКТИВНОСТИ РАЗВЕДЕНИЯ ПОРОД 
МОЛОЧНОГО СКОТА 
В ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
Молочным скотоводством в Омской области занимаются более 300 сельско-
хозяйственных предприятий, в которых насчитывается около 130 тыс. коров. Имеется 
положительная динамика показателей продуктивности за последние 5 лет: удой воз-
рос в целом по популяции на 14,8%, содержание жира в молоке на 0,03 абс.%, 
среднесуточный прирост на 52%, выход телят на 2,5%. Уменьшение продолжитель-
ности хозяйственного использования коров на 0,24 лактации негативно сказалось на 
экономической эффективности производства молока. Решающее влияние на про-
дуктивность животных оказывают не породные различия, а организация производ-
ства в целом. На современном этапе необходим специализированный информационно-
селекционный центр Омской области, который должен являться органом координа-
ции селекционной работы на областном уровне. 

Молочным скотоводством в Омской области 
занимаются более 300 средних и крупных сельско-
хозяйственных предприятий, в которых насчи-
тывается свыше 120 тыс. коров. Это одна из немно-
гих отраслей животноводства, на протяжении 
последних лет являющаяся стабильно рентабельной. 

Рассматривать животное в качестве средства 
производства невозможно без учета его биоло-

гической основы, отражением которой являются его 
породные качества. Говоря о «породе», обычно 
подразумевают нечто гарантированное, мало зави-
сящее от внешних условий. Однако смена эконо-
мических и технологических условий требует 
адаптации к ним прежних пород или их замены. Ис-
тину давно выразил академик Е.Ф. Лискун 11911 г.) 
«Не существует вообще ни хороших, ни плохих 



Таблица 2 
Сравнительная характеристика пород по уровню молочной продуктивности (на 1 фуражную корову в товарных стадах) 

Таблица 1 
Динамика численности скота черно-пестрой и красной степной пород 

Показатель Годы 
2004 г. к 2000 г. 

2000 2001 2002 2003 2004 
2004 г. к 2000 г. 

Поголовье KPC всего, тыс, гол. 734400 720600 718200 700700 652200 88,8 

Поголовье коров всего, тыс. гол. 337.2 326,0 315,9 302.2 285,0 84,5 

Черно-пестрая порода 165.3 161,2 155,6 1J .1 .', 142.4 86. i 

Красная степная порода 171,9 164,8 •60.3 152," И? 83.0 

Поголовье коров в сельхозпредприятиях, тыс. гол. 171,6 IG:,4 153,В 140,9 130,4 75,9 

Черно-пестрая порода 82.6 78.3 '5 ч ••.9.3 65,1 78,8 

Красная степная порода 89,2 85,1 77,2 71.6 65,3 73,2 

Поголовье коров в племенных стадах, гол. 13889 >3836 184В1 17930 16842 121,3 

Черно-пестрая порода 7437 7354 8029 7537 6403 86.1 

Красная степная порода 6452 6482 10452 10393 10439 161,8 

Соответствие нормативам по племпродаже. % 

Черно-пестрая порода 32,4 52,7 11,3 42,8 8,2 

Красная степная порода 48,7 19,3 24,5 11,2 27 

Зона 
Расстояние 

от обл 
центра, км 

Порода Количество 
хозяйств Поголовье Коров в стаде, Удой, кг 

Молочный жир Расстояние 
от обл 

центра, км 
Порода Количество 

хозяйств гол. Удой, кг 
% кг 

98 Черно-пестрая 36 15264 424 2734±159 3,73 102.0 
Степная 

134 Красная 
степная 30 16600 563 2929+158 3,79 111.0 

Южная 
50 Черно-пестрая 42 19864 473 2921±180 3,79 110,7 

Лесостепная 
55 Красная 

степная 35 21582 617 2523+142 3.81 96,1 

Северная 
Лесостепная 

153 

153 

Черно-пестрая 

Красная 
степная 

64 

38 

21048 

12474 

329 

328 

1991±88 

1777±104 

3,76 

3,78 

74.9 

67.2 

Северная 299 Красная 
степная 48 8459 176 17!0±82 3,65 62,4 

пород крупного рогатого скота, и все породы могут 
быть либо очень хорошими, либо очень плохими, 
смотря по тому, где и для каких целей и при каких 
условиях они содержатся». 

К настоящему времени соотношение черно-
пестрой и красной степной пород составляет 1:1, хо-
тя 20 лет назад черно-пестрой породы было не более 
1 / 3 . Считается, что черно-пестрый с к о т потенциаль-
но более продуктивен и технологичен, тогда как 
красный степной скот более приспособлен к мест-
ным условиям. В области так и не удалось преодо-
леть тенденцию сокращения численности крупного 
рогатого скота, причем ежегодный темп сокращения 
красной степной породы был на 0,9% выше, чем 
черно-пестрой (табл. 1). 

Большинство зоотехников в качестве ориентира 
Мя расчета необходимой численности животных в 
племенных стадах называют 10% от численности 
породы. Однако селекционная работа ведется не с 
породой вообще, а с популяциями. Видимо, правиль-
но считать популяцией совокупность скота в сель-
скохозяйственных предприятиях и 20-30% скота 

населения, которое «подпитывается» молодняком из 
предприятий. Если исходить из этого, то в 2000 г. до-
ля животных племенных стад к общепогтуляцион-
ному составляла около 6%, что ниже «нормы» почти 
в 2 раза. 

С 2002 г. ситуация изменилась за счет выдачи 
лицензий на племенную работу ряду крупных 
хозяйств, специализирующихся на красной степной 
породе, хотя абсолютная и относительная ее числен-
ность уменьшается. К 2004 г. доля племенного скота в 
черно-пестрой популяции составляла 7,5%, а в 
красной степной - 12,3%. Проблема численности 
племенных животных и стад в области является 
скорее теоретической, т.к. доля фактической 
племпродажи от нормативной за последние 3 года 
стабилизировалась на уровне 20%. Ситуация не-
однозначна, так как в число племенных входят 
хозяйства, не отличающиеся качеством селек-
ционной работы, что не вызывает доверия и со-
ответственно спроса со стороны потенциальных 
покупателей. Все это свидетельствует о необ-
ходимости комиссионного обследования хозяйств в 



отношении оценки на предмет соответствия их 
статусу племенных. 

В 2004 г. в области работали 3 племенных завода 
федерального значения и 7 племенных репро-
дукторов по черно-пестрой породе, а по красной 
степной 2 завода и 8 репродукторов. В племенных 
стадах независимо от породности на долю коров 
приходится 35-40%. Коровы старше 3 лактации 
составляют лишь 15-20%, что не позволяет эф-
фективно использовать их не только с точки зрения 
экономической эффективности производства, но и 
селекции. 

Малая продолжительность использования коров 
(3,2-3,7 лактации) не обеспечивает проявления 
наивысшей продуктивности животных и не способ-
ствует накоплению желательного генофонда. Доля 
выбытия коров по причине низкой продуктивности 
не превышает 10-20%, тогда как из-за нарушения 
репродуктивных функций и болезней вымени 
выбывает 35-65% коров. В результате сервис-период 
в 1,5-2 раза продолжительнее нормы (90 дней), что 
приводит к снижению удоев на 15-25% и выходу 
говядины на 1 корову на 60-70 кг. Кроме того, по-
вышаются расходы на осеменение в 2-3 раза. 

Оценка «истинных» породных качеств сложна из-
за того, что внутрипородная изменчивость скота од-
ного направления продуктивности часто выше 
межпородной. При породоиспытании необходим 
анализ массовых данных хозяйств зоны (области), 
который является определяющим. 

Установлены различия в уровне удоев коров 
разных пород в одной и той же природно-эконо-
мической зоне, которые составляли от 7,1 % в пользу 
красной степной породы в степной зоне до 16,7% 
(Р<0.01) в пользу черно-пестрой породы в южной 
лесостепной зоне и 10,6% (Р<0.05) в северной лесо-
степной зоне (табл. 2). 

Потенциальный удой красного степного скота в 
большинстве хозяйств области находится на уров-
не около 4 тыс. кг молока, а для черно-пестрого — 
5 тыс. кг. Однако 75% хозяйств, занимающихся 
разведением красной степной породы и 45% — черно-
пестрой породы, не используют имеющийся потен-
циал даже на 1/2, так как достижение удоя до 2,5 тыс. 
кг не обусловлено генетическими причинами. В этих 
стадах сосредоточено соответственно 55% и 37% 
поголовья коров. 

По уровню молочной продуктивности преиму-
щество за черно-пестрой породой, у которой выше 
удой и почти в два раза больше резервы потенциаль-
но высокопродуктивных стад (удой свыше 4 тыс. кг). 

Более объективное суждение о породной обуслов-
ленности различий в экономической эффективно-
сти эксплуатации скота можно получить на основе 
данных из племенных стад (табл. 3). 

Имеется положительная динамика показателей 
продуктивности за последние 5 лет: удой возрос в 
целом по популяции на 14,8%, содержание жира в 
молоке на 0,03 абс.%, среднесуточный прирост на 52%, 
выход телят на 2,5%. Однако уменьшение продол-
жительности хозяйственного использования коров 
на 0,24 лактации негативно сказалось на эконо-
мической эффективности производства молока. 

Отмеченные тенденции характерны для обеих 
пород, но в большей степени именно черно-пестрая 
порода, несмотря на свою «репутацию» техно-
логичной и экономичной, уступает по показателям 
зоотехнической и экономической эффективности. 

Тем не менее породный фактор не следует пере-
оценивать, так как решающее влияние на продук-

Таблица3 
Динамика эффективности использования пород 

Показатель 
Годы 

Показатель 
2000 2001 2002 2003 2004 

Удой в среднем, кг 4004 4117 4312 4415 4598 

Черно-пестрая порода 4062 4300 4459 4460 4774 

Красная степная 
порода 

3937 3909 4198 4383 4490 

Производственное 
использование коров, 
лакт. 

3,81 3,77 3.69 3,61 3,57 

Черно-пестрая порода 3,76 3,71 3,59 3.52 3,48 

Красная степная 
порода 

3,87 3,84 3,76 3,67 3,63 

Пожизненный удой 3,6% молока, кг 

Черно-пестрая порода 15358 15997 16141 15786 16844 

Красная степная 
порода 16717 16345 16881 17337 17657 

Прибыль на 1 день жизни, руб. 

Черно-пестрая порода 6,77 4,69 2,09 3.41 4,98 

Красная степная 
порода 11,52 11,50 6,97 12,48 9,89 

Рентабельность производства молока, % 

Черно-пестрая порода 42.8 22,5 7,9 12,6 12,7 

Красная степная 
порода 94,8 75,6 35,9 55,7 зя,з 

тивность животных оказывают не породные разли-
чия (доля влияния породы не превышает 8%), а 
факторы, отражающие уровень организации про-
изводства в целом. 

Наиболее действенным способом получения 
достоверной информации о разводимом поголовье 
является использование информационных систем, в 
частности, программного комплекса «СЕЛЭКС -
Россия» (г. С.-Петербург). Однако до сего времени 
эта система действует в децентрализованном виде, 
что не позволяет повысить эффективность племен-
ной работы с популяцией в целом. 

На современном этапе необходимо создать 
специализированный информационно-селекцион-
ный центр Омской области, который должен входить 
в систему информационного обеспечения племен-
ного животноводства Российской Федерации и 
являться органом координации селекционной 
работой на областном уровне. С целью рациональ-
ного использования научных и материально-техни-
ческих ресурсов целесообразно создание указан-
ного Центра в рамках аграрного университетского 
комплекса. 
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и проектно-технологический 

институт животноводства 

СЕЛЕКЦИОННО-ГЕНЕТИЧЕСКИИЕ 
ПАРАМЕТРЫ 
ХОЗЯЙСТВЕННО-ПОЛЕЗНЫХ ПРИЗНАКОВ 
ЖИВОТНЫХ ЗАВОДСКИХ ЛИНИЙ 
И РОДСТВЕННЫХ ГРУПП 
В статье приведены результаты исследований, направленные на рациональное исполь-
зование различных экстерьерно-конституциональных типов герефордского скота 
сибирской селекции с разработкой параметров отбора животных нового внутри-
породного типа. 

Для получения высокой продуктивности при 
достаточно высоком уровне кормления и благо-
приятных условиях среды обитания необходимы 
соответствующие породы животных, типы, линии и 
семейства, которые были бы отзывчивы на эти 
условия. 

В процессе развития животноводства историчес-
ки сложились различные методы разведения сель-
скохозяйственных животных. Одним из таких 
методов является разведение по линиям, осно-
вывающееся на использовании в племенной работе 
потомства ценных быков-родоначальников. 

Из анализа теоретических предпосылок и об-
общенных выводов следует, что необходимость 
создания линий и работа с ними диктуется из-за 
невозможности совершенствования всей породы 
сразу. Ее расчленение на однородные группы — 
линии от выдающихся производителей дает воз-
можность улучшить в них определенные хозяй-
ственно полезные признаки. 

Племенная база герефордского скота сибирской 
селекции представлена 3 заводскими линиями и 
восемью родственными группами. Интенсивное 
использование потомства родоначальников более 
чем 20-летний период определяет необходимость 
изучения особенностей формирования продук-
тивности животных герефордской породы. 

В селекционной работе с сельскохозяйственными 
животными большое значение придается селек-
ционно-генетическим параметрам признаков. Вели-
чина их определяется изменчивостью и воздействи-
ем внешней среды. Целенаправленное использование 
селекционно-генетических параметров влияет на 
эффективность племенной работы. 

Показатели изменчивости живой массы бычков 
при рождении, по данным последних поколений, 
колеблется от 5,4 до 12,3%. Относительно высокая 
вариабельность признака наблюдается у бычков 
линий Шалуна Д-50, Маер-Верна 88480 и родствен-
ных групп Барона 3344 и Клена 70272. В ряде 
поколений при сравнении I поколения с данными 
последующих происходит снижение коэффициента 
изменчивости в линиях Маер-Верна 88480 на 9,0, 
Шалуна Д-50 - на 1,1, в родственных группах Сильве-
ра 31432 - на 11,4 и Нобилетти 11206 - на 3,0%, что, по-
видимому, связано с консолидацией генеалогических 
групп с каждым последующим поколением при 
соответствующем отборе. В родственных группах 
Барона 3344 и Клена 70272 наблюдается увеличение 
показателя на 1,2 и 0,3%. 

Живая масса в 8-месячном возрасте наиболее ва-
риабельна у бычков линий Шалуна Д-50 и родствен-
ной группы Нобилетти 11206 - 15,8 и 14,4%. В ряде 
поколений происходит снижение коэффициента 
вариации в линии Маер-Верна 88480, в родственных 
группах Барона 3344, Клена 70272 на 2,2; 3,6 и 3,2%. 
Повышение изменчивости в остальных группах 
составляет 6,0, 1,2 и 4,8%. Поживой массе в ^меся-
цев изменчивость выше в заводских линиях Маер-
Верна 88480, Шалуна Д-50 и родственной группе 
Барона 3344 с колебанием от 11,6 до 12,4%. В ряде 
поколений происходит незначительное повышение 
показателя в линии Маер-Верна 88480 и родственной 
группе Нобилетти 11206 на 0,5; 1,1%, в остальных 
случаях снижение на 0,1-2,0%. 

Наибольший коэффициент изменчивости средне-
суточного прироста живой массы до 8-месячного 
возраста в родственных группах Силызера 31432 и 



Примечание: где - 0 - живая масса при рождении, 8 - живая масса в 6 месяцев, 15 - живая масса в 15 
месяцев, 0-8 -среднесуточный прирост с рождения до 8 месяцев, 8-15 - среднесуточный прирост с 8 до 
15 месяцев, • - Р>0,95, " - Р>0,99, — - Р>0,999. 

Т а б л и ц а 1 
Корреляция живой массы и среднесуточного прироста 

бычков генеалогических групп 

В о з р а с т и 
в о з р а с т н о й 
п е р и о д мес. 

Генеалогическая группа В о з р а с т и 
в о з р а с т н о й 
п е р и о д мес. М а е р - В е р н а 

88480 
Шалуна 

Д-50 
Барона 

3344 
Клёна 
70272 

Сильвера 
3 1 4 3 2 

Н о б и л е т т и 
11206 

0 - 8 -0,26 + 0,15 + 0 ,15 + 0,09 + 0 ,23 + 0,21 

0 - 1 5 -0,17 -0,02 + 0,34 + 0,23 + 0 ,08 -0,21 

0 - 0 -8 -0,28- + 0,02 -0.05 + 0,07 + 0 ,05 + 0 .12 

0 - 8 -15 -0,07 + 0,07 + 0 ,39 + 0,26 -0.04 + 0 ,02 

8 - 1 5 + 0 , 7 5 " + 0,22' + 0 ,49' + 0 ,77" + 0 , 5 3 " + 0,01 

8 - 0-8 + 0 , 9 9 " + 0 ,72" + 0 ,58" + 0 ,99" + 0 ,88" + 0 ,99" 

8 - 8 -15 + 0.40- + 0,25- + 0,27 + 0,21 + 0,01 + 0,21 

15 - 0-8 + 0 ,74" + 0 ,39" + 0,33 + 0 ,76" + 0 ,64" + 0 ,03 

15 - 8 -15 + 0 , 9 1 " + 0 ,40" + 0 ,91" + 0 ,79" + 0 , 7 8 " + 0 ,04 

0 - 8 - 8 -15 + 0 ,39' + 0,39- + 0,17 + 0 ,19 + 0,06 + 0,21 

Нобилетти 11206 - 14,6; 16,2%. По мере отдаления от 
родоначальника наблюдается повышение вариации 
признака в линии Шалуна Д-50, родственных груп-
пах Сильвера 31432 и Нобилетти 11206 на 1,3-5,1%, а в 
остальных снижение до 4,5%. 

С 8-до 15-месячного возраста относительно 
высокая вариабельность признака характерна 
заводским линиям Маер-Верна 88480, Шалуна Д-50 и 
родственной группе Барона 3344 от 16,6 до 28,4%, что 
свидетельствует о возможности более эффектив-
ной селекции в популяциях В ряде поколений за 
исключением родственной группы Барона 3344, в 
которой происходит повышение изменчивости 
признака на 4,0%, наблюдается снижение на 1,6-2,8%. 

Таким образом, увеличение изменчивости при-
знаков в ряде поколений объясняется высоким 
разнообразием потенциала роста молодняка, про-
являющегося у каждого животного индивидуально, в 
зависимости от воздействия различных факторов, а 
снижение свидетельствует о более высокой кон-
солидированности групп животных по отдельным 
признакам в результате отбора. 

В селекционной практике при отборе животных 
большое значение имеет корреляционная связь 
между хозяйственно-полезными признаками. Она в 
определенной степени позволяет гарантированно 
улучшать все признаки ограничиваясь целена-
правленным отбором по 1 -3 из них. 

При анализе корреляционных связей между 
признаками бычков наблюдается различная их 
сопряженность (табл. 1). 

Живая масса бычков при рождении имеет в 
основном малую связь с другими признаками от -0,28 
до +0,39. В отличие от других заводских линий и 
родственных групп в линии Маер-Верна 88480 
установлена отрицательная корреляция живой мас-
сы при рождении с показателями других признаков. 
По данным живой массы при рождении, где этот 
показатель достоверно снижается к IV поколению 
на2,51 кг, представляет интерес отрицательная (-0,26) 

корреляция с живой массой в 8 месяцев и достовер-
ная при Р>0,95 отрицательная связь (-0,28) со 
среднесуточным приростом до 8-месячного возрас-
та. Следовательно, учитывая достоверное снижение 
в ряде поколений массы при рождении в линии Маер-
Верна 88480 можно считать, что с уменьшением мас-
сы при рождении увеличатся показатели других 
признаков, причем увеличение по среднесуточно-
му приросту до 8-месячного возраста достоверно, а с 
возрастанием массы наоборот. В то же время хотя и 
в родственных группах Барона 3344 и Сильвера 31432 
установлено достоверное снижение живой массы 
при рождении, а корреляция положительная. Видимо, 
это объясняется тем, что корреляционные связи 
существуют между варьирующими признаками на 
фоне случайностных закономерностей (Е.К. Мер-
курьева, 1970). Величина показателей статистичес-
ки недостоверна. 

Живая масса в 8 и 15 месяцев достаточно высоко 
и достоверно коррелирует с другими показателями. 
Исключение составляет родственная группа Но-
билетти 11206, в которой установлена высокая 
положительная связь только между живой массой в 
8 месяцев и среднесуточным приростом массы до 
8-месячного возраста. Для линий Маер-Верна 88480 
и Шалуна Д-50 характерна средняя высокодо-
стоверная положительная связь среднесуточных 
приростов массы до 8 месяцев и с 8 до 15 месяцев, чем 
в родственных группах. 

Высокодостоверная связь между признаками в 
линиях, кроме живой массы при рождений, является 
следствием отселекционированности их по по-
казателям продуктивности. Коэффициент на-
следуемости вычислен дисперсионным анализом. 
В отличие от метода вычисления наследуемости пу-
тем использования коэффициента корреляции, 
отражающего аддитивное влияние генотипа, дис-
персионный метод определяет влияние всех форм 
наследственного влияния, включая влияние эписта-
за и доминирования. Наследуемость рассматривалась 



Таблица 1 
Наследуемость признаков у бычков заводских линий и родственник групп, % 

Возраст и 
возрастной период, мес. 

Генеалогическая группа Возраст и 
возрастной период, мес. 

Маер-Верна 
88480 

Шалуна 
Д-50 

Барона 
3344 

Клёна I Сильвера 
70272 j 31432 

НобИ 11УГТИ 

11206 

Живая масса 

при рождении 17.4" 5,3 13.2 0.13 \ 39,4" 6.4 

8 мес. 6,3 10,2 14,2 5.1 j 14,3 8,2 

15 мес. 5,1 6.2 11,7 ! 9.5 | 7,ö 1,2 

Среднесуточный прирост живом мяс^ы 

до 8 мес. 8.0 5,1 1.8 5,4 2,6 0.35 

с 8 до 15 мес. 7,4 7,9 9.8 7,3 3,9 2.8 

как наследственное влияние родителей на разно-
образие потомства. По показателям продуктивно-
сти бычков величина наследуемости невысокая и 
колеблется от 0,001 до 0,39 (табл. 2). 

При этом в линии Маер-Верна 88480 и родствен-
ной группе Сильвера 31432 установлена высоко-
достоверная наследуемость по живой массе при 
рождении, а в родственных группах Барона 3344 и 
Клена 70272 - по живой массе в 15 месяцев. В ос-
тальных случаях показатели наследуемости низкие 
и статистически недостоверные. Высокодостовер-
ные показатели наследуемости по вышеуказанным 
признакам объясняются высоким генетическим 
разнообразием в изучаемых группах животных. 
Низкие и статистические недостоверные коэф-
фициенты наследуемости являются следствием 
влияния условий среды и вариабельности признаков, 
обусловленной большим влиянием среды, а не ге-
нотипа, что указывает на слабое генетическое 
разнообразие родителей и на относительное по-
стоянство генетической информации, идущей от 
родителей по этим признакам. К тому же признаки, 
характеризующиеся большой изменчивостью под 
влиянием внешних условий, имеют низкие коэф-
фициенты наследуемости. 

При уменьшении генетического разнообразия 
снижается эффективность массовой селекции, 
поэтому возрастает роль индивидуального отбора и 
подбора. 

Для выяснения причины незначительных изме-
нений показателей по живой массе и средне-
суточному приросту молодняка заводских линий и 
родственных групп в ряде поколений, проведен 
дисперсионный анализ. В дисперсионном комплек-
се градации фактора составили поколения, пред-
ставленные отцами потомства, градациями комплек-
са группы детей отцов, составляющих определенное 
поколение, а результативными показателями были 
изучаемые признаки, измеренные у каждого по-
томка. В результате проведенного дисперсионного 
анализа установлено достоверное (Р>0,99) влияние 
быков-производителей линии Маер-Верна 88480 II, III 
и IV поколений на снижение живой массы при 
рождении, а также быков-производителей IV по-
коления на повышение среднесуточных прирос-
тов живой массы с 8- до 15-месячного возраста, при 
Р> 0,99 (табл. 3). 

В заводской линии Шалуна Д-50 имело место 
достоверное (Р> 0,95) влияние быков-производите-
лей II поколения на живую массу при рождении, но 
эта тенденция не закреплена и отсутствует в III по-

колении. Также установлено достоверное влияние 
быков-производителей родственной группы Силь-
вера 31432 III, IVи Vпоколений (Р>0,95). 

Таким образом, подтверждается наследственная 
обусловленность снижения живой массы при рож-
дении. 

В целом, из данных таблицы видно, что стадо 
племзавода "Сонский" представлено достаточно 
типичными животными, где от производителей 
различных заводских линий и родственных групп 
получают сравнительно выравненное, стандартное 
по продуктивности потомство. 

Показатель силы влияния оказался малым и, за 
исключением вышеуказанного, недостоверным при 
очень высокой наследственной обусловленности 
признака. Известно, что малые и в ряде случае 
недостоверные показатели силы влияния на признак 
отражают небольшое разнообразие родителей по 
передаваемой ими генетической информации в 
отнбшении изучаемого признака. 

Представляют интерес сообщения Л.И. Полин-
ковского (1986, 1986), что созданные в племзаводе 
имени Парижской коммуны заводские линии абер-
дин-ангусского скота отличаются наследственно 
обусловленной скоростью весового роста. При этом 
установлено влияние генотипа заводской линии на 
разнообразие живой массы бычков в пределах 
1,5-5,0% при Р> 0,95. 

А.Г. Тимченко, И.И. Дементий и H.A. Мамен-
ко (1985) снижение наследуемости живой массы 
объясняют небольшим генетическим разнообразием 
селекционируемых групп отцов. 

Следовательно, данные наших исследований 
свидетельствуют о недостаточном генетическом 
разнообразии быков-производителей, являющихся 
продолжателями родоначальника заводской линии и 
родственной группы в каждом последующем по-
колении. В связи с этим большое значение при-
обретает индивидуальный отбор животных на 
ремонт при глубоком анализе результатов испыта-
ния бычков по собственной продуктивности с 
последующей оценкой их по качеству потомства. 
Целенаправленный отбор быков с высоким ком-
плексным индексом по качеству потомства, как 
продолжателей в каждом последующем поколении, 
подбор к ним коров из ведущих высокопродук-
тивных семейств с учетом их специфических 
особенностей обеспечит эффективность селекции и 
дифференциацию заводских линий и родственных 
групп по уровню развития хозяйственно полезных 
признаков. 



Таблица 1 
Влияние генотипа продолжателей линий и родственных групп 

на вариабельность признаков потомства. % 

Возраст и 
возрастной период, мес. 

Генеалогическая группа Возраст и 
возрастной период, мес. 

Маер-Верна 
88480 

Шалуна 
Д-50 

Барона 
3344 

Клёна 
70272 

Сильвера 
31432 

Нобилетти 
11206 

Живая масса 

при рождении 8,0" 2. Г 3.0 0,7 4.8" 2,8 

8 мес. 1,0 0,9 1,8 2,9 1,7 0,2 

15 мес 1,8 0.9 2,7 2,7 1.3 0,4 

Среднесуточный прирост живой массы 

до 8 мес. 0.7 0.4 1,1 1,7 2,9 0.1 

с 8 до 15 мес. 2,3- 1.1 1,6 3,4 3,6 0,1 
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ФОРМИРОВАНИЕ ПРОДУКТИВНОСТИ 
ГЕРЕФОРДСКИХ ЖИВОТНЫХ 
РАЗНЫХ ЭТОЛОГИЧЕСКИХ ТИПОВ 
В статье приводятся оценка живой массы, роста герефордских животных разных ти-

пов и возрастов, молочность коров. Установлено, что комолые животные отличаются 

от рогатых более крупным телосложением и, следовательно, имеют большую племен-

ную ценность. 

В мясном скотоводстве комолый скот издавна 
имел большую популярность. Самое широкое рас-
пространение в мире получила комолая абердин-
ангусская порода. За последние годы во многих 
странах мира созданы большие массивы комолого 
герефордского, симментальского, шаролезского и 
лимузинского скота. 

В странах ближнего и дальнего зарубежья 
комолости уделяется большое внимание. Уже в 80-е 
годы прошлого столетия в Казахстане в воспро-
изводстве использовались только комолые про-
изводители, ещё через 10 лет маточное поголовье на 
56%, а к 2000 году на 100% было представлено 
комолыми особями. В каталогах быков-произво-
дителей известного во всём мире фирмы World-Wide 
Sires представлены данные только о комолых живот-
ных, семя от которых берут многие страны, в том 
числе и Россия 

В Сибирском регионе одной из основных и 
плановых пород является герефордская. При её заво-
зе в хозяйства Сибири и работе с ней на первых 
этапах не проводилась селекция по созданию 
комолых животных. Однако широко практиковав-
шаяся в 80-е годы закупка племенных производите-
лей и их семени из Канады, Англии, Финляндии, США 
предпочтение отдавалось комолым герефордским 
быкам, что позволило получить большое количест-
во комолых животных в Западной и Восточной Си-
бири в хозяйствах занимающихся чистопородным 
разведением герефордского скота и получением по-
месных животных. 

В то же время комолость не всегда является 
самоцелью и создание стад безрогих животных 
оправдано лишь при условии сохранения высокой 
мясной, молочной продуктивности, плодовитости, 
резистентности, свойственной герефордской породе 



Живая масса животных разных типов, кг 
Таблица 1 

Показатель 

Быки-производители 

Ремонтные бычки 

Рогатые 

М ± m 

867,2 ± 17,6 

470,0 ±26,5 

39,5 

59,3 

Cv 

4,6 

12 ,6 

Комолыр 

М ± m 

874,1 ± 19 5 

C.v 

43,7 

503.0 г !А-1 ! 29,9 

5.0 

5,9 

Хозяйственно-полезные признаки гереф^рдских кооов разных гипоп, : огЗл 
Таблица 2 

Показатель 
Рогатые животные Комолые пилотные + рогатые 

М ± m Г) Cv М + m б Cv ЛЫМ. % 

Живая масса.кг 428.9+7.4 49.9 11.6 -14'ч.рт 7,8 19,7 11,1 -4.8 

Высота в холке, см 114,6 г 0.5 3,2 2,h 116.610,0 3,5 3,0 -1,8 

Высота в крестце, см 117,9 ±0.5 3,1 2,7 119,9 ±0,5 3,4 2,9 -1,7 

Ширина г руди, см 42,0 ±0,5 3,4 8,2 43,7 ± 1.0 6,6 15,2 -4,1 

Ширина в маклоках, см 42,0 ± 0.6 3. 8 9,1 44.4 ±0,6 3,6 8,2 •5,7 

Косая длина туловища, см 140,3 ±0,6 4,1 2,9 141.3 + 0.8 4,9 3,4 -0.7 

Ширина в седалищных 
буграх, см 26,9 ±0,5 3,4 12.3 27,0 ±0.4 2,8 10,2 -0.4 

Косая длина зада, см 43,7 + 0,5 3,1 7,2 43,0 ±0.5 3,3 7,7 + 1,6 

Обхват груди, см 175,7+ 1,4 9,6 5,5 170,7 ± 1,4 9.4 5.2 -2,3 

Глубина груди, см 60,3 ±0,4 2,9 4,8 59,5 ± 1.0 6,6 11,2 + 1,3 

Обхват пясти, см 19,0 ± 0,1 0,8 4,1 19,2 + 0.1 0,8 4,2 -1,0 

Балл за экстерьер 83,9 ±0,6 3,7 4,5 85,4 ± 0,6 3,7 4,4 -1,8 

Поэтому при создании массивов комолого скота 
необходимо изучение хозяйственно-полезных и 
биологических особенностей безрогих животных. 

В племхозах Сибири комолые животные появи-
лись в результате использования герефордского 
быка-производителя Шалуна Д-50, на которого бы-
ла заложена и утверждена заводская линия. Селек-
ция по признаку комолости проводилась через его 
сыновей, которые проходили двухэтапную оценку 
по собственной продуктивности и качеству потом-
ства. Однако до сих пор во всех племрепродукторах 
поголовье быков-производителей в большинстве 
представлены животными рогатого типа. В таблице 1 
приведены данные по живой массе быков-про-
изводителей и ремонтных 20-месячных бычков 
разных типов. 

Комолые племенные быки-производители основ-
ного стада в возрасте 5 лет и старше имели живую 
массу 874,4±19,5 кг, то есть превышали класс элита 
по этому признаку на 14,4 кг, рогатые соответствен-
но 867,2± 17,6 и 7,2 кг. Комолые превосходили рога-
тых на 0,8%. 

Комолые племенные бычки оставленные для 
ремонта стада в возрасте 20 месяцев на 3 кг были 
тяжелее стандарта по классу элита-рекорд, а рога-
тые соответствовали классу элита и уступали по 
живой массе комолым на 6,6%. 

В 3-летнем возрасте живая масса комолых коров 
ЗАО «Златоустовское» Тогучинского района Ново-
сибирской области превышала стандарт породы на 
4,6% и составила 449,6 кг (стандарт породы 430 кг). 
Рогатые животные имели в этом возрасте живую 

массу 428,9±7,4 кг, или ниже стандарта породы на 
0,7% (табл 2). 

В этом же возрасте у животных были взяты де-
сять основных промеров по которым ведётся селек-
ция мясного скота. По восьми промерам на 0,37-5,71 % 
комолые коровы превосходили рогатых, наиболь-
шее превосходство по ширине в маклоках (5,71%), 
ширине г руди (4,05%), обхвату груди (2,28%), высоте 
в холке (1,75%) и высоте в крестце (1,7%). И только по 
двум промерам — косая длина зада (1,6%) и глубине 
груди (1,3%) рогатые животные превосходили 
комолых. 

Таким образом, по живой массе комолые коро-
вы превосходили рогатых на 4,8%, или на 20,7 кг. При 
глазомерной оценке племенной ценности животных 
средний балл за экстерьер у рогатых коров (п = 46) 
составил 83,9±0,6, а у комолых (п = 41) - 85,4±0,6, 
или на 1,79% выше у последних. 

Анализируя данные по живой массе и промерам 
с л е д у е т отметить, что комолые животные отличают-
ся от рогатых более крупным телосложением и, 
следовательно, имеют большую племенную ценность. 

В возрасте старше 3 отёла живая масса комолых 
коров превышала стандарт породы на 7,3% и равня-
лась 560,8 ±7,6 кг, или была выше класса элита на 15,8 кг. 
Живая масса рогатых животных была также на 10 кг 
выше класса элита (табл. 3), и составила 555,0±7,4 кг, 
они на 1% по этому показателю уступают комолым. 

В этом же возрасте у животных были взяты де-
сять основных промеров. По всем статям тело-
сложения рогатые коровы уступали комолым, кро-
ме обхвата пясти (1%). Наибольшее превосходство 



Таблица 3 
Хозяйственно-полезные признаки герефордских коров старше 3 отёла разных типов 

Показатель 
Рогатые ж и в о т н ы е Комолые ж и в о т н ы е ± рогатые 

к комо-
лым, % 

Показатель 

М ± ш б Cv М ± m б Cv 

± рогатые 
к комо-
лым, % 

Ж и в а я масса,кг 555,0 ± 7 , 4 39,2 7,1 560,8 ± 7,6 38,9 6,9 -1,0 

Высота в холке, см 1 2 0 , 8 + 1 , 8 5,4 4,5 123,3 ± 2 , 7 4,7 3,В -2,0 

Высота в крестце , см 123,7 ± 1,9 5,6 4,5 126,0 ± 2 , 7 4,6 3,6 -1,8 

Ширина груди, с м 48,7 ± 1 , 0 3,1 6,4 51,7 ± 5,2 9,1 17,6 -5,8 

Ш и р и н а в маклоках, с м 48,1 ± 0 , 8 2,3 4,В 54,3 ± 4 . 3 7,5 13,8 -11,4 

К о с а я длина туловища, см 147,2 ± 2 , 3 6,9 4,7 156,0 ± 3 , 6 6,2 4,0 -5,6 

Ш и р и н а в с е д а л и щ н ы х 
буграх, с м 29,3 ± 0 , 7 2,3 7,8 29,7 ± 2 , 0 3,5 11,8 -1,3 

К о с а я длина зада, с м 46,9 ± 1,3 4,0 8,5 47,7 ± 0 , 3 0,6 1,2 -1,7 

Обхват груди, с м 198,3 ± 3 , 9 11,6 5,9 200,3 ± 4 , 9 8,5 4,2 -1,0 

Глубина груди, см 66,6 ± 1 , 1 3,4 5,2 69,3 ± 4 , 1 7,1 10,2 -3,9 

Обхват пясти, с м 19,9 ± 0 , 2 0.6 3,0 19,7 ± 0 , 3 0,6 4,9 + 1,0 

Балл за э к с т е р ь е р 86,0 ± 0,5 2.5 2,9 87,1 ± 0 , 8 3,9 4 ,5 -1 .3 

Таблица 4 
Молочность коров разных типов, кг 

Рогатые Комолые 

М ± ш б Cv М ± ш б Cv 

Ж и в а я масса молодняка 
при о т ъ ё м е 205,5 ± 2 . 1 16,3 7,9 205,9 ± 2 , 1 19,3 9,4 

наблюдалось по ширине в маклоках (11,4%), ширине 
в груди (5,8%), косой длине туловища (5,6%), глубине 
груди (3,9%) и высоте в холке (2%). 

Комолые животные были более крупные и луч-
ше выражали мясной тип скота, 

При глазомерной оценке племенной ценности 
средний балл за экстерьер у комолых коров соста-
вил 87,1 ±0,6, ау рогатых 86,0 ±0,5, или на 1,3% меньше. 

Наличие разных типов в британских породах и 
разведение желательного позволяет достичь высо-
кой живой массы и продолжительной интенсивно-
сти роста. Для герефордов в начале была характер-
на крупность животных. 

В дальнейшем направление селекции изменилось 
в пользу скороспелых с ранним и интенсивным 
жироотложением. В итоге у герефордов произошла 
утеря крупности и способности давать большие 
приросты живой массы до более старшего возраста, 
Стала проявляться действие гена «карликовости». 
Поэтому в США были выделены 5-7 типов герефо-
рдского скота от небольших до чрезвычайно 
крупных, длинных и широкотелых. Последние стали 
более широко использоваться селекционерами в 
племенной работе. 

В настоящее время под влиянием наследственных 
и внешних факторов в сибирской популяции 
герефордского скота сформировались животные 
трёх внутрипородных типов: высокорослый, средние 
и компактный. Из-за повышения компактности 
скота основных репродукторов Сибири, возникает 
необходимость создания нового сибирского типа 
герефордской породы. 

Одним из важных признаков при селекции 
мясного скота является молочность маточного 
поголовья. Она определяется величиной живой мас-
сы отнятого от матери молодняка. 

По данным наших исследований, коровы как 
рогатого , так и комолого типов показали практи-
чески одинаковую молочность (табл. 4). 

Анализируя данные по живой массе и промерам 
следует отметить, что комолые животные отли-
чаются от рогатых более крупным телосложением 
и, следовательно, имеют большую племенную цен-
ность. 
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ОПТИМИЗАЦИЯ 
МИНЕРАЛЬНОГО ПИТАНИЯ 
ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫ 
НА ЛУГОВО-ЧЕРНОЗЕМНОЙ ПОЧВЕ 
НА ОСНОВЕ ПОЛЕВОГО ОПЫТА 
В полевом опыте, заложенном на лугово-чернозёмной почве, изучалось влияние различ-
ных доз и cooTHouietiiM удобрений на урожайность зерна озимой пшеницы сорта Омская 4. 
Было установлено, что удобрения, значительно повышали урожайность озимой пше-
ницы. Сочетание удобрений NMPä0K30, как, оказалось, является оптимальным для выра-
щивания озимой пшеницы на лугово-чернозёмных почвах Западной Сибири. 

Полевой опыт устанавливает связь между уро-
жаем растения и средствами воздействия на него. 
На основании полевых опытов проведенных в 
различных регионах страны, разрабатываются, а 
затем обобщаются рекомендации по внесению 
средних норм удобрений под различные культуры 
для каждой зоны. Возможность использования 
полевого опыта для установления взаимосвязи меж-
ду содержанием питательных веществ в почве, 
растениях и величиной, а также качеством урожая с 
последующей разработкой комплексного метода 
оптимизации минерального питания, подтверждена 
Ю.И. Ермохиным. 

В полевом опыте на лутово-черноземной почве 
Омского Прииртышья изучали отзывчивость ози-
мой пшеницы сорта Омская 4 на минеральные 
удобрения, которые оказали существенное влияние 
на формирование урожая. 

Максимальный урожай зерна озимой пшеницы 
был получен при внесении минеральных удобрений 
в сочетании Nl.()Pfi0 на фоне К.ю, что выше урожая на 
контроле на 47,4 % (табл. 1). 

Применение различных азотно-фосфорных 
комбинаций на фоне К30 способствовало увеличению 
урожая на 1,15-1,62 т/га к контролю. 

При внесении полного минерального удобрения, 
в котором дозы азота увеличивались от 30 до 90 кг 
Д.в./га, максимальная прибавка урожая (40,9%) 
отмечена в варианте N50P30K.)0 (при соотношении 
N:P:K = 3:1:1). 

Рассматривая действие фосфорных удобрений 
на урожай зерна озимой пшеницы можно отметить, 
что применение полного минерального удобрения, в 
котором дозы фосфора увеличивались от 30 до 90 кг 
д в./га максимальная прибавка урожая (45,0%) бы-
ла достигнута на варианте NMPeoK3u. 

Доза азотного удобрения N60, внесенная в два 
приема (под посев и в подкормку) на фоне РИК.,0 Да-
ла прибавку урожая 1,21 т/га, что ниже, чем внесе-
ние одновременно N60Pti0K30 на 0,41 т/га. Сле-
довательно, в условиях проведения полевого опыта 
Дозу NM на фоне РИКЭ0. следует принять за опти-
мальную. 

Действие доз азотных удобрений (X кг д. в.) на 
урожайность зерна (У, т/га) отражено в уравнении 
зависимости: 

У= 3,8 + 0.014Х; г = 0,81 (1) 
Увеличение доз фосфорных удобрений повлия-

ло на урожай зерна менее сильно: 
У= 3,9 + 0,01 IX; г = 0,63 (2) 
Очень важным показателем при применении 

минеральных удобрений является окупаемость 
одного килограммадействующего вещества урожаем. 

Таблица I 
Влияние минеральных удобрений 

на урожайность озимой пшеницы сорта Омская 4 

Вариант 

2005г. 

Вариант Урожайность, 
т/га 

Прибавка Вариант Урожайность, 
т/га 

т/га % 

Контроль 3,42 

Р:„К;„ 4,66 1,24 36,3 

N„P;„, 4.3/ 0,95 27.8 

NMK:B 4,57 1,15 33,6 

Nj,,P „К ,,, 4.72 1,3 38.0 

1ЧЛК:,,, 5,04 1,62 47,4 

N:„P.„K3„ 4,96 1,54 45,0 

ГЧЛ.К,, 4,77 1.35 39,5 

N,nP;WK,(l + N-„ 4,77 1,35 39.5 

NMP,,KJ0 + N:„ 4,63 1.21 35.4 

N^P.wK^ 4,82 1,4 40,9 

4.46 1,04 30,4 

nvis, . , 4.55 1.13 33,0 

Н С Р И 0,26 



Анализируя данные полевого опыта мы установи-
ли, что при увеличении доз азотного удобрения (от 30 
до 90 кг) окупаемость 1 кг действующего вещества 
снижается от 4,33 до 1,55. Наилучшей дозой, при ко-
торой была получена максимальная прибавка, яв-
ляется N30 (рис. 1). 

Дозы вносимых удобрений под сельскохозяй-
ственные культуры зависят от ряда факторов и, в 
первую очередь, являются функцией содержания 
доступных элементов питания в почве. Зависимость 
между дозой удобрений и элементами питания в поч-
ве обратная и практически ее можно принять пря-
молинейной (Ю.И.Ермохин, А.Е. Кочергин, 1983; 
Ю.И. Ермохин, 1995), следовательно, чем выше 
содержание азота, фосфора и калия в почве, тем ни-
же дозы внесения удобрений. Математически это вы-
ражается формулой 3: 

Д0-Х0=Д„-ХП (3) 
где Д0 — установленная оптимальная доза питатель-
ных веществ удобрений в кг/га при соответствую-
щем содержании элементов в почве перед посевом, 
мг/100 г (Х0), 

Дп — доза удобрений в кг/га д.в., прогнозируе-
мая в зависимости от содержания элементов пита-
ния в почве в мг/100 г (Хп). 

Содержание нитратного азота в слое почвы 0-30 см 
в год исследования было низким (в среднем 1,1 мг/100 г), 
фосфора — средним 5,0 (вытяжка 2%-ной СН3СООН). 

В полевом опыте наибольшая прибавка урожая 
зерна была получена при внесении азота и фосфора 
в сочетании N60P00K30. Подставив содержания в поч-
ве азота и фосфора на этом варианте в формулу 3, 
мы получим следующие формулы расчета дозы азот-
ного удобрения (4) 

До • Хо _ 60 1,53 
А а™™ =

 х п ~ N - N03mzI\ 00гр ' 
И дозы фосфорного удобрения (5) 

(4) 

А 
До' 60-4,9 

фосфоро (5) : п Р205мг/ ЮОгр ' 

Таким образом, на основе данных, полученных в 
полевых опытах и математической их обработки, 
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о к у п а е м о с т ь ю 1 к г д.в. у д о б р е н и я у р о ж а е м з е р н а , к г 

представляется возможным диагностировать по-
требность растений в удобрениях и рассчитывать 
дозы азотных и фосфорных удобрений для получе-
ния запланированных урожаев зерна озимой пшени-
цы на лугово-черноземных почвах. Дозы удобрений, 
как для основного внесения, так и в подкормку 
должны корректироваться с помощью метода поч-
венной и растительной диагностики с учетом дей-
ствия различных факторов роста. 
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Информация 
Программное компьютерное обеспечение экструзионной установки 

по переработке зерна 
Институт механики сплошных сред УрО РАН (г. Пермь) в лабораторных условиях отработал и проверил 

работоспособность программного компьютерного обеспечения, его стабильность и надежность для задания 
температурных режимов экструзионной установки по переработке зерна, контроля и сбора информации о 
работе силовых исполнительных агрегатов установки (оборотов основного шнека, шнека загрузчика, 
питателя и ворошителя), контроля рабочего давления в экструзионной головке и хранения полученных данных 
в файлах режимов с возможностью их редактирования и распечатки. Обеспечение позволит повысить 
надежность и простоту обслуживания экструзионной установки по переработке зерновых продуктов. 
Предусмотрено обслуживание нескольких экструзионных установок одновременно. Производство и 
эксплуатация осуществляются без нарушения экологического состояния окружающей среды. Разработка 
представляет интерес для предприятий и товариществ, заинтересованных в производстве кормодобавок, в 
частности, из озимой ржи. 

Институт механики сплошных сред УрО РАН (г. Пермь), (3422) 237-83-99 
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ДИАГНОСТИКА ПОТРЕБНОСТИ 
ОЗИМОЙ РЖИ В УДОБРЕНИЯХ 
НА ОСНОВЕ ПОЛЕВЫХ ОПЫТОВ 
В данной работе изучается вопрос влияния минеральных удобрений на урожайность 
озимой ржи сорта «Сибирь 3», устанавливаются наилучшие сочетания и дозы азотно-
фосфорно-калийных удобрений. Полевой опыт был заложен на лугово-черноземной 
почве на опытных полях СибНИИСХоза. Исследованиями установлено, что для ози-
мой ржи наилучшим вариантом чвляется N40P60KJ0. 

В условиях интенсивных технологий возделы-
вания сельскохозяйственных культур простое 
увеличение доз используемых минеральных удо-
брений содержащих основные элементы питания 
недостаточно для получения качественной растение-
водческой продукции. При этом возможны нега-
тивные последствия применения определенных доз 
удобрений на качество продукции, а также на 
почвенные процессы. 

По мере роста средней урожайности зерновых 
культур параллельно возрастает значение сбаланси-
рованности всех макро- и микроэлементов для по-
лучения больших урожаев высокого качества. Роль 
соотношений элементов питания признавалась 
всегда, но в практике диагностики использовали в 
основном соотношение основных элементов пи-
тания, таких как азот, фосфор и калий [1,3]. 

В связи с этим для оптимизации почвенных 
условий выращивания сельскохозяйственных куль-
тур первостепенное значение приобретает раз-
работка интегрированных систем диагностики 
питания выращиваемых культур, которые позволят 
количественно выразить баланс в растениях всех 
биогенных элементов. 

Целью наших исследований было определение 
влияния удобрений на урожайность озимой ржи и 
диагностирование потребности данной культуры в 
удобрениях с использованием почвенной диагно-
стики. 

На основе всестороннего химического анализа 
образцов почвы в полевых опытах с удобрениями, 
устанавливались наилучшие дозы азотно-фосфорно-
калийных удобрений, с учетом этих элементов в 
почве. 

Исследования проводили с озимой рожью сорта 
Сибирь 3 на опытных полях СибНИИСХоза, на ти-
пичной для данной зоны лугово-черноземной почве, 
удобрения вносились в почву до посева, в вариантах 
9-10 использовалась весенняя подкормка азотом в 
дозе 30 кг/га. Схема опыта и полученные данные по 
урожайности озимой ржи представлены в таблице 1. 

По данным таблицы 1 можно сделать вывод, что 
наилучшими вариантами для озимой ржи являются 
повышенные дозы азотно-фосфорных удобрений 
М еоРЛо. N9oPaoK3G' N30P90K30, так как именно в этих 
вариантах были получены максимальные прибавки 
урожая зерна 0,67 т/га, 0,53 т /га и 0,63 т/га со-
ответственно. Минимальная прибавка урожая зерна 
0,13 т/га была получена в варианте с низкими доза-
ми азотно-калийных удобрений без использования 

фосфорных удобрений. Это можно объяснить тем, 
что применение калийных удобрений в данной 
комбинации отрицательно сказывается на зимо-
стойкости растений озимой ржи. 

Однако в условиях сельскохозяйственного 
производства полученные нормы удобрений не 
всегда являются оптимальными. В связи с тем что 
существует обратная зависимость между содер-
жанием элементов питания в почве и нормами 
применяемых удобрений, которая является практи-
чески прямолинейной (рис. 1). 

Поэтому при оптимизации питания сельско-
хозяйственных культур в конкретном хозяйстве 
рекомендуется корректировать нормы удобрений с 
химическим составом почвы конкретного поля. Для 
этого предлагаются поправочные коэффициенты (К). 
Нормы удобрений (Н) рассчитываются по формуле: 

Н = D'K, кг/га. 
Например, при поправочном коэффициенте 

равном 1.0, норма удобрений остается без изменений. 
Несмотря на простоту расчетов норм удобрений 

и того, что в этом методе учитывается химический 

Таблица I 
Схема опыта и урожайность зерна озимой ржи 

Варианты Урожайность, т/га 
Прибавка 

Варианты Урожайность, т/га 
т/га % 

1. Контроль 4.50 -

Р.чоК;Ю 4,83 0,33 7,4 

3. N„PM 4.87 0,37 8,1 

4. N;„K ,„ 4,63 0,13 3,0 

5. NMPMKW 4.87 0,37 8.1 

6. Ы,„Р,1Г,К„ 5,17 0,67 14,8 

7. N:„Pia,K„, 4,80 0.30 6,7 

8. N:[1P,„K„ 4.67 0,17 3,7 

9. N,„P.„K„ + N„ 4,80 0.30 6,7 

10. N:„P„lKm + N*. 4,83 0.33 7.4 

ll.NreP„„K,0 5,03 0,53 11,9 

12. N.,P..K. 5,13 0,63 14.1 

13. ПУ 4,90 0,40 8,9 



Д, кг/га-

Хо ' Хп 
Химический состав почвы 

Х.мг/ЮОг 

Соответственно при расчете фосфорных удобре-
ний получим формулу (2): 

60'2,43 _ 145 
А П Р = х„ х„ (2) 

Рис. 1. Зависимость м е ж д у содержанием элементов питания 
в почве и нормами применяемых удобрений 

состав почвы, этот метод не является лучшим. Не учи-
тывается потребность конкретной культуры, сбалан-
сированность питания, достаточно низкая точность 
расчета. 

Хорошо известно, что эффективность азотных 
удобрений в значительной степени зависит не толь-
ко от уровня доступного азота в почве, но и от уров-
ня подвижного фосфора, а эффективность калий-
ных удобрений — от содержания как азота, так и 
фосфора. 

В полевых опытах по установлению доз удоб-
рений в обязательном порядке одновременно опре-
деляют содержание доступных форм элементов 
питания в почве до посева выращиваемых культур, с 
целью дальнейшей корректировки ранее уста-
новленных опытным путем норм удобрений с уче-
том конкретных почвенно-климатических условий. 

В современных сельскохозяйственных пред-
приятиях и хозяйствах внести поправку к реко-
мендуемым дозам в соответствии с каждым кон-
кретным полем нетрудно при наличии агрохи-
мических картограмм содержания питательных 
веществ в почвах хозяйства. Зависимость между 
нормой удобрения и элементами питания в почве 
обратно пропорциональная. Чем выше содержание 
азота, фосфора и калия в почве, тем ниже нормы 
вносимых удобрений. Математически это можно 
выразить следующей формулой: 

А о ' x u = А „ * > v 
где Дц — установленная норма питательных веществ 
удобрений (кг/га) при соответствующем содержании 
(мг/100г) элементов в почве (Х0); 

Д„ — предполагаемая норма удобрений (кг д.в./га) 
при содержании соответствующего элемента (Хп, 
мг/100г) в почве конкретного поля. 

л = А , - х „ 
^ х п 

С использованием полученных данных, 
наилучших доз удобрений в полевом опыте при 
определенном уровне содержания элементов питания 
в почве получим расчетную дозу азотных удобрений 
по формуле (1): 

60-1,76 105 

Таким образом, определение норм удобрений на 
основе результатов полевого опыта все больше 
начинает увязываться с химизмом почвы, с поиском 
наиболее дешевых, менее трудоемких, с отсутствием 
сезонности методов, в виде полевых опытов.с 
удобрениями. 

В настоящее время практически все сельско-
хозяйственные предприятия и хозяйства имеют 
агрохимические картограммы содержания пита-
тельных веществ почве, которые служат основным 
документом, в котором фиксируют результаты всех 
мероприятий, проведенных на том или ином поле за 
определенные промежутки времени между анализа-
ми почвы. Поэтому периодические анализы почвы 
нужны как для определения потребности в удобре-
ниях, так и для оценки эффективности всех воз-
действий на почву. Тем самым систематические 
анализы почвы дают ценный материал для эко-
номически продуманной системы хозяйствования и 
одновременно являются незаменимым средством 
контроля для каждой конкретной зоны (1,2). 

Чтобы успешно решить главную проблему — 
определение потребности растений в удобрениях, — 
необходимо, прежде всего, найти зависимость меж-
ду содержанием питательных веществ в почве, 
отзывчивостью растений на соответствующие 
удобрения и величиной и качеством урожая. 
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О ПОНЯТИЙНОМ АППАРАТЕ 
ТЕОРИИ КАПИТАЛОВ 
Обосновывается необходимость дальнейшего развития понятийного аппарата теории 
капиталов. Теория капитала классической политэкономии и теория человеческого 
капитала современного «mainstream'a» приводятся к общему знаменателю. Речь идет 
о синергетическом синтезе капиталов «базисных» — вещественно-энергетического 
(экономического) и био-физического, и «надстроечных» модулей (форм) капитала — 
интеллектуального, культурного, социального, административного, политического, 
гуманистического и медиатического. 

С самого начала заметим, что, будучи отражени-
ем объективной реальности, понятия столь же плас-
тичны, как и сама действительность, обобщением 
которой они являются. Они «...должны быть также 
обтесаны, обломаны, гибки, подвижны, релятивны, 
взаимосвязаны, едины в противоположностях, дабы 
обнять мир» [1]. 

«Человеческие понятия субъективны в своей аб-
страктности, оторванности, но объективны в целом, 
в процессе, в итоге, втенденции, в источнике» [2]. 

Научное понятие не есть что-то завершенное и 
законченное: оно заключает в себе возможность 
Дальнейшего развития. Основное содержание по-
нятия изменяется лишь на определенных этапах 
развития науки. Такие изменения являются качест-
венными и связаны с переходом от одного уровня 
знания к другому, к знанию более глубокой сущности 
мыслимых в понятии предметов и явлений. Движение 

действительности можно отразить только в диалек-
тически развивающихся понятиях, 

Наиболее общие и фундаментальные понятия, 
отражающие существенные, всеобщие свойства и 
отношения явлений дейст вительности и познания, 
называются категориями, которые возникают и 
развиваются как результат обобщения истори-
ческого развития познания и общественной прак-
тики. 

В связи с развитием деятельности человека, в 
процессе которой он преобразует мир и познает его, 
число и содержание категорий обогащается. Выра-
жая существенные связи развивающейся действи-
тельности, законы движения природы, общества и 
мышления, они должныбыть гакимиже подвижными, 
гибкими, как и отражаемые ими явления 

Выражая как бы каркас мира, категориальная 
структура мышления сравнительно устойчива. 



Вместе с тем она изменчива, исторична. Особенно 
подвижным является содержание категории. В ходе 
истории изменились роль и место отдельных кате-
горий. Происходит обогащение диалектики новыми 
категориями. 

Вместе с тем происходит углубление и обо-
гащение уже имеющихся категорий. Речь идет преж-
де всего о категории капитал, как наиболее уни-
версальной и необыкновенно подвижной. 

Капитал в соответствии с методологией Маркса 
рассматривается как ресурс, создаваемый и исполь-
зуемый для достижения определенных целей — 
получения дохода, услуги или удовлетворенности. 
В «Экономическо-философских рукописях 1844 го-
да» К. Маркс отмечал, что религия, семья, государ-
ство, право, мораль, наука, искусства и т.д. — лишь 
особые виды производства и подчиняются его 
всеобщему закону. [3] Здесь он рассматривает 
производство не как производство стоимости, а как 
производство различных форм жизнедеятельности 
человека, результаты которых (форм) потребляют-
ся производительно (а то, что потребляется произво-
дительно, — всегда есть капитал). 

К. Маркс подверг тщательному анализу базис 
общества — формы собственности, отношения 
эксплуатации, формы постоянного и переменного ка-
питала, а категорию «капитал» характеризовал как 
средство эксплуатации рабочего и установления 
власти управляющего — собственника. 

Что же касается капиталов социальных отно-
шений, надстроечных, то они Марксу были не очень 
интересны по идеологическим соображениям, да и 
по причине их слабой «заметности». 

На какой интеллектуальный фундамент опи-
рались мы в своем исследовании? Чьи труды и интел-
лектуальная позиция оказали самое большое влия-
ние, когда мы размышляли о выборе своей позиции 
относительно так называемого совокупного чело-
веческого капитала, как совокупности различных 
форм капитала по критерию происхождения являю-
щимися человеческими ? 

Один источник — работы К. Маркса (иссле-
довательские), но не «Капитал», в котором излагают-
ся результаты исследования и в котором утверж-
дается, что капитал по определению, — это отноше-
ние эксплуатации, в результате которой некая стои-
мость самовозрастает. А сама по себе категория 
«капитал» присуща только обществу определенного 
уровня развития, т.е. исторически преходящая. 

Второй интеллектуальный источник — труды 
гениального французского социолога Пьера Бурдье, 
находившего истоки вдохновения в трудах К. Маркса 
и зачисленного своими современниками в ряды 
французских марксистов (после опубликования 
работ: «Труд о трудящихся в Алжире» (1963г.), «Ли-
шенные корней» (1964), «Наследники» (1964), «Вос-
производство» (1970). Однако у Бурдье просле-
живается яркое расхождение с марксизмом в трак-
товке социальных классов и исследовательской 
позиции — т.н. экономизм, при которой (позиции) 
социолог a priori отдает предпочтение, пальму 
первенства экономическим отношениям, выводя из 
них и подчиняя им все остальные социальные отно-
шения. Не отрицая важности экономических отноше-
ний и конституирующей роли экономического 
капитала в структурировании социального простран-
ства, П. Бурдье неизменно подчеркивает многогран-
ный характер социальных отношений, в котором 
экономическая составляющая лишь одна из многих. 
Он всегда настаивал на тезисе несводимости всех 

общественных отношений к экономическим, на 
идее комплексности социального. 

Основные концепты П. Бурдье: «класс», «капи-
тал», «производство», «рынок», «интерес» — кажут-
ся вполне марксистскими, если не вникать в трак-
товку, которую им дает автор. Нас в данном случае 
интересует его трактовка капитала, «оторванная» от 
марксистской базовой оппозиции «эксплуататоры-
эксплуатируемые». 

П. Бурдье расширял число «социальных (над-
строечных)» видов капитала, введя в свое иссле-
дование конфликтов среди французской профес-
суры после 1986 г. такие понятия, как «капитал 
академической власти», «капитал научного прес-
тижа», «капитал интеллектуального реноме» и т.д. [4]. 

Увлечение понятием капитала в социологии при-
вело к появлению таких терминов, как «языковый 
капитал», «капитал доверия», «юридический капи-
тал», «капитал самостоятельности» (способность 
принимать решения самостоятельно, которая дела-
ет сотрудника привлекательным для работодателей). 
По-видимому, оправданным было предостережение, 
высказанное в 1979 г. одним из сторонников кон-
цепции П. Бурдье, Полом ДиМаджио: «Понятие 
капитала превращается из мощного и точного ору-
дия анализа в бессодержательную фигуру речи». [5] 

Третий источник — представление о развитии 
современной теории человеческого капитала в свя-
зи с явной экономической интервенцией в социо-
логию. 

Широкое использование категории «капитал» в 
социологии стало возможным после выхода в свет 
книги Г. Беккера «Человеческий капитал» (1964г.). 
И Г. Беккер, и Т. Шульц, и Дж. Стиглер и др. допус-
кали, что для каждого рода деятельности могут быть 
найдены особые формы капитала (допускали, зная 
позицию Маркса по этому поводу). 

Наконец, очень сильное влияние было оказано 
интеллектуальными пророками своего отечества, 
которые задолго до экономической интервенции в 
социологию аргументированно обосновали новые 
формы капитала, по силе своего влияния на процес-
сы общественного развития превосходящие капи-
тал экономический. Речь идет о таких известных рус-
ских экономистах XIX — начала XX века, как 
Мордвинов Н.С. (капитал образования и культуры), 
Шторх А. (Г.)К. (интеллектуальный, нематериальный 
капитал), Посошков И.Т. (нравственный капитал), 
Бабст И.К. (нравственный капитал), Пихно Д.И. 
(административный капитал), Янжуль И.И. (куль-
турный капитал) и т.д. 

Общим основанием для развертывания понятия 
«капитал» является историческое и концептуальное. 

Историческое основание. Коротко о ретро-
спективе. Понятие «капитал» эволюционировало 
по различным векторам в зависимости от степени 
лояльности (враждебности) к существующему, 
господствующему социально-экономическому 
устройству общества. Возникновение частной 
собственности и государства на самой ранней ста-
дии развития общества обусловливает появление на 
исторической сцене первой и естественной формы 
капитала — субъектно-объектной, имея в виду пер-
вую производительную силу труда - раба (рабов). 

Раб являл собою «средство», к которому обра-
щались имущие для достижения определенных целей 
(результатов). Именно это естественная и первоз-
данная форма капитала генерирует невиданный на-
кал враждебности к господствующему классу (вос-
стание Спартака, например), поскольку раб был 



лишен и формальной, и экономической свободы. 
В римском праве раб (servus) правильно определен 
как человек, который ничего не может приобретать 
для себя путем обмена [6]. 

Раб являлся доминирующим объектом собствен-
ности, обладание которым и использование кото-
рого позволяло обществу достигать решения осознан-
ных проблем. 

Рабовладельческий строй, исчерпав свой истори-
ческий потенциал, уступает место более «мягкому», 
либеральному феодальному, доминирующим объек-
том собственности которого являлась земля. Это 
исторически первая объектная форма капитала, 
различного рода инвестиции в который обора-
чиваются (сопровождаются) не только ее сохране-
ниям, но и возрастанием производительной силы 
земли, ее плодородия, увеличением непрерывного 
потока доходов, увеличивающих ее «цену», «цен-
ность», т.е. уровень капитализации. 

Это — эпоха возмужания ростовщического и 
купеческого капиталов «меркантилистского» про-
исхождения. Сфера обращения постепенно теряла 
свою монополию на исключительное право создания 
стоимости. 

Период первоначального накопления реального 
капитала, становления буржуазного общества кла-
дет начало победному шествию промышленного 
капитала, подчинившему себе процесс производства 
и обслуживающие его указанные выше «допото-
пные» формы капитала. 

Впервые в истории человечества значительное 
количество людей обретают свободу, свободу от 
средств производства, от средств существования, а 
также формальную, юридическую свободу. 

Доминирующим объектом собственности стано-
вится материально-вещественный капитал, как осно-
ва господства над формально свободными людьми. 
Форму капитала приобретает и способность работ-
ников к труду, т.е. их рабочая сила. 

По А. Смиту и К. Марксу, прибыль — это экс-
плуататорский доход, создаваемый неоплаченным 
трудом наемных рабочих. К такому завершению 
исследования роли труда в процессе производства 
Маркс пришел, во-первых, потому, что в те времена 
требовалось объяснить социальное неравенство, 
обострившееся при переходе к капитализму. Поэто-
му мысль об эксплуатации тех, кто живет в нищете, 
хотя и обладает трудовыми навыками, квалифи-
кацией и знаниями, теми, кто богат, была естест-
венной. Это, что называется, объяснительная (оправ-
дательная) версия эксплуатации, средством которой 
являлся капитал. 

Во-вторых, до Маркса в экономической теории 
(классической) была достигнута конвенция по пово-
ду природы и причин богатства народов'. На перед-
овые рубежи выходит проблема распределения 
богатства между различными группами (слоями, 
стратами) общества, проблемы социальных отно-
шений и социальной справедливости. Трудовая 
теория стоимости (с подачи У. Петти), изящно 
утонченная Марксом, оказалось очень своевре-
менной и надежной платформой для выполнения 
«партийного поручения». Первый Интернационал 
«заказал» капитализм Марксу. И он блестяще вы-
полнил этот заказ в качестве идеологического кил-

1 Т е о р е т и к и трудовой т е о р и и стоимости У. Петти , А. Смит, 
Д. Риккардо уделяли огромное внимание роли труда в создании 
стоимости, ибо именно труд в соответствии с их воззрениями 
создает стоимость. 

лера, не очень напрягся Соой гений по «пустякам» — 
«что, как и для кого производить?». 

В настоящее время пальма первенства принад-
лежит проблеме капиталообразования, создания 
стоимости фирмы в отличие от проблемы рас-
пределения стоимости. 

В теорию капитала (капиталов) можно вдохнуть 
новую жизнь и реконструировать ее, используя при 
этом концепцию «операциональной значимости». 
Определение к.питала, как (отношение, представ-
ленное в вещи» (К. MapKj) операционально не-
значимо, поскольку в современном мире не столь (или 
не гак) остро стоит вопрос о социальных отношени-
ях справедливости. 

К. Маркс, как и его последователи, «ядром» своего 
экономического учения считали теорию приба-
вочной стоимости или, иначе говоря, теорию клас-
совой эксплуатации наемного труда. 

В том, что такая эксплуатация была широко 
распространена в XIX в., мало у кого возникали 
сомнения. В конце века под давлением рабочего 
движения в индустриальных странах Запада государ-
ство начало ее ограничивать, и эта тенденция про-
должалась в первой половине XX в. Перелом про-
изошел в десятилетие после второй мировой войны, 
когда было принято демократическое законо-
дательство, фактически гарантировавшее наемным 
работникам и всему трудящемуся населению 
распоряжение более чем 9/10 национального дохо-
да. Классовая эксплуатация «почти» умерла. 

Исследователю чужда неизменность шкалы 
предпочтений (шкалы ценностей) во времени. Тео-
рия капитала Маркса была значима и предпочти-
тельна в его время, время нарастания протестной 
волны эксплуатируемых, зарождения интернацио-
нального движения за разрушение эксплуата-
торского строя. Капитал, по Марксу, составляет 
противоположность труду, является результатом его 
эксплуатации2. В роли могильщиков капитализма он 
усматривал пролетариат, для которого и был напи-
сан его «Капитал»1. 

А теперь о концептуальном основании. 
Общеизвестно, что любая новая теория в какой-

то мере содержит старую как приближение, что 
является «требованием» преемственности в развитии 
любых процессов, в том числе и в теоретических 
исследованиях, Когда новая теория более высокого 
уровня общности объясняет какие-то прежние 
теории посредством (путем) их корректирования, то 
это есть убедительное подтверждение того, что но-
вая теория проникла в проблему глубже, чем прежние. 
В физике, например, теория относительности 
Эйнштейна не отвергает теорию Ньютона, а теория 
реактивного сопла не отвергает теорию двигателя 
внутреннего сгорания. Это можно назвать «прин-
ципом соответствия». 

В соответствии с этим принципом можно рас-
сматривать и современную теорию человеческого 
капитала. Развитие теории капиталов в ее совре-
менном виде стало возможным благодаря двум 

2 К а к показал сам К, Маркс, никто до него |У. Петти, А. Смит, 
Д. Рикардо и др.1 не мог монополизировать термин «капитал». Все 
они были «капиталистами» своего времени, как и сам Маркс. И се-
годня очевидно, что никто из теоретиков не м о ж е т монопо-
лизировать это понятие. Поэтому излагаемые здесь рассуждения в 
известной мере являются личным мнением авторов. 

1 Капитал, по замыслу Маркса, был написан для непрофес-
сионального читателя сравнительно простым языком (это к 
сведению правоверных ортодоксальных последователей Маркса и 
его неразборчивых ниспровергателей!. 



представителям «чикагской школы» — Т. Шульцу и 
Г. Беккеру, которые были удостоены Нобелевской 
премии (1979г. и 1992 г.) за разработку теории 
человеческого капитала. Их теория базируется на 
стройной (но устаревшей) системе взглядов на ка-
питал В. Петти, А. Смита, Д. Рикардо, Дж.Ст. Милля, 
Людвига Якоба, К. Маркса, А. Маршалла и других, 
воззрения которых органично «вплели» в ткань своей 
теории человеческого капитала. 

Новая теория капиталов дополняет, развивает 
старую теорию прибавочной стоимости К. Маркса, 
рассматривая ее как частный случай. 

Что же касается интеллектуального источника, 
предшественника современных теоретиков чело-
веческого капитала, то им, несомненно, был А. Смит. 

Хотя основной вклад в популяризацию идеи чело-
веческого капитала был внесен Т. Шульцем, клас-
сикой современной экономической мысли стал 
одноименный трактат Г. Беккера. В своем анализе он 
исходил из представлений о человеческом поведении 
как рациональном и целесообразном, применяя 
такие понятия как редкость, цена, альтернативные 
издержки и т.п., к самым разнообразным аспектам 
человеческой жизни, включая и те, которые тради-
ционно находились в ведении других социальных 
дисциплин. Сформированная в нем модель стала 
основой для всех последующих исследований в этой 
области. 

Впервые представленная читателю так называе-
мая теория человеческого капитала (вначале Т. Шуль-
цем, затем Г. Беккером) воспринималась как «осовре-
мененная» теория прибавочной стоимости Маркса 
К., где в качестве источника стоимости выступает 
переменный капитал, авансированный капиталистом 
на покупку товара «рабочая сила». Иначе говоря, 
человеческий капитал и капитал переменный — 
синонимические понятия. В этом пункте нельзя не 
вспомнить пророческие слова основателя совре-
менной философии, основоположника научной 
индукции, классической индуктивной логики, Ф. Бэ-
кона: «Люди обычно судят о новых вещах по приме-
ру старых, следуя своему воображению, которое 
предубеждено и запятнано ими. Этот род суждений 
обманчив, поскольку многое из того, что ищут у 
источников вещей, не течет по привычным ручей-
кам» [7]. 

Ортодоксальные марксисты по сей день упорно 
настаивают на определении капитала как «само-
возрастающей стоимости». 

Вот что пишет, например, В.Я. Ельмеев: «Чтобы 
реабилитировать капитал, прикрыть его эксплуа-
таторскую сущность, капиталом стали называть все 
что угодно. Под маской капитала ныне фигурирует 
«человеческий», «социальный», «интеллектуальный», 
«символический» и другие капиталы. Почти все лю-
ди (кроме детей) объявлены обладателями капитала; 
даже у тех кто живет за счет пенсии, оказывается, 
имеется свой «пенсионный» капитал. Нет среди этих 
капиталов только капитала по определению, т.е. 
прибавочной стоимости, извлекаемой из наемного 
труда, и нет в составе субъектов человеческого 
капитала настоящих капиталистов, присваивающих 
результаты чужого труда. Они (имеются в виду, 
похоже, капиталисты - прим. автора) капиталом 
считают не свои способности к труду, не этот 
«человеческий капитал», а совсем другой настоящий 
капитал» [8). Хотя в современной экономической 
литературе давно признано: капиталом считать все 
то, что отвечает следующему критерию: генери-
рование потока доходов в течение определенного 

времени, причем любой доход всегда есть продукт 
какой-либо разновидности капитала. 

Капиталом является любой запас благ, который 
может накапливаться, и производительное исполь-
зование которого представляет собой не единичный 
акт, а продолжается в течение длительного времени 
и приносит доход. 

Человеческий капитал — это имеющийся у каж-
дого запас знаний, навыков, мотиваций. Инвести-
циями в него могут быть образование, накопление 
профессионального опыта, охрана здоровья, геогра-
фическая мобильность, поиск информации 

Первоначальные интересы исследователя заклю-
чались в оценке экономической отдачи от обра-
зования. 

Беккер первым осуществил статистически 
корректный подсчет экономической эффективнос-
ти образования. Для определения дохода, например, 
от высшего образования из пожизненных'заработ-
ков тех, кто окончил колледж, вычитались пожизнен-
ные заработки тех, кто не пошел дальше средней 
школы. Издержки обучения, наряду с прямыми 
затратами (плата за обучение, общежитие и т.д.), в 
качестве главного элемента содержат «упущенные 
заработки», т.е. доход, не дополученный учащими-
ся за годы учебы. По существу, потерянные заработ-
ки измеряют ценность времени учащихся, затрачен-
ного на обучение, и являются альтернативными издер-
жками его использования. Определив отдачу от вло-
жений в учебу как отношение доходов к издержкам, 
Беккер получил цифру в 12-14% годовой прибыли. 

Концепция человеческого капитала возникла в 
60-е годы вследствие: а) осознания того факта, что 
эффективность технической части используемых 
технологий хорошо просчитывается, а эффектив-
ность их «человеческой составляющей» (затраты на 
обучение, переподготовку, создание нормальной 
социальной среды и т.д.) фактически не поддаются 
учету при попытках определить эффективность 
производства. Возникла задача построения методик 
расчета затрат на этот фактор производства. 

Предполагалось, что разработав методы подсче-
та «человеческого капитала», можно будет создать 
рациональную базу для использования этого вида 
капитала точно так же, как и всех других компо-
нентов производства: финансов, сырья, услуг и т.д. 
Другими словами, при разработке концепции 
человеческого капитала стояла задача построения 
такой модели производства, все компоненты кото-
рой описывались бы в единых терминах, т.е. были 
включены в единую онтологическую модель. Но, как 
показал опыт, человек не мог быть описан и вклю-
чен в модель наряду с другими компонентами произ-
водства, разработать приемлемые модели и методы 
расчета «человеческого капитала» не удалось. 

В качестве второй причины возникновения 
концепции «человеческого капитала» выступило 
осознание того, что человек — его активность, 
творчество, ценности и т.п. — является сущес-вен-
ным компонентом производства, от которого в зна-
чительной степени зависит эффективность произ-
водства в целом. 

В качестве третьей причины выступило осозна-
ние того обстоятельства, что «вложения в человека» 
являются не просто затратами, но и дающими долго-
срочный эффект инвестициям. 

Все значимые базисные и надстроечные формы 
жизнедеятельности - суть формы реализации 
(использования) различных модулей совокупного 
человеческого капитала, конституирующей суб-



станцией которого является интеллектуальный 
капитал. На сегодняшний день институциона-
лизированы такие модули капитала, как вещест-
венно-энергетический, социальный, культурный, 
политический, административный, гуманистический, 
физический, природный и медиатический. 

По критерию происхождения - различные фор-
мы капитала — человеческие. «Природа, - писал 
Маркс, — не строит ни машин, ни локомотивов, ни 
железных дорог и т.д. Все это созданные человечес-
кой рукой органы человеческого мозга, овещест 
вленная сила знания» [9]. Человеческий капитал, ста-
ло быть, признается как всеобщая форма эконо-
мической жизнедеятельности человека (все сущест-
вующие формы капитала конвертируются в эконо-
мический, т.е. обеспечивают своим владельцам 
определенный доход). И здесь же Маркс акцентиру-
ет внимание на интеллектуальном капитале как 
субстанционном основании всех иных его форм 
(культурного, социального, политического, адми-
нистративного, гуманистического и других). 

Совокупный капитал в качественно-количест-
венных характеристиках своих модулей, их много-
образных комбинаций различной степени направ-
ленности и интенсивности, в конечном счете и 
определяет, конструирует «физиономию» общества. 

Напомним, что экономическая жизнь общества 
представляет собой архисложную систему, наиболее 
«богатую» внутренними противоречиями, пред-
определяющими непредсказуемость и неопре-
деленность траектории ее развития. Для систем 
подобного рода ни одно утверждение или даже 
предположение не может быть признано одно-
значным и безусловным. Как сказал в своей Нобе-
левской лекции Мильтон Фридмен «в экономике нет 
раз и навсегда установленных истин, а только 
попытки построения теорий (гипотез), которые не 
могут быть «доказаны», однако в какой-то момент 
могут быть опровергнуты опытом». И все это потому, 
что экономические отношения, процессы (в терми-
нологии ортодоксальных марксистов, складываю-
щиеся между людьми помимо их воли и сознания) 
осуществляются (направляются и корригируются) 
сознательно, чего нельзя обнаружить в естественных 
науках - физике или химии, например. И, наверное, 
прав был академик К.В. Островитянов, первым в 
России в 1928 г. выпустивший в свет учебник «Поли-
тическая экономия в связи с теорией советского 
хозяйства», и который подобно И.В. Мичурину, пред-
лагавшему «не ждать милостей от природы», сказал 
следующее: «Мы всю нашу экономическую полити-
ку строим на учете объективных возможностей, на 
основе глубокого знания экономических законо-
мерностей. Но мы не подчиним нашу волю этим зако-
номерностям, а господствуем над ними...» [10]. 

Субъекты социально-экономических отношений 
сознательно преследуют те или иные не всегда про-
зрачные, но всегда присутствующие в реальном 
материале экономической действительности инте-
ресы. Экономика может развиваться устойчиво-
поступательно при согласовании или едва заметном 
рассогласовании интересов, либо «закладывать 
головокружительные пике» в случае преобладания 
своекорыстия интересов, господствующего воз-
вышения частных интересов (интересов опре-
деленных популяцией) над общественными. В этой 
связи экономическая теория изначально и совер-
шенно объективно (именно в экономической теории 
люди пытались найти ответы на все вопросы жизни) 
была наделена4 такими родовыми функциями, как 

методологической, эвристической (познавательной), 
прогностической и идеологической (которая несвой-
ственна естественным наукам). Иначе говоря, 
экономическая наука является, по выражению 
марксистов, строго партийной наукой, выражающей 
интересы того или иного (как правило) господ-
ствующего класс и начиная с ее (ндуки) впервые 
систематически оформленной меркантилистской 
оболочки. 

Марксизм, кик особьп вектор эволюции и 
развития планетарной экономической системы как 
раз характеризуется максимально возможным 
идеологическим наполнением. Идеологическое на-
полнение экономической теории носит, как прави-
ло. не строго научный, либо вообще ненаучный ха-
рактер (теория прибавочной стоимости например). 

В свое время Н.Д. Кондратьев предлагал вообще 
уйти от идеологизации экономической теории, 
разделить в трудах классиков политической эко-
номии идеологию и теорию. Он писал: «Идеал и сис-
тема оценочных суждений как таковые не имеют 
познавательного значения... Из истории мы знаем 
немало примеров, когда строго и логично построен-
ные идеалистические системы оставались мертвыми 
и когда, наоборот, простая, безыскусная и с науч-
ной точки зрения даже малофундируемая идея вы-
зывала потоки социального энтузиазма и покоряла 
миры» [11]. 

Истории науки знакомы случаи, когда мало-
фундированная идея классика вызывала потоки 
энтузиазма и море публикаций после того, как эта 
идея была упрощена и искажена. И произошло это, 
например, с теорией капитала К. Маркса. Орто-
доксальные марксисты, как правило, использовали и 
используют сугубо идеологическое (канувшее в Ле-
ту) определение капитала, которое легко и просто 
«усваивается» его величеством — рабочим (наем-
ным) классом. Именно в адресованном рабочему 
классу своем произведении — «Капитал» — Маркс 
конструирует категорию «капитал» не по эко-
номическим, по а сугубо идеологическим осно-
ваниям. 

Отсутствие четких границ между теорией и 
идеологией привело к тому, что не был четко 
определен понятийный аппарат экономической 
системы марксизма. 

В «Экономическо-философских рукописях 1844 г.» 
Маркса читаем: «Капитал — это общественное, про-
изводственное отношение, посредством которого 
присваивается созданная трудом прибавочная 
стоимость, которая используется капиталом для 
собственного самовозрастания. Он составляет 
противоположность труду, является результатом 
его эксплуатации» [12]. 

Высокообразованного Маркса, как и всех клас-
сиков буржуазной политической экономии, нельзя 
было заподозрить в непонимании или даже отрица-
нии очевидной и естественной комплементарнос-
ти различных составляющих производительных сил 
общества: капитала, труда, земли. Производитель-
ные силы общества являются комплементарными 
(являются обреченными на комплементарность, на 
взаимное дополнение) и ни одно из них, указанных 
выше, не создает ни стоимости, ни дохода, будучи 
представлено само по себе. И только их синергия 
(взаимодействие) выводит на заданный результат. 

В соответствии с теорией познания всякое сло-
во, понятие, категория, какими бы точными и адек-

' Была обречена на выполнение этих функций. 



ватно отражающими действительность они не 
являлись (не казались), имеют все-таки ограничен-
ную область применения, ограниченный жизненный 
цикл. 

Приведенное выше определение капитала являе-
тся не только чисто идеологическим, но и времен-
ным, исчерпавшим свою «эвристическую природу» 
после достижения социального партнерства всех вла-
дельцев ограниченных факторов (ресурсов) произ-
водства. 

Самостоятельно действующие формы челове-
ческого капитала объясняют механизм возник-
новения синергетических эффектов в процессе их 
взаимодействия, т.е. совместное действие этих форм 
приводит к появлению эффекта системной эмерд-
жентности. 

В заключение отметим, что Маркс и его после-
дователи (в особенности российские рыночные 
неофиты) слишком упрощенно понимали взаимо-
связи базиса и надстройки, в которых базису была 
вменена определяющая роль. Реальный ход истории 
показал, что отношения между базисом и надстрой-
кой намного сложнее, чем это представлял К. Маркс. 
Об этом говорил П. Бурдье, и это подтверждено 
событиями, связанными с постсоциалистическим 
переходом не только в России и Китае, но и в Вен-
грии, Чехии, Польше и других странах. Транс-
формация экономики и общества в различных 
сферах протекает параллельно (одновременно, но 
не последовательно) и характеризуется разно-
образными видами взаимодействия. То одна сфера 
вырывается вперед, то другая, оказывая влияние на 
первую. Не существует никакого закона, опре-
деляющего последовательность совершаемых собы-
тий в различных сферах, а также последователь-
ность и интенсивность их (сфер) взаимодействия. 
Если радикальная реформа собственности предваря-
ет трансформацию политических, юридических и 
культурных институтов, последняя (трансформация) 
будет протекать медленно и болезненно, с высоки-
ми социальными издержками. Если даже при опре-
деленных условиях быстрая и глубокая реформа соб-
ственности и возможна (ускоренная приватизация в 
России), то вовсе не очевидно, что проводить внача-

ле надо ее, а затем браться за институциональные 
реформы, которые следует проводить постепенно, 
шаг за шагом, сериями больших и малых блоков. 

Усиление роли государства приводит к завер-
шению процесса концентрации различных видов 
капитала, которая сама по себе делает из государст-
ва владельца определенного рода метакапитала, 
дающего власть над другими видами капитала и над 
их владельцами. Административный капитал есть 
особая форма метакапитала государства. В СССР, а 
ныне в России он распространялся и распростра-
няется на все области жизни общества: образование, 
искусства, науку, здравоохранение... на пространст-
во и время. 
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ГЛОБАЛИЗАЦИЯ ЭКОНОМИК 
КАК ПРИЧИНА 
МЕЖДУНАРОДНОЙ СТАНДАРТИЗАЦИИ 
БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 
Рост взаимозависимости экономик всех стран мира привел к необходимости между-
народной стандартизации бухгалтерского учета. В статье автор рассматривает сущ-
ность глобализации экономики, выявляет факторы, которые влияют на международ-
ную гармонизацию и стандартизацию бухгалтерского учета, а также приводит при-
меры, насколько широко и активно М С Ф О применяются во всем мире. Сегодня для 
России переход на международные стандарты неизбежен, поэтому автор заключает, 
что применение МСФО требует совершенно новых знаний и навыков в работе бух-
галтерии. 

Стандартизация бухгалтерского учета на между-
народном уровне была продиктована исторической 
необходимостью и напрямую связана с глоба-
лизацией экономик стран мира. В данной статье 
рассмотрим, что представляет собой глобализация 
экономик и, как этот процесс повлиял на между-
народную стандартизацию бухгалтерского учета. 

Во внешнеэкономическом толковом словаре, 
изданном в 2000 году под редакцией И.П. Фамин-
ского, дается следующее определение глобализации 
экономики: «Это рост взаимозависимости экономи-
ки всех стран мира, в основе которого — углубление 
интернационализации производства и капитала»1. 

По мнению О.Т. Богомолова, экономическая 
глобализация представляет новое состояние интер-
национализации производства и обмена, качествен-
но отличное от прошлого. Прежде всего, это относит-
ся к динамике и масштабам развития международ-
ных обменов результатами экономической дея-
тельности 2. Сказанное автор подтверждает цифра-
ми (табл. 1). 

В первой половине XX века динамика роста миро-
вого валового внутреннего продукта (ВВП) и миро-
вого экспорта практически совпадала. Однако, 
начиная с 60-х годов, экспорт стал увеличиваться 
существенно быстрее ВВП. В последние годы прош-
лого века, как свидетельствуют данные таблицы, рост 
мирового экспорта почти вдвое опережал увеличе-
ние валового продукта. Это означало, что народное 
хозяйство отдельных стран мира во все возрастаю-
щей мере работало не на внутренний, а на мировой 

Таблица 1 
Развитие мировой экономики (годовые приросты в %% к 1980 г.) 

1981-
1990 

1991-
2000 

1988 1989 1990 1998 1999 2000 

Валовой внутренний продукт 

3,4 3.2 4,6 3,7 2,7 2,5 3,0 3.6 

Мировой кспорт говаров и услуг 

4.7 6.2 3,6 3.7 6.2 

Доля мирового экспорта товаров и услуг в мировом ВВП в %% 

18,4 21.4 18.1 18,7 19,3 22,9 22,7 23.2 

рынок, что подтверждает и отношение мирового 
экспорта товаров и услуг к ВВП всех стран. Оно пока-
зывает степень вовлеченности национальной эконо-
мики в международный обмен. 

Глобализации экономики способствовал рост 
самих компаний, их трансформация в транснацио-
нальные корпорации (ТНК). Так, например, по 
состоянию на 2000 год в мире действовали 200 000 раз-
личного рода дочерних и ассоциированных с ними 
предприятий. Они представляют собой огромную 
сеть, во главе которой стоит «семерка» инду-
стриально развитых стран1. ТНК владеют третью всех 
производственных фондов планеты, производят 
более 40% мирового продукта, осуществляют свыше 
половины внешнеторгового оборота, 80% торговли 
высшими технологиями и контролируют более 90% 
вывоза капитала2. ООН считает глобализацию 
экономик наиболее характерной чертой современ-
ного мира. 

С развитием международной торговли, появ-
лением транснациональных компаний и глоба-
лизацией рынка капитала возникла потребность в 
гармонизации финансовой отчетности компаний 
различных стран. В этой связи было определено, что 
необходимо, чтобы все компании независимо от 
национальной принадлежности одинаково форми-
ровали и раскрывали: текущее финансовое поло-
жение (баланс); финансовые результаты (отчет о 
прибылях и убытках); динамику финансового поло-
жения (отчет о движении капитала и денежных 
средств). Такая стандартизация способствует повы-
шению эффективности мирового рынка, снижению 
затрат на финансирование деятельности компаний 
на внешних рынках, упрощению процесса раз-
мещения акций и выпуска долговых обязательств. 
Можно выделить несколько групп факторов, 
которые обусловливают необходимость и преиму-
щества международной стандартизации бухгал-
терского учета (рис. 1). 

Первая группа факторов связана с необхо-
димостью обеспечения инвесторов достоверной и 
понятной информацией об активах и обязательствах 
компании с целью осуществления инвестиций. 
Сравнимость международной финансовой инфор-
мации, полученной в результате стандартизации, 
устраняет сложности в понимании данных иностран-
ных финансовых отчетов и позволяет им обеспечить 



Рис. 1. Ф а к т о р ы , в л и я ю щ и е на м е ж д у н а р о д н у ю 
с т а н д а р т и з а ц и ю б у х г а л т е р с к о г о учет а 

оценку риска инвестиций, прогнозирование пока-
зателей фирмы на основе анализа бухгалтерской 
отчетности, понимание языка и терминологии. 

Вторая группа факторов связана с работой ТНК, 
которые осуществляют свою деятельность на тер-
риториях различных стран и использование разно-
образных национальных стандартов для них не-
приемлемо. Применение международных стандартов 
значительно снижает расходы ТНК на подготовку 
бухгалтерских отчетов, поскольку создается отчет-
ность по единым правилам и принципам. И эта отчет-
ность понятна всем. 

Следует отметить, что в последние десятилетия 
наметилась тенденция ко все большей гармонизации 
и в конечном счете к унификации бухгалтерских 
стандартов и финансовой отчетности во многих 
странах. С этой целью разрабатывается единая 
система бухгалтерского учета, которая базируется 
на общих учетных принципах и вырабатывает 
единые стандарты финансового учета и отчетности 
для сопоставимости деятельности фирм всех стран 
мира. До 1 апреля 2001 года эти стандарты имели 
английскую аббревиатуру LAS (International Account-
ing Standards). 

Русский перевод аббревиатуры IAS до 1998 года 
звучал по-разному: международные стандарты 
бухгалтерского учета (МСБУ), международные 
стандарты учета (МСУ). После опубликования пер-
вого перевода IAS на русском языке (1998 г.) стан-
дарты стали называться международными стан-
дартами финансовой отчетности (МСФО). 

МСФО создаются в результате работы на между-
народном уровне с привлечением большого коли-
чества различных организаций. Но главная роль 
отводится Комитету по международным стандартам 
финансовой отчетности (КМСФО). Это — неправи-
тельственная, некоммерческая организация, осно-
ванная в 1973 г. Первоначально в Комитет входили 
10 стран (Канада, Австралия, Япония, Нидерланды, 
Великобритания, США, Мексика, Германия, Фран-
ция. Ирландия). В 2000 году Комитет насчитывал уже 
143 члена в 104 странах. 

С апреля 2001 года КМСФО был переименован в 
Совет по Международным стандартам финансовой 
отчетности (СМСФО). Основными целями СМСФО 
являются: 

- разработка в общественных интересах еди-
ного комплекта высококачественных, понятных и 

Рис. 2. С т р у к т у р а С М С Ф О 

практически реализуемых всемирных стандартов 
финансовой отчетности, которые требуют пре-
доставления высококачественной, прозрачной и 
сравниваемой информации в финансовой отчет-
ности; 

— внедрение в практику и строгое соблюдение 
этих стандартов; 

— сотрудничество с национальными органами, 
отвечающими за разработку и внедрение стандартов 
финансовой отчетности, для обеспечения макси-
мального сближения стандартов финансовой отчет-
ности во всем мире. 

С 2001 была изменена и структура СМСФО (рис. 2). 
Институт СМСФО включает 19 попечителей (до-

верительных лиц), представляющих различные 
географические регионы и области деятельности. 
Они назначают членов правления, формируют 
Консультационный совет по стандартам, осу-
ществляют контроль над деятельностью Совета, 
обеспечивают финансирование, утверждают бюд-
жеты, а также отвечают за проведение существен-
ных структурных изменений. 

Совет (правление) включает в себя 14 членов, из 
которых 12 работают на постоянной основе. Их 
кандидатуры назначаются попечителями перво-
начально на срок от трех до пяти лет. Совет несет 
полную ответственность за все технические вопро-
сы, включая: подготовку и издание МСФО, подго-
товку и публикацию проектов стандартов. Кроме 
того, правление взаимодействует с национальными 
организациями, регулирующими финансовые рын-
ки, бизнес, сферу высших учебных заведений. 

Консультационный совет по стандартам включа-
ет 45 членов, которые назначаются попечителями на 
три года с правом продления и представляют различ-
ные географические регионы и области деятель-
ности. Целями Консультационного совета являются 
предоставление СМСФО консультаций по вопросам 
повестки дня и приоритетам, информирование о 
позиции членов совета по основным проектам, 
связанным с разработкой стандартов, а также пре-
доставление других консультаций попечителям и 
СМСФО. 

В последнее время МСФО получили большое 
распространение: 

— многие страны стали разрабатывать нацио-
нальные стандарты финансовой отчетности исклю-
чительно на МСФО или максимально приближенно 
к ним (например, Сингапур, Кения, Нигерия); 

— МСФО широко внедряются в экономики 
Центральной и Восточной Европы и развиваю-
щихся стран. Например, в Бангладеш, Чехии, Эсто-
нии все зарегистрированные на биржа компании, 
включая национальные, должны следовать МСФО. 
В Австралии, Египте, Украине зарегистрированные 
на бирже компании могут следовать МСФО; 

— многие фондовые биржи уже принимают для 
листинга отчетность, сделанную в соответствии с 
МСФО (например, London Stock. Exchange, биржи 
Франкфурта и Гонконга); 

— все большее количество мультинациональных 
компаний применяют МСФО в своей деятельности 
на рынках за пределами своих «родных» стран 
(например, Adidas, Deutsche Bank); 

— в Европе руководство ЕС объявило о полной 
совместимости МСФО с европейскими директивами; 

— правительства Франции и Германии разраба-
тывают проекты законов, позволяющие своим муль-
тинациональным компаниям применять МСФО в 
консолидированной отчетности; 



Таблица 1 
Консолидированный баланс ОАО «АВТОВАЗ» по М С Ф О на 31 декабря 

(в миллионах рублей относительно покупательной способности рубля па 31 декабря 2001г.) 

2001 2000 

А К Т И В Ы 

Текущие активы: 

Денежные средства и их эквиваленты j 3 gj,g 3 294 

Расчеты с покупателями, нетто 7 919 8 156 

Расходы, произведенные авансом, авансы и прочая дебиторская зало,\же;шостъ 5 939 6 069 

Товарно-материальные запасы 12 735 12 559 

Всего текущие активы .40 562 30 078 

Долгосрочные активы: 

Основные средства 84 055 86 488 

Инвестиции, имеющиеся в наличии для продажи 308 1 336 

Инвестиции в зависимые общества 372 -

Отложенные налоговые требования <14 

Прочие активы 364 320 

Всего долгосрочные активы 85 743 88 144 

Всего активы 116 305 118 222 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И С О Б С Т В Е Н Н Ы Й К А П И Т А Л 

Текущие обязательства: 

Текущие расчеты с поставщиками 14 444 16 148 

Прочая задолженность и начисленные расходы 6 995 6 302 

Текущая задолженность по налогообложению 5 368 9 493 

Гарантийное обслуживание и прочие резервы 1 002 898 

Краткосрочные займы 4 297 4 864 

Авансы от покупателей 3 674 4 176 

Всего текущие обязательства 35 780 41 881 

Долгосрочные обязательства: 

Долгосрочные займы 2 860 7 134 

Долгосрочная задолженность по налогообложению 4 763 10 553 

Отложенное налоговое обязательство 6 742 12 512 

Всего долгосрочные обязательства 14 365 30 199 

Всего обязательства 50 145 72 080 

Доля меньшинства 10 671 7 672 

Собственный капитал: 

Акционерный капитал 26 227 26 243 

Поправка на валютный курс 835 714 

Нераспределенная прибыль 28 427 11 513 

Всего собственный капитал 55 489 38 470 

Всего обязательства и собственный капитал 
116 305 118 222 

— Комиссия по биржам и ценным бумагам США 
(Securities and Exchange Commission) - прави-
тельственный орган - поддержала инициативы 
СМСФО и опубликовала концептуальный документ 

по проблемам МСФО и их совместимости с аме-
риканским GAAP в феврале 2000г. Эта поддержка 
мощного и влиятельного органа США вселяет боль-
шой оптимизм в скорое повсеместное внедрение 



МСФО, поскольку американская экономика и ры-
нок капитала доминируют на мировых рынках и 
оказывают сильное влияние на мировую экономику. 

В Российской Федерации вопрос о применении 
МСФО при составлении отчетности был впервые 
поставлен в 1992г. Среди первых компаний, при-
менивших МСФО, были АВТОВАЗ, крупные нефтя-
ные компании. В таблице 2 представлен консоли-
дированный баланс за2000-2001гг. ОАО «АВТОВАЗ», 
составленный по МСФО. 

В соответствии с МСФО при составлении финан-
совой отчетности руководство ОАО «АВТОВАЗ» 
производит оценку и делает допущения, которые 
оказывают влияние на приведенные в отчетности 
показатели активов и обязательств, и раскрывает 
наличие условных активов и обязательств на дату 
составления финансовой отчетности. Оценка вы-
полняется, главным образом, в отношении резерва 
под уменьшение стоимости инвестиций, спра-
ведливой стоимости инвестиций, имеющихся в 
наличии для продажи, отложенного налога на 
прибыль, резерва сомнительной задолженности. 
Кроме того, согласно МСФО 29 «Финансовая 
отчетность в условиях гиперинфляционной эко-
номики», финансовые отчеты, подготавливаемые в 
валюте страны с гиперинфляционной экономикой, 
должны быть составлены на основе текущих цен на 
дату составления бухгалтерского баланса. Соответ-
ствующие показатели за период, истекший 31 декаб-
ря 2001г., были также пересчитаны с учетом измене-
ний общей покупательной способности рубля по со-
стоянию на 31 декабря 2001 г. Таким образом, все по-
правки и изменения в классификации и оценке акти-
вов и обязательств, проводимые ОАО «АВТОВАЗ» 
в соответствии с МСФО приводят к тому, что 
информация, представляемая в балансе является 
достоверной, полной и максимально полезной для 
внешних и внутренних пользователей. 

Аналогичные процессы в течение последних 
десяти лет шли и в банковском секторе, где сотруд-
ничество с западными финансовыми институтами 
стало невозможным без составления отчетности по 
международным стандартам. Сегодня все круп-
нейшие российские банки составляют финансовую 
отчетность по МСФО. 

Необходимо отметить, что применение МСФО 
требует совершенно новых знаний и навыков рабо-
ты. МСФО не являются сводом строгих, детальных 
правил, это, скорее, набор принципов и требований. 
Подход к их реализации определяется организацией, 
самостоятельно исходя из конкретной эконо-
мической ситуации. В системе МСФО нет обяза-
тельных для российской бухгалтерии плана счетов, 
бухгалтерских записей, форм первичных докумен-
тов и учетных регистров. МСФО — это стандарты 
отчетности, т.е. заключительного этапа бухгал-
терской работы. 

В Российской Федерации переход к обяза-
тельному использованию международных стан-
дартов финансовой отчетности предполагается 
производить поэтапно. Постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 06.03.1998 № 283 
утверждена Программа реформирования бухгал-

терского учета в соответствии с международными 
стандартами финансовой отчетности. В качестве 
цели реформирования системы бухгалтерского уче-
та в Программе зафиксировано приведение россий-
ской системы бухгалтерского учета в соответствие с 
требованиями рыночной экономики и между-
народными стандартами финансовой отчетности. 
Программа предусматривает формирование систе-
мы стандартов учета и отчетности, обеспечивающих 
полезной информацией пользователей; обеспечение 
увязки реформы бухгалтерского учета в Российской 
Федерации с основными тенденциями внедрения 
стандартов на международном уровне; оказание 
методической помощи организациям в понимании и 
внедрении реформированной модели бухгалтерского 
учета. 

С целью дальнейшего развития системы бухгал-
терского учета и отчетности по решению Прави-
тельства Российской Федерации была разработана 
Концепция развития бухгалтерского учета и отчет-
ности в Российской Федерации на среднесрочную 
перспективу, одобренная Приказом Минфина 
России от 01.07.2004 № 180. На первом этапе 
реализации Концепции (2004-2007 гг.) предусмат-
риваются: 

— обязательный перевод на МСФО консоли-
дированной финансовой отчетности общественно 
значимых хозяйствующих субъектов; 

— утверждение основного комплекта россий-
ских стандартов индивидуальной бухгалтерской 
отчетности на основе МСФО; 

— создание основных элементов инфраструк-
туры применения МСФО. 

На втором этапе (2008-2010 гг.) предусмат-
риваются: 

— обязательный перевод на МСФО консоли-
дированной финансовой отчетности других хозяй-
ствующих субъектов. 

В заключение следует отметить, что приведенные 
выше примеры показывают, насколько широко и 
активно МСФО применяются во всем мире. 
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УДК 338.465.2 C.B. КОНДРАТЮКОВ 

Омская академия МВД России 

МОДЕЛЬ ПОВЕДЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ 
НА РЫНКЕ УСЛУГ 
В целях построения замкнутых систем управления конкурентоспособностью предприя-
тии сервиса в статье разработаны модели и критерии сценхи поведения потребителя 
на рынке услуг, предназначенные для формализации обратных связей. 

Объективное доминирование рынков потре-
бителей диктует необходимость построения прпн 
ципиально новых моделей поведения этих главных 
субъектов рыночной экономики с целью опти-
мизации деятельности фирм и предприятий сферы 
услуг для обеспечения их конкурентоспособности в 
длительном периоде хозяйствования. 

Высокая динамичность процессов, сложность и 
междисциплинарность вопросов, касающихся реак-
ции реальных и потенциальных клиентов на рынках 
общественно-полезных действий обусловливает 
отставание современной теории от реалий и потреб-
ностей макро и микроэкономики. 

Отсутствие стройной системы взглядов на дея-
тельность потребителей не позволяет разработать 
замкнутую систему управления конкурентоспо-
собностью объектов и систем, занятых обслу-
живанием населения, что, в свою очередь, пред-
определяет их существующий низкий уровень 
развития, характеризующийся некачественными 
услугами с высокими тарифами. При этом отри-
цательное влияние добавляют и монополии, практи-
чески игнорирующие рыночное пространство потре-
бителей. 

Не случайно, проблемы обеспечения конку-
рентоспособности предприятий и предлагаемых ими 
услуг возведены в ранг государственных задач, так 
как касаются обеспечения национальной безо-
пасности, защиты жизни и здоровья населения, атак-
же напрямую должны обеспечивать ускоренные 
темпы общественного воспроизводства. 

Вместе с тем, имеющееся «подобие процессов 
управления и связи в машинах, живых организмах и 
обществах», все же позволяет разрабатывать фор-
мализованные экономические структуры и схемы, в 
которых процессы управления сводятся к передаче, 
хранению и переработке информации [ 1 ]. 

В соответствии с основами теории управления 
представим основные субъекты рынка: фирму и 
потребителя, в качестве единой системы, на рис. 1. 

Таким образом, потребитель в системе управ-
ления представляет собой управляющий элемент 
обратной связи и характеризуется следующими 
параметрами: 

— поведение потребителя экономически и со-
циально законно (рынок и государство гарантиру-
ют или декларируют удовлетворение потребностей) ; 
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Рис. 1. Система управления 

— относительная независимость потребителя от 
окружающей среды (неопределенность целевой 
функции); 

— труднопрогнозируемость реакции (чело-
веческий фактор); 

— отсутствие в ряде случаев объективных 
критериев оценки поведения (существующие экспе-
риментальные и теоретические методы лишь при-
ближены к действительности); 

— равновесие потребителя возможно только в 
краткосрочном периоде (отсутствие динамической 
модели поведения при реальном воздействии внеш-
ней среды); 

— позиция услуги — мнение клиентов по ее важ-
нейшим параметрам, оценивается только после непо-
средственного потребления. 

Исследование мотивации и поведения потре-
бителей наиболее эффективно с помощью моде-
лирования происходящих процессов при опре-
деленном абстрагировании от второстепенных фак-
торов. 

Следует отметить, что при существенном отли-
чии поведения отдельных субъектов на рынке, 
связанного с различием в потребностях, пред-
почтениях и целях покупок, имеет место и сходство, 
которое мы можем выразить через систему эко-
номических, социальных и психологических агре-
гированных показателей. 

Гарантируемая государством свобода потре-
бителей основывается на ряде установленных прав, 
соблюдение которых является основой сущест-
вования цивилизованного общества в целом и его 
отдельных предприятий. Социальная законность прав 
потребителей обеспечивает наиболее полное удов-
летворение потребностей. 

Сегодня предприятие не может добиться успеха 
на рынке, если игнорирует запросы и требования 
потребителей, выступающих в качестве основных 
носителей управляющей информации для конку-
рентоспособной системы управления. 

«Отсюда следует, что наряду с теориями кон-
куренции, управления качеством, ресурсоемкостью, 
требуется создать теорию управления целым, сис-
темой - конкурентоспособностью» [5]. 

«В основе принятия решений лежит рыночная 
информация, а обоснованность проверяется рынком 
в ходе реализации товаров и услуг. При этом началь-
ным пунктом становится изучение потребительс-
кого спроса. В основе модели поведения потребите-
лей лежит гипотеза, что потребители стремятся 
максимизировать уровень удовлетворения» [6). 

В связи с этим моделирование поведения потре-
бителей предполагает введение конкретных число-
вых показателей, расчет которых с учетом времен-
ного фактора позволит замкнуть обратную связь в 
системе управления предприятием Что, в свою 
очередь, призвано обеспечить динамическую устой-



чивость рассматриваемых объектов при изменении 
как внешнего окружения, так и внутренней среды. 

Для чего целесообразно выделить следующие кри-
терии оценки поведения, расположенные по степе-
ни значимости (уровням): 

1-й уровень 
— емкость рынка (объем продаж за единицу вре-

мени); 
— общая полезность оказанных услуг; 
2-йуровень 
— потребность и готовность совершить следую-

щую покупку; 
— эффективность передачи информации другим 

покупателям для осуществления новых покупок; 
3-й уровень 
— изменение предпочтений во времени реальных 

и потенциальных клиентов (динамика конъюнкту-
ры); 

— необходимость в новых видах услуг. 
Сложность моделирования состоит в необхо-

димости представления указанных выше основных 
критериев в виде упрощенных аналитических вы-
ражений, которые предназначены реализовать 
целевую функцию управления (например, для пред-
приятия — это достижение максимальной доли на 
рынке по полученным доходам). 

Емкость рынка потребителей или объем продаж 
за определенный период времени (Е): 

т к 

а ) 

где п — количество покупателей, реально обслу-
женных клиентов за определенный период времени, 
( i = l , ш); 

aj - перечень оказанных услуг, (j = 1, к); 
t — соответствующий тариф на оказанные услу-

ги, (J =1, к). 
Оценивая данный показатель во времени, можно 

планировать маркетинговую стратегию фирмы, прог-
нозировать предпочтения потребителей. 

Общая полезность оказанных услуг (относи-
тельная величина) (Tu): 

к 
Т и = 1 . Т и , (2) 

j' I 
Предельная полезность равна частной произ-

водной общей полезности данной услуги (Ми): 

d(Tu) Ми = -
d(a) (3) 

При этом условие равновесия потребителя на 
рынке услуг: 

Мщ Ми-, Ми, 
(4) 

Потребность и готовность совершить следующую 
покупку (П): 

Г -V 

n = (5) 

где g — количество желающих и платежеспособных 
клиентов произвести следующую покупку пред-
лагаемых услуг (i = 1, г); 

Oj — перечень услуг, необходимых потенциаль-
ным клиентам (j = 1, s); 

tj - тариф на услугу, который покупатели могут 
оплатить (j = 1, s). 

Данный показатель характеризует будущие по-
купки и может быть вычислен путем мониторинга 

(анкетирования) потенциальных клиентов опре-
деленных услуг. Анализируя полученные значения, 
корректируют позицию фирмы по видам услуг, а 
также получают информацию о платежеспособнос-
ти клиентов. 

Эффективность передачи информации другим 
покупателям для осуществления новых покупок (Э): 

Э = 
(6) 

где Pj - вероятность совершения новых покупок 
потенциальными клиентами (gi), получившими 
информацию от ранее обслуженных клиентов (ni). 

Очевидно, чем выше (Э), тем эффективней 
происходит передача информации среди потре-
бителей об оказанных предприятием общественно-
полезных действиях. Данный относительный пока-
затель способен комплексно оценивать авторитет 
(«имидж») предприятия сервиса среди конкурентов. 

Роль полученной информации для предприятия 
трудно переоценить. Так, «количество информации 
в материальном смысле тождественно энтропии 
объекта, к которому эта информация относится, взя-
той с обратным знаком, Информация, как научное 
понятие, стоит в одном ряду с количеством вещества 
и энергией» [3J. 

Таким образом, постепенное накопление, клас-
сификация и использование массивов данных и 
информации, способствует упорядочению вну-
тренней среды экономической системы (предприя-
тия), снижению неопределенности в поведении на 
рынке. 

Изменение предпочтений во времени реальных и 
потенциальных клиентов (динамика конъюнктуры) 
показано графически на рис 2, где Z - ось времени, 
X — ось предпочтения услуги (х), У — ось пред-
почтения услуги (у). 

Радиус-вектор (г, ОМ) точки М, описывающий 
линию (L), есть вектор-функция длины дуги (МоМ), 
Координаты (x,y,z) вектора г однозначно определя-
ют геометрическое место линии L в пространстве 
«услуги-время». 

Траектория движения точки М называется годо-
графом вектор-функции г [2]. 

При наличии на рынке двух различных услуг (х,у) 
непрерывность вектор-функции выражается в том, 
что ее годографом является сплошная линия L, 
изменяющаяся во времени. Другими словами: дина-
мика предпочтений (у нас конъюнктуры потре-
бителей, выбирающих на рынке одну из двух пред-
ложенных услуг) может быть представлена в виде 
пространственной кривой, изменяющейся по опре-
деленному закону. 

Х Y 

Рис. 2. Г о д о г р а ф и з м е н е н и я п р е д п о ч т е н и й 



mu, ценность услуги (в баллах) 

I я oi 
ai количество ока'|анны\ \сл\г 

Рис. 3. Необходимость появления новой услуги 

Производная вектор-функции г, обозначается -
г' и имеет смысл вектора скорости изменения па-
раметров во времени, который является касательной 
к линии L и направлен в сторону возрастания пред-
почтений потребителей. Координаты вектора г 
обозначаются {x,y,z}, его производной г' соответ-
ственно {х' ,у' ,z' }. 

Таким образом, с учетом конкретного рынка, воз-
можно аналитическое исследование динамики 
конъюнктуры или предпочтений потребителей в 
реальном масштабе времени для определения переч-
ня необходимых услуг, которые должны быть 
предложены предприятием сервиса, с целью уве-
личения продаж и удовлетворения клиентов. Мате-
матическая интерпретация пространственной кри-
вой L в заданных координатах, а затем нахождение 
производной вектор-функции предпочтения потре-
бителей, позволит не только определить статическую 
характеристику предложения фирмы, но и прог-
нозировать динамику ее изменения во времени. 

Необходимость в новых вилах услуг графически 
представлена на рис 3. 

На рисунке изображена совокупность предостав-
ленных услуг (ai) потребителям в виде убывающей 
дискретной функции ценности (полезности) mu, ко-
торая определяется клиентами в баллах (от5до 1). 

Очевидно, что при снижении в длительном 
периоде ценности предоставляемых традиционных 
услуг до критического уровня (в нашем примере, до 
единичного балла), возникает объективная необхо-
димость (сначала у потребителей, затем и у произво-
дителей) в появлении новых (качественно иных) услуг. 

Введем следующие количественные показатели: 
mu! - убывающая функция полезности; 
а! - возрастающая функция количества предостав-

ленных услуг; 

mu! 
- отношение, определяющее вероятность 

а! 
появления новой услуги. 

-г- т ц ! Так, если —— -> 0 , то вероятность появления 

новой услуги р -»1. 
Предложенное моделирование поведения потре-

бителей и вычисление разработанных критериев 
оценки, позволит фирме достичь определенных 
конкурентных преимуществ на рынке, а также предо-
пределить стратегию поведения, в зависимости от 
изменения этих показателей во времени. 

Для перехода от выбранных обобщенных моде-
лей поведения потребителей к ценовой (тарифной), 
необходимо отыскать функцию спроса на опре-
деленную услугу, в общем виде имеющую вид аппрок-
симированной прямой [4]: 

Qd = с - pt (7) 
где Qd — функция спроса на услугу; 

t — тариф на услугу; 

Qd = с р I 

Рис 4. Схема управления тарифом 

J, р - числовые коэффициенты для конкретного 
рынка; 

Функция предложения предприятия соответ-
ственно имеет вид; 

Qs = в-t + е (8) 
где в,е — числовые коэффициенты для конкретного 
рынка. 

Затем, формируем функциональную схему цено-
вого (тарифного) управления предприятием, с учетом 
выбранных целевых функций, рис 4. 

Выходные параметры предприятия — это функ-
ция предложения — Qs. 

Функция потребителя представлена спросом — Qd. 
Управление тарифом (t) на предприятии проис-

ходит путем сравнения функций спроса и предло-
жения и формирования равновесного тарифа (t равн.) 
услуги в целях ее полной реализации на рынке. 

Равновесный тариф вычисляется следующим 
образом: 

Qd = Qs; (9) 
с - p t = в-t -f e; (10) 

c-e 
Откуда tp.-™ (И) 

Затем путем подстановки полученного равно-
весного тарифа в функции спроса и предложения, 
находится оптимальное количество услуг, которое 
необходимо предложить на рынок в сложившейся 
ситуации. 

Разработанная структура управления предпо-
лагает наличие совершенной конкуренции на 
обслуживаемом рынке, при которой только равно-
весная цена может считаться оптимальной. Точность 
реального вычисления зависит от объективности 
построения графиков спроса и предложения на кон-
кретную услугу и определения соответствующих 
коэффициентов (с, р, в, е). 

Практическая реализация схемы управления 
тарифом возможна путем создания маркетинговой 
службы на предприятии, основной задачей которой 
будет осуществление непрерывного во времени 
мониторинга поведения потребителей и изменений 
функций спроса и предложения для последующего 
вычисления равновесной цены на услугу. 

Таким образом, моделируя поведение потре-
бителей на рынке с использованием разработанных 
критериев оценки и структур управления пред-
приятием, предполагается достижение высокой 
конкурентоспособности предприятия сервиса при 
максимальном удовлетворении потребностей. 
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СТАНОВЛЕНИЕ И РЕФОРМИРОВАНИЕ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ РЫНКА 
РАБОЧЕЙ СИЛЫ В РЕГИОНАЛЬНОМ АПК 
Статья исследует такие важные для агропромышленного комплекса в целом, и для 
рынка аграрного труда в частности, вопросы, как институциональные и функциональные 
изменения, необходимые для повышения эффективности работы институтов рынка 
труда АПК Омской области. Приведены результаты проведенного анализа инфра-
структуры рынка аграрного труда как с точки зрения набора институтов, осущест-
вляющих управление рынком аграрного труда, так и функций, выполняемых инсти-
тутами данной инфраструктуры. Выявлены сильные и слабые стороны в деятельности 
инфраструктуры рынка аграрного труда региона, сделаны выводы и даны предложе-
ния по совершенствованию исследуемой инфраструктуры, обоснованные необхо-
димостью совершенствования региональной инфраструктуры рынка труда агро-
промышленного комплекса для решения проблем безработицы в сельской местности. 

Состав региональной инфраструктуры рынка 
труда Омской области аналогичен составу инфра-
структуры национального рынка труда. В ней наи-
более развитыми являются сферы трудового посред-
ничества, профориентации и подготовки. 

Условно все организации (институты) инфра-
структуры рынка аграрного труда можно разделить 
на три группы: первая — государственные, вторая — 
негосударственные, третья — неформальные инсти-
туты. 

Базовыми элементами инфраструктуры рынка 
труда являются: 

— государственная и негосударственная служ-бы 
занятости, а также отделы кадров предприятий; 

— организации, занимающиеся профессиональ-
ным обучением, переподготовкой и повышением ква-
лификации работников; 

— система социального партнерства как взаимо-
действие органов власти, представителей трудящих-
ся и предпринимателей. [ 1 ] 

Предприятия и организации инфраструктуры 
рынка труда АПК Омской области по выполняемым 
функциям и решаемым задачам сгруппированы нами 
в пять классификационных групп: 

1) сфера управления инфраструктурой рынка 
труда; 

2) сфера профессионального и дополнительного 
образования; 

3) сфера трудоустройства и трудового посред-
ничества; 

4) сфера внутрифирменного (внутриотраслевого) 
регулирования трудовых отношений: 

5) сфера социально-психологической под-
держки незанятого населения и информационного 
содействия трудоустройству населения и подбору 
персонала. 

В первую группу вошли предприятия и орга-
низации, задачей которых является создание юри-
дических и организационных норм для функцио-
нирования инфраструктурных составляющих рын-
ка труда, проведение маркетинговых исследований 
на рынке труда и т.д.: Государственная инспекция 
труда в Омской области, департамент по труду Ом-
ской области, министерство сельского хозяйства и 
продовольствия Омской области, министерство тру-
да и социального развития Омской области, депар-
тамент службы занятости населения Омской обла-
сти,управление кадровой политики и муниципаль-
ной службы при мэрии г. Омска, Управление Феде-
ральной государственной службы занятости насе-
ления по Омской области при мэрии г. Омска. 

Ко второй группе учреждений инфраструктуры 
отнесены органы профориентации, переподготовки 
и повышения квалификации работников, которые 
формируют объем и структуру предложения на рын-
ке труда: ФГОУ ВПО «Омский государственный 
аграрный университет», Омский сельскохозяй-
ственный техникум, техникум мясной и молочной 
промышленности, строительный техникум, аграр-
ный техникум, институт агробизнеса ОмГАУ, НОУ 
«Академия АйТи», Центр обучения «Асот», группа 
компаний «Баланс», институт заочного обучения и 
повышения квалификации руководителей и специа-
листов АПК, учебный центр «Конкорди», Омский 



учебный центр Госкомстата России, НОУ «Омское 
зерно», учебный центр «Ориентир», некоммерчес-
кое партнерство «СибВКС», Управление образова-
ния при мэрии г. Омска, филиал Омского государст-
венного аграрного университета, г. Тара, Тарский 
сельскохозяйственный техникум, Тюкалинский 
сельскохозяйственный техникум. 

В третью группу вошли организации, зани-
мающиеся обеспечением системы социальной 
защиты от безработицы наименее конкуренто-
способных на рынке труда групп населения, разра-
боткой и реализацией мероприятий по стабилизации 
положения на рынке труда, работой по преду-
преждению массовых увольнений работников: 
департамент службы занятости Омской облает .i, 
центры занятости населения в административных 
округах г. Омска, молодежные центры занятости 
населения в административных округах г. Омска, 
центр занятости Омского района, центр содействия 
занятости учащейся молодежи, кадровые агентства, 
центры занятости в районах области. 

В составе четвертой группы — государственные 
и общественные структуры, занимающиеся выработ-
кой согласованных решений по определению и 
реализации государственной политики занятости 
населения Омской области: Омская областная 
общественная организация «Лига профессиональ-
ных управленцев», общественное объединение 
Федерации омских профсоюзов, Омская областная 
организация профсоюза работников АПК, Омская 
городская организация Профсоюз работников АПК, 
Омский областной координационный комитет содей-
ствия занятости населения. 

Пятую группу представляют учреждения, основ-
ное направление деятельности которых — финан-
совое и информационное обеспечение реализации 
механизма согласования спроса и предложения на 
рынке труда: ГОУ «Омский областной центр проф-
ориентации молодежи и психологической поддерж-
ки населения», Городская психологическая служба, 
Управление социальной поддержки населения при 
мэрии г. Омска, отделения Пенсионного фонда Рос-
сии по Омской области в административных окру-
гах г. Омска, отделы по назначению и выплате посо-
бий, компенсаций, оказанию социальной поддерж-
ки населению в административных округах г. Омска, 
консультационный пункт при управлении сельского 
хозяйства Тевризского района, консультационный 
пункт при администрации Муромцевского района. [5] 

Для комплексной оценки развития инфраструк-
туры аграрного рынка труда Омской области мы 

использовали две концепции: институциональную и 
функциональную. 

Институциональный пидход предусматривает 
оценку уровня развития организаци "1 и учреждений, 
в совокупности образующих инфраструктуру рын-
ка труда [4]. Для определения уровня развитости 
инфраструктуры ргшка аграрного труда Омской 
области нами было проведено изучение сущест-
вующих в Омск<;!' ооласти о ..новных звеньев инфра • 
структуры pi-mi-.ii аграрно.о труда, учтен как 
позитивный, так и иегатп -ими олыттрансформации, 
накопленный за годы реформ. На этой основе мы с 
привлечением экспертов выполнили оценку сос-
тояния развитости основных звеньев инфраструк-
туры рынка труда (табл. 1). 

Полученные в результате анализа данные поз-
воляют судить о состоянии инфраструктуры рынка 
труда Омской области. Он еще не сформировался и 
нередко действует как неорганизованный. 

Изучение практики реформирования АПК в 
целом и рынка аграрного труда в частности, анализ 
результатов экспертной оценки развитости инфра-
структуры рынка труда АПК раскрывают пробле-
мы информационного содействия трудоустройству 
населения, социально-психологической поддержки 
незанятого населения и управления инфраструк-
турой рынка труда. 

Наименее развитыми здесь являются учреждения, 
оказывающие консультационные услуги сельским 
работникам и работодателям. Слабо развита сеть 
управленческих организаций и профсоюзов, кото-
рые призваны оказывать маркетинговые услуги, при-
нимать стратегию по формированию кадров, прово-
дить мониторинг рынка труда, обеспечивать социаль-
ное партнерство на рынке труда. 

Не сформирована сеть служб, оказывающих 
услуги по психологической поддержке незанятых 
граждан. 

Не удовлетворяют существующих потребностей 
органы профориентации, переподготовки и повы-
шения квалификации работников сельского хозяй-
ства, формирующие объем и структуру предложения 
на рынке труда. Не получили развития консуль-
тационные пункты. По ряду причин экономического 
и правового характера рынок такого рода услуг раз-
вит недостаточно. 

Особое значение имеет развитость таких инсти-
тутов, играющих роль посредника на рынке труда, 
как департамент государственной службы занятос-
ти Омской области и частных посреднических орга-
низаций. 

Таблица 1 
Оценка состояния развитости основных звеньев инфраструктуры рынка труда ' 

Сфера деятельности институтов рынка труда 

Управление инфраструктурой рынка труда 

Профессиональное и дополнительное образование 

Трудоустройство и трудовое посредничество 

Внутрифирменное (внутриотраслевое) 
трудовых отношений 

регулирование 

Социально-психологическая поддержка незанятого населения 
и информационное содействие трудоустройству населения и 
подбору персонала 

Число организа-
ций, ед. 

18 

70 

15 

Сеть 
учреждений 

Правовое 
обеспечение 
деятельности 

Удовлетворение 
спроса 

на услуги 

+ _ д 0 20%- «++» - до 60%: «+++» - более 60% от 
•Аля количественного измерения применена шкала с у к р у г ш е н н ь ^ , о ^ ^ ^ ^ и н о м у к р к 1 е р 1 1 Ю 

Удовлетворения потребностей участников в услугах того или иного учреждения иифрасгру ун 



Анализ функционирования этих институтов 
показывает, что с их помощью не разрешаются 
проблемы рынка труда. Недостаток организации, 
разобщенность отдельных элементов инфраструк-
туры затрудняют выполнение необходимых задач. [2] 

Инфраструктура регионального аграрного рын-
ка труда начала формироваться лишь в последние 
годы и еще далеко не развита. И это при том, что 
основные показатели регионального аграрного рын-
ка труда, социальная, отраслевая и демографическая 
структура находятся в удручающем состоянии: ес-
тественное движение сельского населения свидетель-
ствует о депопуляции; происходит существенное ста-
рение сельского населения; неуклонно уменьшается 
число учащихся в сельских общеобразовательных 
школах; наблюдалось падение производства, сниже-
ние жизненного уровня на селе, негативная социаль-
но-демографическая ситуация побуждает выпуск-
ников сельских школ осваивать городские профес-
сии, происходит отток молодежи из села; сокращается 
количество людей, занятых в сельскохозяйственном 
производстве; в большинстве районов перестала 
действовать система массового обучения рабочих 

по повышению квалификации, не проводится их 
аттестация; остается высокой текучесть рабочих 
кадров. 

Функциональный подход предусматривает оцен-
ку полноты выполнения всех маркетинговых функ-
ций институтами инфраструктуры рынка труда АПК 
в процессе разработки и осуществления государ-
ственной политики содействия занятости населения, 
поиска контрагента (работы или работника), сбора 
информации, отбора, заключения контрактов, веде-
ния переговоров (табл. 2). 

Анализируя полученные в ходе исследования дан-
ные, можно отметить, что наиболее острой является 
проблема финансового и информационного обес-
печения рынка аграрного труда, не в полной мере 
удовлетворена потребность населения в психо-
логической и социальной поддержке, что объясняет-
ся недостаточной развитостью соответствующих 
институтов инфраструктуры. 

Также недостаточно полно реализуется выра-
ботка согласованных решений по определению и 
реализации государственной политики занятости 
населения Омской области, определение при-

Таблица 2 
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Создание юридических и организационных норм для функционирования инфраструктурных 
составляющих рынка труда 

+ + 

Разработка территориально-отраслевых балансов трудовых ресурсов + + 
Проведение маркетинговых исследований, мониторинга на рынке труда + + + + 
Формирование объема и структуры предложения на рынке труда + + + + 
Обеспечение системы социальной защиты от безработицы наименее конкурентоспособных на 
рынке труда групп населения 

+ + + + + 

Разработка и реализация мероприятий по стабилизации положения на рынке труда + + + + 

Сохранение существующих и создание новых рабочих мест, организация временных и 
общественных работ 

+ + + 

Определение и изменение порядка и условий назначения и выплаты пособия по безработице и 
стипендий 

+ + + 

Профессиональная подготовка, повышение квалификации и переподготовка безработных 
граждан 

+ + + + + 

Обслуживание социального партнерства + + 
Выработка согласованных решений по определению и реализации государственной политики + 4- + + 
Содействие разработке и реализации областных целевых программ по проблемам занятости 
населения Омской области 

+ + 
+ 

+ + 

Формирование предложений по финансированию мероприятий содействия занятости 
населения Омской области 

+ + + 

Финансовое и информационное обеспечение на рынке труда + 

Оказание психологической и социальной поддержки населению + 

Поиск контрагента (работы или работника) + + 
+ 

• Для количественного измерения применена шкала с укрупненными оценками: «+» - до 20%; «++» - до 60%; «+++» - более 60% 
полноты выполнения функций тем или иным учреждением инфраструктуры. 



оритетов государственной политики занятости 
населения с учетом социально-экономической си-
туации в Омской области. 

Существуют сложности с разработкой и реализа-
цией мероприятий по стабилизации положения на 
рынке аграрного труда Омской области. 

Недостаточно реализуется разработка терри-
ториально-отраслевых балансов трудовых ресурсов, 
это следствие структурной перестройки экономики, 
особенно затронувшей сельское хозяйство Омской 
области. 

В современных условиях удовлетворение потреб-
ностей реформируемого рыночного хозяйства -
основной элемент процесса преобразований. Роль 
государства в этих условиях должна состоять в 
анализе действий хозяйствующих субъектов, сборе 
и распространении рыночной информации, поддерж-
ке образовательной н научной деятельности, ужесто-
чении стандартов образования и переподготовки, 
содействии процессам кооперирования участников 
рыночных отношений. 

В настоящее время на формирование регио-
нального аграрного рынка труда существенное влия-
ние оказывают следующие факторы: 

— общий спад сельскохозяйственного произ-
водства; 

— диспаритет цен (на продукцию промыш-
ленности и сельского хозяйства), затрудняющий 
создание дополнительных рабочих мест и ввод но-
вого оборудования; 

— территориальная удаленность сельских по-
селений и неудовлетворительное состояние транс-
портного сообщения, сводящие к минимуму воз-
можности поиска работы; отсутствие в некоторых 
населенных пунктах работодателей; 

— отсутствие развитого рынка жилья в сельской 
местности, что снижает мобильность работников; 

— сложности в получении новой профессии плюс 
низкая информативность работников; 

— ограниченность сфер приложения труда. 
Наряду с этим за последние годы произошли 

значительные изменения в содержании и характере 
сельскохозяйственного труда, которые заклю-
чаются, во-первых, в моральном старении и отми-
рании одних профессий и специальностей и возник-
новении новых; во-вторых, в повышении сложнос-
ти сельскохозяйственного труда и возрастании про-
фессиональных требований к работникам; в-третьих, 
в увеличении удельного веса работников механи-
зированного труда. [4] 

В связи с этим переход к рыночным отношениям 
требует перестройки системы мышления специа-
листов, пересмотра концепций управления произ-
водством, выработки нового типа экономического 
поведения хозяйствующих субъектов. Реформи-
рование аграрного сектора экономики со всей 
остротой обнажило несоответствие образова-

тельного и профессионального уровг.я многих руко-
водителей и специалистов АПК сложности решае-
мых задач. 

Оценка уровня развитости инфраструктуры 
рынка труда АПК Омской области и состава функ-
ций, реализуемых ее институтами, позволяет сделать 
ряд выводов: 

1) наименее развитыми являются учреждения, 
оказывающие кон- } льтац) .энные услуги сельским 
работникам и раостодателям. не сформирована сеть 
служб, оказывающих v-д ч и по психологической 
подлур^ке незанятых граждан. Наиболее острой яв-
ляемся проблема финансового и информационного 
обеспечения рынка аграрного труда, не в полной ме-
ре удовлетворена потребность населения в психо-
логичьскойи социальной поддержке; 

2) слабо развита сеть управленческих орга-
низаций и профсоюзов, недостаточно полно реали-
зуется выработка согласованных решений по опре-
делению и реализации государственной политики 
занятости населения Омской области, определение 
приоритетов государственной политики занятости 
населения с учетом социально-экономической 
ситуации в Омской области. 

Не удовлетворяют существующих потребностей 
органы профориентации, переподготовки и повы-
шения квалификации работников сельского хозяй-
ства. 
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СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ 
ФОРМИРОВАНИЯ ИМИДЖА 
ПРЕДПРИЯТИЯ 

У На основании анализа цепочки ценности предприятия и маркетингового окружения 

о предприятия сформулированы три стратегические задачи имиджа: формирование 
информационного, эмоционального и мотивационного поля с целью достижения вы-
сокого уровня лояльности бизнес-окружения и конечных потребителей. 

Имидж предприятия (так же как имидж торговой 
марки или товара) конструируется в рамках марке-
тинговых коммуникаций, его формирование являет-
ся частью коммуникационной деятельности пред-
приятия, которая предполагает наличие планируе-
мых и целенаправленных коммуникаций со всеми 
субъектами маркетингового окружения. Имидж 
призван решать определенный круг задач: форми-
рование информационного, эмоционального, моти-
вационного поля для достижения высокого уровня 
лояльности маркетингового окружения. 

Создание благоприятного имиджа становится 
одним из ключевых направлений в деятельности 
предприятия, наряду с производственной, ком-
мерческой, сбытовой, коммуникационной. Если 
производственная и коммерческая деятельности 
непосредственно связаны с показателями эконо-
мической эффективности (производство, сбыт, 
рентабельность), то имидж относится к эконо-
мической эффективности деятельности предприя-
тия опосредованно — через коммуникационную 
эффективность. Другими словами, на экономи-
ческую эффективность оказывает влияние коммуни-
кационная эффективность, основу которой являет-
ся представление рынка об уровне качества, надеж-
ности, уровне сервиса и т. д. 

В итоге мы можем выдвинуть гипотезу, что имидж 
может быть включен в перечень ключевых факто-
ров успеха организации и является важным факто-
ром формирования внешнего конкурентного пре-
имущества. Для подтверждения этой гипотезы был 

проведен опрос трехсот руководителей производ-
ственных, коммерческих организаций и организа-
ций в сфере услуг (по 100 респондентов в каждой 
группе предприятий). 

На первом этапе исследования необходимо было 
выявить общий перечень факторов успеха, которые 
считают ключевыми руководители и выбрать самые 
рейтинговые из названных. Полный перечень клю-
чевых факторов успеха был составлен нами на осно-
ве классификации А. А. Томпсона, А. Дж. Стриклен-
да [1], а затем разделен на группы: зависящие от 
технологии, относящиеся к производству, отно-
сящиеся к реализации, относящиеся к персоналу и 
управлению. В таблице 1 приведены средние пока-
затели ключевых факторов успеха в завоевании 
конкурентных преимуществ всех типов, которые 
руководители оценивали по 10-балльной шкале по 
значимости. 

Изданных, приведенных в таблице и на рисунке, 
видно, что руководители производственных пред-
приятий и предприятий сферы услуг ставят комму-
никации на второе место по значимости, коммерчес-
кие же предприятия выдвигают коммуникации на 
первое место. 

Таким образом, данные опросов подтверждают 
тезис о том, что имидж является одним из ключевых 
факторов успеха в обеспечении внешнего кон-
курентного преимущества организации. Пред-
приятия, учитывающие роль имиджа в маркетин-
говом процессе, как правило, оказываются более 
успешными, а те из них, кто профессионально 

Таблица 1 
Оценка значимости ключевых факторов успеха в деятельности организации 

в условиях конкурентного рынка 

Факторы успеха 
Предприятия 

Факторы успеха 

Производственные Коммерческие Сфера услуг 

Технологические 4,8 3,5 4.0 

Производственные 6.6 5,5 6,2 

Маркетинговые 7,1 6,2 4,7 

Профессиональной компетентности 6,2 4,7 6,8 

Управленческие 6,4 5,8 3,9 

Коммуникационные 6,9 7.3 6,6 



Рис. 1. Окружение товара как цепочка ценности 
предприятия 

подходит к п л а н и р о в а н и ю и осуществлению реклам-
ной д е я т е л ь н о с т и , д о с т и г а ю т к о н к у р е н т н ы х пре-
имуществ и у д е р ж и в а ю т и х в т е ч е н и е длительного 
времени. 

Экономически э ф ф е к т и в н ы й маркетинг-менедж-
мент современного п р е д п р и я т и я как никогда зависит 
от того, н а с к о л ь к о к а ж д а я стадия создания цепочки 
ценности: продукт — с е р в и с н о е обслуживание - пер-
с о н а л — к о м м у н и к а ц и и и т. д. — удовлетворяют по-
требностям партнеров по б и з н е с у и конечных потре-
бителей. П о сути, ц е п о ч к а ц е н н о с т и предприятия 
представляет собой т о в а р и его о к р у ж е н и е — поле, 
на к о т о р о м р а з в и в а е т с я к о н к у р е н ц и я в отрасли, на-
чиная с т о в а р а (его главной полезной функции (ГПФ) 
и д о п о л н и т е л ь н ы х ф у н к ц и й (ДФ) — в период ста-
н о в л е н и я р ы н к а , з а т е м а к ц е н т ы к о н к у р е н ц и и 
с м е щ а ю т с я в с т о р о н у с е р в и с а , г арантий , ф о р м ы 
оплаты — на р а з в и в а ю щ е м с я рынке , и наконец, на 
н а с ы щ е н н о м р ы н к е - репутации , и м и д ж а предприя-
тия или и м и д ж а т о р г о в о й м а р к и . О к р у ж е н и е товара 
как ц е п о ч к а ц е н н о с т и п р е д п р и я т и я представлена 
нами на р и с . 1 и п р е д с т а в л я е т собой модель трех-
у р о в н е в о г о п о з и ц и о н и р о в а н и я для создания уни-
кального и м и д ж а п р е д п р и я т и я для производствен-
ного, к о м м е р ч е с к о г о или с е р в и с н о г о предприятия. 

Если учесть , ч т о ц е н н о с т ь к а ж д о г о з в е н а этой 
цепочки возрастает , мы п р и х о д и м к пониманию того, 
что в ы б о р п о т р е б и т е л я н а м а с с о в о м р ы н к е одно-
родных т о в а р о в и услуг н а ч и н а е т с я с выбора пред-
приятия, в к о т о р о м он н а м е р е н совершить покупку. 
Причем п е р в ы й этап п р и н я т и я р е ш е н и я о покупке 
(поиск и н ф о р м а ц и и ) н а ч и н а е т с я с поиска устояв-
шейся, с у щ е с т в у ю щ е й и н ф о р м а ц и и о предприятии, 
его товарах и р е п у т а ц и и (имидже) . 

И м и д ж п р е д п р и я т и я (так ж е к а к и м и д ж торговой 
марки или товара) к о н с т р у и р у е т с я в рамках марке-
тинговых к о м м у н и к а ц и й , его ф о р м и р о в а н и е являет-
ся частью к о м м у н и к а ц и о н н о й деятельности. 

П р а к т и к а п о к а з ы в а е т , ч т о н а м н о г и х п р е д -
приятиях к о м м у н и к а ц и о н н а я деятельность сводится 
к о д н о н а п р а в л е н н ы м и н е с о г л а с о в а н н ы м отправ-
л е н и я м и с о о б щ е н и я м , п р и э т о м н е о б х о д и м о с т ь 
постоянных к о м м у н и к а ц и й со в с е м и участниками 
маркетингового п р о ц е с с а п о ч т и не осознается и не 
ф о р м а л и з у е т с я . Э т о п р и в о д и т к тому, что пред-
приятие в о с п р и н и м а е т с я п о - р а з н о м у каждой из тех 
групп, с к о т о р о й п р е д п р и я т и е в с т у п а е т в ком-
муникации. 

К о м м у н и к а ц и о н н а я деятельность п р е д п р и я т и я 
предполагает наличие планируемых и целенаправ-
ленных коммуникаций со всеми субъектами марке-
тингового о к р у ж е н и я . О с н о в о й тлких коммуника -
ц и й я в л я ю т с я и н т е г р и р о в а н н ы е м а р к е т и н г о в ы е 
к о м м у н и к а ц и и (реклама, с т и м у л и р о в а н и е сбыта , 
паблик рилейшно . д и р е к т - м а р к е т ь н г и др.). Ц е л ь 
к о м м у н и к а ц и й — с о з д а н и е к о м м у н и к а ц и о н н о г о 
поля, в котором имидж предприятия воспринимает-
ся одинаково luvMH участниками м а р к е т и н г о в о г о 
процесса: непротиворе"ИБы;ч, убедительным, целост-
ным 

Предприятие и участники маркетингового про-
цесса в з а и м о д е й с т в у ю т друг с другом на р а з н ы х 
у р о в н я х и с р а з н ы м и ц е л я м и , ф о р м и р у я о п р е -
делённое коммуникационное поле, которое харак-
т е р и з у е т с я н а с ы щ е н н о с т ь ю и д о с т о в е р н о с т ь ю 
и н ф о р м а ц и и , в и з у а л ь н о й о т л и ч и м о с т ь ю и у з н а -
в а е м о с т ь ю , у р о в н е м д о в е р и я . В э т о м к о м м у н и -
кационном поле предприятием могуг одновременно 
осуществляться р а з н о с т о р о н н и е к о м м у н и к а ц и и с 
различными группами и б и з н е с - с т р у к т у р а м и , как 
показано на рис. 2. 

Субъекты коммуникации верхнего ряда (партне-
ры по бизнесу, клиенты и потребители) , как прави-
ло, проявляют положительную р е а к ц и ю к деятель-
ности предприятия, тогда как субъекты н и ж н е г о ря-
да (структуры власти, средства массовой информа-
ции и конкуренты) , нередко проявляют негативное 
отношение к предприятию. Заметим, что субъекты 
коммуникации верхнего ряда имеют о т н о ш е н и е не 
только к предприятию, но и к продукции этого пред-
приятия, тогда как субъекты коммуникации нижнего 
ряда не и м е ю т н е п о с р е д с т в е н н о г о о т н о ш е н и я к 
продукции. 

Д р у г и м и словами , с о з д а н и е п о л о ж и т е л ь н о г о 
имиджа предполагает д о с т и ж е н и е положительной 
р е а к ц и и в е р х н е г о и н и ж н е г о рядов с п о м о щ ь ю 
маркетинговых коммуникаций и одним из лучших 
с р е д с т в д о с т и ж е н и я у к а з а н н о й ц е л и я в л я е т с я 
рекламная кампания. Ещё недавно рекламная кам-
пания рассматривалась как одно из средств прод-
в и ж е н и я т о в а р о в или т о р г о в ы х м а р о к . С е г о д н я 
рекламная кампания призвана ф о р м и р о в а т ь поло-
ж и т е л ь н о е о т н о ш е н и е р ы н к а к п р е д п р и я т и ю , а 
значит, служить целям ф о р м и р о в а н и я его имиджа . 
В р а м к а х п р е д н а м е р е н н ы х и п л а н и р у е м ы х ком-
муникаций с обратной связью имидж п р и з в а н ре-
шать определенный круг задач. Комплекс таких за-
дач м о ж н о о п и с а т ь к а к ф о р м и р о в а н и е и н ф о р -
мационного, эмоционального, мотивационного поля 
с помощью рекламной кампании, рис. 3. 

Для каждого с у б ъ е к т а к о м м у н и к а ц и и сущест-
вуют свои методы и средства формирования имид-
жа, но р о л ь р е к л а м ы п р е д с т а в л я е т с я н а и б о л е е 

Структуры 
власти 

Средства 
массовой 

информации 

Конкуренты 

Рис. 2. Коммуникационное поле предприятия 



Рис. 3. Стратегические задачи по формированию имиджа 

з н а ч и м о й , т а к к а к с п о м о щ ь ю р е к л а м н о й комму-
н и к а ц и и до адресатов доводится и н ф о р м а ц и я , несу-
щ а я в себе э л е м е н т ы у з н а в а н и я и и д е н т и ф и к а ц и и — 
название , к о м п о н е н т ы ф и р м е н н о г о стиля, реклам-
н ы й о б р а з ( п е р с о н а ж ) и слоган ( р е к л а м н ы й д е в и з 
компании, с о п р о в о ж д а ю щ и й р е к л а м н у ю кампанию). 
Рассмотрим с т р а т е г и ч е с к и е задачи б о л е е подробно, 

1. Ф о р м и р о в а н и е и н ф о р м а ц и о н н о г о поля: повы-
ш е н и е и з в е с т н о с т и и у з н а в а е м о с т и , и д е н т и ф и к а ц и я 
п р е д п р и я т и я (бизнеса или т о р г о в о й марки) , выделе-
н и е в к о н к у р е н т н о й с р е д е , н а д е л е н и е з н а ч и м ы м 
с о ц и а л ь н ы м с т а т у с о м , в о з м о ж н о с т ь с о з д а в а т ь 
д о п о л н и т е л ь н ы е и н ф о р м а ц и о н н ы е п о т о к и о пред-
п р и я т и и и его п р о д у к т а х ч е р е з р е ф е р е н т н ы х лиц, 
лояльных потребителей . 

2. Ф о р м и р о в а н и е э м о ц и о н а л ь н о г о поля: ф о р м и -
р о в а н и е яркого о б р а з а в с о з н а н и и п о т р е б и т е л е й и 
з н а ч и м ы х групп о б щ е с т в е н н о с т и , ф о р м и р о в а н и е 
д о в е р и я и б л а г о п р и я т н о г о впечатления , наделение 
п р е д п р и я т и я (бизнеса или т о р г о в о й марки) допол-
н и т е л ь н ы м и — э м о ц и о н а л ь н ы м и и с о ц и а л ь н ы м и 
ценностями. 

3. Ф о р м и р о в а н и е м о т и в а ц и о н н о г о поля: «связы-
вание» с о ц и а л ь н о й ц е н н о с т и п р е д п р и я т и я (бизнеса 
и л и т о р г о в о й м а р к и ) с с о ц и а л ь н ы м и ц е н н о с т я м и 
п о т р е б и т е л е й и о п о с р е д о в а н н о е в л и я н и е на расши-
р е н и е сбыта и м а р о ч н о г о портфеля . 

П р и п л а н и р о в а н и и к о м м у н и к а ц и й по ф о р м и -
р о в а н и ю и м и д ж а п р е д п р и я т и я н е о б х о д и м о учиты-
вать с л е д у ю щ и е ф а к т о р ы : 

— с т р у к т у р у к о м м у н и к а ц и о н н о г о поля пред -
приятия; 

— у р о в е н ь и з в е с т н о с т и в к л и е н т с к о й и потреби-
тельской среде; 

— н е п о с р е д с т в е н н о е о к р у ж е н и е п р е д п р и я т и я и 
р е а к ц и я целевого р ы н к а , в ы р а ж е н н а я в категориях 
известности, доверия , п р и в е р ж е н н о с т и ; 

— у р о в е н ь л о я л ь н о с т и м а р к е т и н г о в о г о о к р у -
жения. 

И м и д ж ф о к у с и р у е т к о м м у н и к а ц и о н н ы е стра-
тегии предприятия , создавая в и з у а л ь н о отличимый 
образ в с о з н а н и и п о т р е б и т е л е й . Все с о с т а в л я ю щ и е 
к о м п л е к с а м а р к е т и н г а («4P») о б л а д а ю т и н ф о р -
м а ц и о н н ы м п о т е н ц и а л о м , к о т о р ы й м о ж е т б ы т ь 
передан тем или и н ы м с у б ъ е к т а м к о м м у н и к а ц и и с 
ц е л ь ю с о з д а н и я к о н к у р е н т н о г о п р е и м у щ е с т в а за 
с ч е т у н и к а л ь н о г о т о в а р н о г о и л и к о м м е р ч е с к о г о 
п р е д л о ж е н и я . С е г о д н я все п р е д п р и я т и я стараются 
с м е с т и т ь а к ц е н т ы с в о и х м а р к е т и н г о в ы х п р е д -
л о ж е н и й в с т о р о н у п р е д л о ж е н и я к о м п л е к с а «луч-
ш и й товар» + « с а м ы й ш и р о к и й а с с о р т и м е н т » + 
«самый лучший сервис» + « с а м ы е выгодные усло-
в и я п р о д а ж и » , что , б е з у с л о в н о , т р е б у е т ф о р м и -
р о в а н и я с и л ь н о г о ( с п о с о б н о г о о к а з ы в а т ь п о л о -
ж и т е л ь н о е для п р е д п р и я т и я в л и я н и е на м а р к е -
тинговое о к р у ж е н и е ) имиджа. 

С и л ь н ы й и м и д ж становится н е о б х о д и м ы м усло-
вием д о с т и ж е н и я п р е д п р и я т и е м устойчивого конку-
р е н т н о г о п р е и м у щ е с т в а и в ы с т у п а е т о д н и м из 
и н с т р у - м е н т о в д о с т и ж е н и я т е к у щ и х и п е р с п е к -
т и в н ы х с т р а т е г и ч е с к и х целей л ю б о г о предприятия . 
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РОЛЬ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЙ 
СТРУКТУРЫ В РАЗВИТИИ 
ЭКОНОМИКИ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
В данной статье предлагается современный подход к анализу экономической систе-
мы и ее подсистемы предпринимательства через изучение институтов, под которыми 
понимаются правила и нормы поведения, установленные в обществе. 

Р а с к р ы т ь и п р о а н а л и з и р о в а т ь п р о б л е м у npez 
п р и н и м а т е л ь с т в а с е г о д н я м о г у т п о м о ч ь с о ц и о -
культурный и и н с т и т у ц и о н а л ь н ы й подходы к эко-
номике, к о т о р ы е в с в я з и с п р о и с х о д я щ и м и транс-
ф о р м а ц и о н н ы м и п р о ц е с с а м и становятся актуальны. 

П р е д с т а в и т е л и с о ц и о к у л ь т у р н о г о п о д х о д а 
А. С. А х и е з е р и Н. И. Л а п и н выделяются строгостью 
и л а к о н и ч н о с т ь ю о п р е д е л е н и я и с х о д н ы х методо-
логических п р е д п о с ы л о к и тщательностью обосно-
вания используемых понятий. П р и социокультурном 
подходе в ц е н т р е в н и м а н и я исследователя находил -
ся ч е л о в е к а к т и в н ы й (homo act ivus) , я в л я ю щ и й с я 
многомерным б и о - с о ц и о - к у л ь т у р н ы м существом и 
субъектом д е й с т в и я [1], его нравственность , состав-
ляющая о с н о в а н и е л ю б о й культуры [2]. 

Тем с а м ы м п р е д п р и н и м а е т с я попытка выявить 
с у щ н о с т н ы е ц е н н о с т н ы е и э т и ч е с к и е х а р а к т е -
ристики социальных субъектов , определяемые куль-
т у р н ы м д о л г о в р е м е н н ы м к о н т е к с т о м , поскольку 
культура, к а к справедливо замечают сторонники 
данного подхода, пронизывает все без исключения 
состояния социальной жизни. П р и этом авторы кон-
центрируются н а р а с с м о т р е н и и , п р е ж д е всего, осно-
вополагающих ц е н н о с т е й с о ц и а л ь н ы х групп, наи-
более з н а ч и м ы х для х а р а к т е р и с т и к и социокуль-
турного т и п а общества . 

На о с н о в е а н а л и з а о т е ч е с т в е н н о й и с т о р и и и 
Лапин, и А х и е з е р о т н о с я т Р о с с и ю к традициона-
листскому о б щ е с т в у , в к о т о р о м все время не уда-
в а л о с ь о с у щ е с т в и т ь г л у б о к у ю и н е о б х о д и м у ю 
либеральную м о д е р н и з а ц и ю . П о э т о м у Россия пони-
мается к а к « р а с к о л о т о е о б щ е с т в о » (Ахиезер) или 
«кризисный социум» (Лапин), в котором наблюдает-
ся з а с т о й н о е п р о т и в о р е ч и е м е ж д у к у л ь т у р о й и 
х а р а к т е р о м с о ц и а л ь н ы х о т н о ш е н и й , когда блоки-
руются м е х а н и з м ы о б щ е с т в е н н о г о развития. 

Так , Н . И . Л а п и н н а о с н о в а н и и с о б с т в е н н ы х 
исследований о т н о с и т Р о с с и ю к о б щ е с т в у с господ-
ством традиционалистских ценностей, в которых 
существует п р и о р и т е т п р е д п и с а н н ы х норм и правил 
поведения с у б ъ е к т о в ( т р а д и ц и о н н ы х действий) по 
сравнению с в о з м о ж н о с т я м и и н н о в а ц и о н н ы х дейст-
вий. Тем самым о т м е т а е т с я и н н о в а ц и я как источник 
э в о л ю ц и о н н ы х п р е о б р а з о в а н и й э к о н о м и ч е с к и х 
отношений в России. Другой тип о б р а з у ю т западные 
о б щ е с т в а , в к о т о р ы х п р и о р и т е т о т д а е т с я либе-
ральным ценностям, или свободам и ответственности 
людей, в о з м о ж н о с т я м для ц е л е р а ц и о н а л ь н ы х инно-
вационных действий . 

По А. А х и е з е р у , т о р м о з о м р а з в и т и я является 
раскол в о б щ е с т в е н н о м с о з н а н и и , б л о к и р у ю щ и й 
переход о б щ е с т в а к с о с т о я н и ю более эффективного 
воспроизводства и в ы ж и в а н и я . Инверсия , как логи-
ческая ф о р м а м ы ш л е н и я , в о з н и к а е т вместе с куль-
турой. С о ц и о к у л ь т у р н а я с т о р о н а этого процесса 

заключается в росте несоответствия между слож-
ностью проблем, которые встают перед обществом, 
и недостаточной способностью их разрешать . «Хро-
мающие р е ш е н и я получают свое в ы р а ж е н и е в том, 
что р а з н ы е их аспекты могут быть з акреплены за 
разными инс титутами, группами, порождая не столь-
ко т е н д е н ц и ю к поиску м е р ы на основе синтеза , 
сколько инверсии, р а з р ы в а ю щ и е целое на части, не-
сущие в себе по тенциал взаимного разрушения» [3]. 

Все сказанное позволяет сделать вывод: социо-
культурный подход выделяет постоянные , устой-
ч и в ы е о с н о в а н и я к у л ь т у р ы , о б у с л а в л и в а ю щ и е 
развитие российского общества и его подсистем — 
экономики, политики, права и социального факто-
ра. Они ф и к с и р у ю т с я как данность, к которой мож-
но п р и с п о с а б л и в а т ь с я , но в р я д ли п е р с п е к т и в н о 
бороться. Эти сложные социокультурные условия 
ф о р м и р у ю т д е л о в у ю среду, в к о т о р о й д е й с т в у е т 
российский предприниматель на протяжении дли-
тельного исторического периода. 

Р а с к р о е м о с о б е н н о с т и и н с т и т у ц и о н а л ь н о г о 
подхода. 

,С р а з в и т и е м э к о н о м и ч е с к о й н а у к и ф о р м и -
ровались различные подходы к пониманию эконо-
мического поведения . Так, в классической ш к о л е 
экономическое поведение есть поведение рацио-
нальное, м а к с и м и з и р у ю щ е е полезность , индиви-
д у а л и с т и ч е с к о е , о с н о в а н н о е на у с т о й ч и в о с т и 
предпочтений и полноте и н ф о р м а ц и и . Данная мо-
дель подверглась критике со стороны институцио-
налистов начала XX века, а позднее — неоинсти-
т у ц и о н а л и с т о в . С ц е л ь ю к о м п е н с а ц и и о г р а н и -
ченности неоклассической модели было предложе-
но у ч и т ы в а т ь п р и а н а л и з е ф а к т о р ы н е п о л н о т ы 
и н ф о р м а ц и и , о ж и д а н и й и влияния коллективных 
действий и институтов. В целом институционалисты 
смогли сделать практически о б щ е п р и з н а н н ы м тот 
факт , что б е з учета с о ц и а л ь н о - п с и х о л о г и ч е с к и х 
факторов экономического поведения экономичес-
кая теория не сможет выполнять свою прогностичес-
кую функцию. Согласно известному определению 
лауреата Н о б е л е в с к о й п р е м и и Д, Норта институ-
ты - это «правила игры» в обществе, которые орга-
низуют взаимоотношения между людьми и струк-
т у р и р у ю т стимулы обмена во всех его с ф е р а х -
политике, социальной с ф е р е и экономике [4, с. 6). 

Следует четко понимать, что и неоклассические, 
и институциональные т е о р и и п р е д н а з н а ч е н ы для 
о п и с а н и я одного и того ж е т и п а э к о н о м и ч е с к о й 
системы, при которой жили и живут их создатели [5]. 
В этом смысле справедливо у т в е р ж д е н и е амер и-
канского э к о н о м и с т а и и с т о р и к а э к о н о м и ч е с к о й 
мысли Р.Л. Хайлбронера [6] о том, что экономичес-
кая наука западных стран соответствует социаль-
ному порядку капитализма, она представляет собой 



с в о д з н а н и й и у б е ж д е н и й п р е ж д е в с е г о о н е м : 
«Достойная р е а к ц и я э к о н о м и ч е с к о й н а у к и д о л ж н а 
з а к л ю ч а т ь с я в том, ч т о б ы п р и з н а т ь в з а и м о п е р е п л е -
т е н н о с т ь социальной с и с т е м ы и социального поряд-
ка, к о т о р а я я в л я е т с я у н и к а л ь н ы м и с т о р и ч е с к и м 
с в о й с т в о м к а п и т а л и з м а , а т а к ж е п р и з н а т ь н е и з -
б е ж н о с т ь и с к а ж е н и й , в о з н и к а ю щ и х п р и л ю б ы х 
п о п ы т к а х описать одно в о т р ы в е от другого. О д н и м 
словом, э к о н о м и ч е с к а я н а у к а д о л ж н а о с о з н а т ь с е б я 
самое не только как а н а л и т и ч е с к у ю дисциплину , н о 
и как идеологию». 

Это положение доказывает , что п р е д л о ж е н н ы е на 
о с н о в е з а п а д н о г о н е о и н с т и т у ц и о н а л и з м а и с с л е -
д о в а т е л ь с к и е с х е м ы н е п о з в о л я ю т в п о л н о й м е р е 
а н а л и з и р о в а т ь и о б ъ я с н я т ь те с о с т а в л я ю щ и е эволю-
ц и и р о с с и й с к о г о о б щ е с т в а , к о т о р ы е с в я з а н ы с 
р а з в е р т ы в а н и е м с л о ж и в ш и х с я , и с т о р и ч е с к и при-
с у щ и х с т р а н е с о ц и а л ь н ы х , в т о м ч и с л е э к о н о -
м и ч е с к и х и п р е д п р и н и м а т е л ь с к и х институтов . Кро-
ме того, о б ы ч н ы е методы в в е д е н и я с о в е р ш е н о новых 
п о н я т и й из другой к а п и т а л и с т и ч е с к о й с р е д ы приво-
д я т к р а с х о ж д е н и ю з а и м с т в о в а н н ы х н а з в а н и й и 
р е а л ь н о г о э к о н о м и ч е с к о г о с о д е р ж а н и я . «Русская 
д е й с т в и т е л ь н о с т ь , о б о з н а ч а е м а я з а и м с т в о в а н н ы м 
т е р м и н о м , не у к л а д ы в а е т с я в него, н е у з н а е т себя в 
нем. Эти слова с т а н о в я т с я з н а к а м и д р у г о й ж и з н и ; в 
то ж е в р е м я п р о и с х о д и т к а к бы п о д м е н а сути» [7]. 

Следует отметить, что институциональное направ-
л е н и е э к о н о м и ч е с к о й м ы с л и , и м е ю щ е е в с в о е й 
основе ф и л о с о ф с к о е о б о с н о в а н и е , н е р а з в и в а е т с я 
сегодня, например, в США. О д н а к о достаточно плодо-
т в о р н о р а с ц в е т а е т в с о в р е м е н н о й с р е д е р о с с и й с к и х 
исследователей . И н с т и т у ц и о н а л ь н о е н а п р а в л е н и е 
э к о н о м и к и , п р и в н е с е н н о е н а р о с с и й с к у ю почву, 
п е р е р а б а т ы в а е т с я к с у щ е с т в у ю щ и м у нас условиям. 
В д а н н о м н а п р а в л е н и и р а б о т а ю т у ч е н ы е С. Авдаше-
ва, О.Э. Бессонова , A.B. Бузгалин, А.И. М. Дерябина , 
Т.Н. Заславская , С.Г. К и р д и н а , Колганов , Я. Кузь-
минов, А.Н. Олейник, Ю. Ольсевич, В.М. Полтерович, 
В.В. Радаев, Р.В. Рывкина, А.Е. Шаститко, Е. Г. Ясин и др. 

К а к п и ш е т И.Д. А ф а н а с е н к о : « О б н а р у ж и л о с ь 
н е с о в е р ш е н с т в о а б с т р а к т н о - д е д у к т и в н о г о метода, 
п р и м е н я е м о г о при а н а л и з е э к о н о м и ч е с к и х явлений. 
О н и г н о р и р о в а л среду, в к о т о р о й о с у щ е с т в л я л о с ь 
о б щ е с т в е н н о е п р о и з в о д с т в о и ф о р м и р о в а л с я пред-
п р и н и м а т е л ь : и с т о р и ю , г е о г р а ф и ю , п с и х о л о г и ю , 
э тику , п р а в о , с п е ц и ф и ч е с к и е ч е р т ы , н а л а г а е м ы е 
культурой и н а ц и о н а л ь н ы м менталитетом» [8]. 

Р а з в и т и е и у с л о ж н е н и е с о ц и а л ь н о - э к о н о м и ч е с -
к и х о т н о ш е н и й идет в к у п е с э в о л ю ц и е й институтов . 
А к с и о м о й для н е о и н с т и т у ц и о н а л и с т о в явля ется тот 
факт , что и г н о р и р о в а н и е — с о з н а т е л ь н о е или бес-
сознательное — роли и значения институтов и инсти-
т у ц и о н а л ь н ы х и з м е н е н и й , н е с о в м е с т и м о с т ь пред-
лагаемых м е р по э к о н о м и ч е с к о м у р е ф о р м и р о в а н и ю 
г о с п о д с т в у ю щ е й в о б щ е с т в е и е р а р х и и институтов 
изначально о б р е к а ю т р е ф о р м ы на неудачу. 

Р ы н о к к а к институт о с н о в ы в а е т с я на целом ком-
п л е к с е н о р м , к о т о р ы е и н д и в и д ы и с п о л ь з у ю т п р и 
о р г а н и з а ц и и э к о н о м и ч е с к и х в з а и м о д е й с т в и й . Э т и 
нормы, к о т о р ы е м о ж н о н а з в а т ь к о н с т и т у ц и е й рын-
ка, в к л ю ч а ю т у т и л и т а р и з м , ц е л е р а ц и о н а л ь н о е дей-
с т в и е , д о в е р и е , э м п а т и ю , с в о б о д у и л е г а л и з м . 
Последняя н о р м а п р е д п о л а г а е т у в а ж е н и е и добро-
в о л ь н о е п о д ч и н е н и е з а к о н у , с п е ц и ф и ц и р у ю щ е м у 
п р а в о с о б с т в е н н о с т и . (9, с. 113]. И з у ч а я н о р м ы , 
п р и с у щ и е р ы н о ч н о й э к о н о м и к е , и н о р м ы , р а с -
п р о с т р а н е н н ы е и п р о д о л ж а ю щ и е д е й с т в о в а т ь в 
с о в р е м е н н о й России, А Н. О л е й н и к п р и в о д и т срав-
н е н и е в виде таблицы. 

Таблица 
Нормы рыночной и командной экономики 

Конституция рынка Конституция командной 
экономики 

Сложный утилитаризм Простой и ограниченный 
утилитаризм 

Целерациональной действие Ценностно-рациональное 
действие 

Деперсонифицированное 
доверие 

Персонифицированное 
доверие 

Эмпатия «Ты-мне, я-тебе» 
Свобода в позитивном смысле 
Легализм (добровольное 
подчинение закону) 

Провозглашаемый легализм 
(двоемыслие) 

С о д е р ж а н и е д а н н о й т а б л и ц ы позволяет заклю-
чить, что в России н е р а с п р о с т р а н е н ы э ф ф е к т и в н ы е 
н о р м ы р ы н о ч н о й э к о н о м и к и , и п р е д п р и н и м а т е л ь 
д е й с т в у е т и м е н н о в э т и х условиях . 

П р о ш е д ш и й п е р и о д р е ф о р м и р о в а н и я экономики 
п о к а з ы в а е т , что «мы н е знаем, что т а к о е р ы н о ч н ы е 
и н с т и т у т ы и к а к и х создать. Единственное , что мы 
м о ж е м сделать, э то п о п ы т а т ь с я в в е с т и « р ы н о ч н ы е 
п р а в и л а игры», з а и м с т в у я ф о р м ы о р г а н и з а ц и и и 
э к о н о м и ч е с к о е п р а в о из других систем, д о к а з а в ш и х 
с в о ю э ф ф е к т и в н о с т ь » (10]. О д н а к о л ю б ы е правовые 
р а м к и оставляют в о з м о ж н о с т ь для м н о г и х различ-
н ы х вариантов р а з в и т и я . Наиболее проницательные 
адепты р а д и к а л ь н ы х р е ф о р м п о н и м а л и это, допус-
кали в о з м о ж н о с т ь в л и я н и я м а с с о в о й к у л ь т у р ы на 
х а р а к т е р в о з н и к а ю щ и х э к о н о м и ч е с к и х институтов, 
но полагали, что р ы н о ч н о е законодательство долж-
н о о б е с п е ч и т ь и х э ф ф е к т и в н о с т ь [11], П р а к т и к а 
показала , что это н е так . В рамках , к а з а л о с ь бы, ана-
л о г и ч н ы х п р а в о в ы х с и с т е м м о г у т в о з н и к а т ь как 
э ф ф е к т и в н ы е , т а к и н е э ф ф е к т и в н ы е н о р м ы пове-
д е н и я . Естественного отбора э ф ф е к т и в н ы х инсти-
тутов не происходит , н е э ф ф е к т и в н ы е н о р м ы пове-
д е н и я могут о к а з а т ь с я более у с т о й ч и в ы м и . 

О б з о р и с с л е д о в а н и й п о к а з ы в а е т , что институты 
к а к о б р а з ц ы и н о р м ы поведения , а т а к ж е п р и в ы ч к и 
м ы ш л е н и я о к а з ы в а ю т в л и я н и е на в ы б о р стратегии 
э к о н о м и ч е с к о г о п о в е д е н и я и могут продлевать свое 
д е й с т в и е п р о д о л ж и т е л ь н ы й п е р и о д в р е м е н и . Для 
и з м е н е н и я э к о н о м и ч е с к и х и н с т и т у т о в постсоциа-
л и с т и ч е с к и х стран в р а м к а х э к о н о м и к и рыночного 
т и п а х о з я й с т в о в а н и я недостаточно создать свод за-
конодательных актов , н у ж н о учитывать стартовые 
у с л о в и я для их у с п е ш н о г о п р и м е н е н и я , то есть уко-
р е н и в ш и е с я к у л ь т у р н ы е т р а д и ц и и и ценности . 

Д а н н ы й вывод м ы делаем и з представления о том, 
что л ю б а я институциональная система является 
своеобразной пирамидой. О с н о в а н и е м д а н н о й пира-
м и д ы с л у ж а т культурные традиции и ценности, 
у т в е р д и в ш и е с я в д а н н о м обществе . Культурные тра-
д и ц и и с в я з а н ы с в о с п р о и з в е д е н и е м у с т о й ч и в ы х 
п р а к т и к п о в е д е н и я , к о т о р ы е в о ш л и в п р и в ы ч к у , 
з а к р е п л е н ы в м е с т н ы х обычаях . Выше располагают-
ся н е ф о р м а л ь н ы е ( н е п и с а н ы е ) п р а в и л а , к о т о р ы е 
п р е д с т а в л е н ы с о ц и а л ь н ы м и нормами , н а у р о в н е же 
отдельных у ч а с т н и к о в р ы н к а — их д е л о в ы м и дого-
воренностями . С о б л ю д е н и е н е ф о р м а л ь н ы х правиле 
б о л ь ш е й с т е п е н и о п и р а е т с я н а с о ц и а л ь н ы й капитал, 
и м е ю щ и й в с в о е й о с н о в е д о в е р и е и р е п у т а ц и ю 
у ч а с т н и к о в р ы н к а , на у в е р е н н о с т ь в том, что другие 
з н а ю т эти п р а в и л а и готовы соблюдать . П р и этом 
н е ф о р м а л ь н ы е п р а в и л а не п р е т е н д у ю т на универ-
с а л ь н о с т ь , о н и б о л ь ш е п р и в я з а н ы к к о н к р е т н ы м 
с е г м е н т а м р ы н к а и о т д е л ь н ы м группам. Роль нефор-
м а л ь н ы х п р а в и л о г р о м н а . П р и в е д е м и з в е с т н о е 
в ы с к а з ы в а н и е н о б е л е в с к о г о л а у р е а т а по экономике 
Д. Норта : «Мы, ж и в у щ и е в с о в р е м е н н о м западном 



мире, считаем, что жизнь и экономические процес- никает при значительном снижении доверия, или 
сы подчиняются писаным законам и правам соб- коренных условий, самой формальной организации 
ственности. Однако д а ж е в самых развитых эко- хозяйственной деятельности. «Новая формальная 
номиках формальные правила составляют неболь- организация сталкивается с инерцией п р е ж н и х 
щую (хотя и очень важную) часть той совокупности неформальных норм поведения, причем отражаю-
ограничений, которые формируют стоящие перед щих не только хозяйственные, но и специфически 
нами ситуации выбора... Наше поведение в огромной национальные и социокультурные стереотипы »[14]. 
степени определяется неписаными кодексами, нор- Как совершенна справедливо отмечает А. Олейник, 
мами и условностями» [4, с. 56]. рассогласование между формальными правилами и 

Очевидно, что в с о в р е м е н н о й России нефор- неформальными нормами приводит к парадоксаль-
мальные нормы и правила поведения, которыми чой ситуации: никому iu выгодно следовать формаль-
руководствуются предприниматели, играют более ным правилам [15]. Хозяйственная среда оказывает-
существенную роль, чем в описанном Д. Нортом ся деинституционализироианной , поскольку ее 
западном м и р е . В е р х у ш к о й пирамиды институ- формальная структура (набор правил) полностью не 
циональной системы являются формальные праьи- согласуется с поведением участвующих в хозяй-
ла, з а к л ю ч е н н ы е в п р а в о в ы х актах, а на уровне ственном обороте субъектов. Убедительно об этом 
отдельной компании - в заключенных деловых кон- писал Ф. Хайек [16): «Буквально все блага циви-
трактах. • ли.юции и само наше существование зависят, как я 

Пирамида институциональной системы, пред- полагаю, от продолжения нашего желания нести 
ложеннаяколлективом российских ученых: Я. Кузь- бремя традиций. Эти блага никоим образом не 
минов, В. Радаев, А. Яковлев, Е. Ясин [12], показыва- "оправдывают" ношу. Однако альтернативой 
ет главенство культурных традиций и ценностей при м oiym быть лишь нищета и голод». 
исполнении экономическими субъектами законов В случае с Россией очевидно: постсоциалисти-
(рис. 1 а). Однако, по нашему мнению, модель следу- ческое прошлое д е т е р м и н и р у е т социально-эко-
етдополнить еще одним элементом (рис. 1 б), которой номическую т р а н с ф о р м а ц и ю , происходящую в 
в свою очередь является фундаментальным (или обществе; введение правовых механизмов рынка на 
инвариантным) фактором и влияет на развитие куль- культурную почву, на которой в течение 75 лет 
туры — это умственный строй нации или, в терми- отрицались любые рыночные институты (частная 
нологии Г. Лебона, «дух нации» [13]. Так, по мнению собственность, наемный труд, конкуренция, обмен, 
Г. Лебона: «...верить, что формы правления и кон- прибыль) и применялись на практике институты 
ституции имеют определяющее значение в судьбе редистрибутивной экономики (общая собственность, 
народа - значит предаваться детским мечтам. Толь- служебный труд, координация , редистрибуция 
ко в нем самом находится его судьба, но не во внеш- (аккумуляция — согласование — перераспределе-
них обстоятельствах. Все, что можно требовать от ние), пропорциональность), приводит к очередной 
правительства, - это то, чтобы оно было выразите- инверсии. 
лем чувств и идей народа, управлять которым оно В рамках неоинституционального направления 
призвано. По большей части в силу одного только О.Э. Бессонова [17] предлагает модель «раздаточной 
того факта, что то или другое правительство сущест- экономики» для России, которая по ее мнению 
вует, оно представляет точное отображение народа». прошла уже три цикла. О.Э. Бессонова полагает, что, 
В России сформировался умственный строй, не спо- называя западные экономики рыночными, мы вовсе 
собствующий рациональной деятельности субъек- не имеем в виду, что там не существует госу-
тов, это результат образного мышления. дарственного регулирования, социальных программ, 

Проблема состоит в том, что, несмотря на сущест- общественного сектора и т.д. Мы их так называем по 
вующую взаимозависимость формальной и нефор- доминирующему типу отношений. Так и название 
мальной сторон х о з я й с т в е н н о й организации, им «раздаточная экономика» для России подчеркивает 
присуща несогласованность. Изменение той и дру- лишь доминирующий тип отношений на протяжении 
гой не совпадают во времени и образуют «разрыв». всей ее хозяйственной истории. Тем не менее, в России 
По нашему м н е н и ю д а н н ы й р а з р ы в между фор- рыночные отношения всегда сосуществовали вместе 
мальными и неформальными правилами поведения - с раздаточными, но в подчиненной, компенсаторной 
это доверие как в а ж н е й ш и й капитал экономико- роли. Наиболее явно рыночные отношения «всплы-
социальной системы. В условиях стабильности фор- вают» в трансформационные фазы, которые обычно 
мальных правил поведения доверие повышается, что считают «переходом к капитализму» в конце XIX в. 
способствует р а з в и т и ю р ы н о ч н ы х отношений и или «построение рыночной экономики» на рубеже 
обеспечивает с т и м у л д л я модификации действующей XX - XXI вв. На самом деле в трансформационных 
правовой системы. Совершенно иная ситуация воз- фазах з а р о ж д а ю т с я новые ф о р м ы институтов 
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Рис. 1а. Пирамида институциональной структуры 
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Рис. 16. Пирамида институциональной структуры 
(авторская модель) 



раздаточной экономики, после чего ожидается новый 
институциональный ц и к л в е е развитии . 

Все с к а з а н н о е п о з в о л я е т сделать вывод : пред-
с т а в л е н н ы е н а п р а в л е н и я ( с о ц и о к у л ь т у р н ы й и 
и н с т и т у ц и о н а л ь н ы й подход) и м е ю т с у щ е с т в е н н ы е 
отличия в методологии и подходе исследования . Т е м 
не м е н е е их о б ъ е д и н я е т в л и я н и е к у л ь т у р н ы х тради-
ц и й и ц е н н о с т е й н а х а р а к т е р с у щ е с т в у ю щ и х и 
в о з н и к а ю щ и х э к о н о м и ч е с к и х институтов . О б щ е с т -
ву н е л ь з я н а в я з а т ь и н с т и т у т ы , е м у н е п р и с у щ и е , 
н е в о з м о ж н о с у б ъ е к т и в н ы м о б р а з о м з а м е н и т ь один 
институт другим, пусть д а ж е о б н а р у ж и в ш и м с в о ю 
э ф ф е к т и в н о с т ь в д р у г о й стране . З д е с ь н е о б х о д и м о 
и с с л е д о в а н и е и с т о р и ч е с к и х , к у л ь т у р н ы х , м а т е -
р и а л ь н о - т е х н и ч е с к и х п р е д п о с ы л о к . И м е н н о э т о 
п о л о ж е н и е и м е е т и с к л ю ч и т е л ь н о в а ж н о е з н а ч е н и е , 
с н а ш е й т о ч к и з р е н и я , п р и и з у ч е н и и п р е д п р и -
н и м а т е л ь с к о г о с е к т о р а . П о э т о м у с и н т е з с о ц и о -
к у л ь т у р н о г о и и н с т и т у ц и о н а л ь н о г о н а п р а в л е н и я 
м о ж е т я в л я т ь с я т е о р е т и ч е с к и м к о н с т р у к т о м п р и 
дальнейшем исследовании деловой среды. 

Д е л о в а я среда, с у щ е с т в у ю щ а я сегодня в России, 
р е а л ь н а и о б ъ е к т и в н а , о н а я в л я е т с я н е к и м окру-
ж е н и е м п р е д п р и н и м а т е л я и м о ж е т о к а з ы в а т ь 
р а з л и ч н о е в л и я н и е н а п р о и с х о д я щ и е б и з н е с - п р о -
цессы. С к л а д ы в а я с ь и з о п р е д е л е н н ы х ф а к т о р о в и 
к о м п о н е н т , д е л о в а я с р е д а с п о с о б н а р а с ш и р я т ь 
в о з м о ж н о с т и п р е д п р и н и м а т е л я к а к субъекта рыноч-
н ы х о т н о ш е н и й , О д н а к о на с е г о д н я ш н и й д е н ь дело-
вая с р е д а н е б л а г о п р и я т н а для р о с с и й с к о г о пред-
п р и н и м а т е л ь с т в а , о с о б е н н о м е л к о г о , и ф а к т о р ы , 
с о с т а в л я ю щ и е д е л о в у ю среду , с у ж а ю т л е г а л ь н ы е 
с п о с о б ы в з а и м о д е й с т в и я у ч а с т н и к о в п р о ц е с с а 
обмена . Так, если о б р а т и т ь с я к п р а в о в о м у ф а к т о р у 
к а к ф о р м а л ь н о м у и н с т и т у т у , т о м о ж н о к о н с т а -
т и р о в а т ь , что з а к о н о д а т е л ь н а я б а з а н е с т а б и л ь н а , 
з а к о н о д а т е л ь н ы е а к т ы м н о г о ч и с л е н н ы и противо -
речивы. 

М е л к о е и с р е д н е е п р е д п р и н и м а т е л ь с т в о по сей 
день н е обладает п р а в а м и п о л н о ц е н н о г о собствен-
ника . Р а в е н с т в о п р а в п о д р а з у м е в а е т как м и н и м у м 
т р и компонента : з а к о н о д а т е л ь н о е его з а к р е п л е н и е , 
п р а к т и к у п р а в о п р и м е н е н и я , д е й с т в е н н ы е инстру-
менты в о с с т а н о в л е н и я н а р у ш е н н о г о права . Н е р а з -
в и т о с т ь л ю б о г о и з э т и х к о м п о н е н т о в п р и в о д и т к 
п о т е н ц и а л ь н о м у н е р а в е н с т в у у ч а с т н и к о в т р а н -
закций, н е р а в н о ц е н н о с т и о б м е н о в и, следовательно, 
р а з р у ш е н и ю р ы н о ч н ы х о т н о ш е н и й . О т последних 
остается только видимость . Р а в е н с т в о п р а в хозяй-
с т в у ю щ и х с у б ъ е к т о в ч а с т о нарушается ; например , в 
с е г о д н я ш н е й Р о с с и и п р а к т и ч е с к и п р и с у т с т в у е т 
н е р а в е н с т в о п е р е д судом к р у п н ы х и мелки х пред-
приятий, г о с у д а р с т в е н н ы х и ч а с т н ы х предприятий , 
о р г а н о в власти (как х о з я й с т в у ю щ и х с у б ъ е к т о в ) и 
п р е д п р и я т и й любого вида . Во в с е х п е р е ч и с л е н н ы х 
случаях п р е д п о ч т е н и е негласно отдается п е р в о й из 
сторон. 

В о з м о ж н о с т и р о с с и й с к о г о п р е д п р и н и м а т е л я , 
о с о б е н н о п р е д с т а в и т е л е й мелкого бизнеса , сегодня 
н е в е л и к и , они о г р а н и ч е н ы н е с о в е р ш е н н ы м и пра-
в о в ы м и институтами , о т с у т с т в и е м согласованности 
ф о р м а л ь н ы х и н е ф о р м а л ь н ы х п р а в и л в з а щ и т е про-

ц е с с о в о б м е н а , ч т о о б ъ я с н я е т с я п р е о б л а д а н и е м 
н е р ы н о ч н о й культуры, как о б р а з а ж и з н и россиянина 
и определенного типа м ы ш л е н и я . 

Библиографический список 

1. Лапин Н.И. Пути России: социокультурные трансфор-
мации/НИ. Лапин. - М.:Ин-т философии РАН. 2000. - С.27. 

2. Ахиезер A.C. Россия: критика исторического опыта 
(Социокультурная динамика России| / A.C. Ахиезер. Т. 1. От 
прошлого к будущему, 2-е изд., перераб. и доп. - Новосибирск: 
Сибирский хронограф, 1997. - С. 32. 

3. Ахиезер A.C. Специфика исторического пути России / / 
http://www.libe rtarium.ru/llbertarium/l_lib_ahies3 

4. Норт Д. Институты, институциональные изменения и 
функционирование экономики / Д. Норт. - М.: Фонд эконо-
мической книги "Начало", 1997. 

5. Кирдина С.Г. Постсоветский институционализм в России: 
попытка обзора / С.Г. Кирдина / / Экономический вестник 
Ростовского гос. ун-та. — 2004. — Том 2. — № 2. — С. 43. 

6. Хайлбронер P.A. Экономическая теория как универ-
сальная наука / P.A. Хайлбронер / / THESIS: теория и история 
экономических и социальных институтов и систем. — 1993. — 
№ 1. - С. 54. 

7. Ушаков В. Немыслимая Россия / / Иное. Россия как идея. -
М.: Аргус, 1995. - С. 395. 

8. Афанасенко И,Д. Философия предпринимательства / / 
Альманах Центра общественных наук и экономического 
факультета МГУ им. М.В.Ломоносова. - 2004. - №4. - С.204. 

9. Олейник А.Н. Институциональная экономика / А. Н. Олей-
ник. - М.: ИНФРА-М, 2000. - 416 с. 

10. Полтерович В. М. На пути к новой теории реформ 
"http://www.vszr.nj/ruseconomics/rus readme.php? subaction = 
= showiull&id = 1130504422& archive = &start_from = &ucat = 12& 

11. Сакс Д. Рыночная экономика и Россия / Д. Сакс. — М.: 
Экономика, 1994, - С.25-27. 

12. Кузьминов Я. Институты: от заимствования к выра-
щиванию (опыт российских реформ и возможности культиви-
рования институциональных изменений) / Я. Кузьминов, В. Ра-
даев, А. Яковлев, Е. Ясин / / Вопросы экономики. — 2005. -
№5. - С. 10. 

13. Аебон Г. Психология народов и масс / / http://www.lib.ru/ 
POLITOLOG/LEBON/psihologia.txt 

14. Степин В. Культура и становление цивилизованного 
рынка в России / В. Степин / / Вопросы экономики. — 1996. -
№7. 

15. Олейник А, Издержки и перспективы реформ в России: 
институциональный подход / А. Олейник / / МЭиМО. -
1998. - № 1. - С. 22, 

16. Хайек Ф. Пагубная самонадеянность. Ошибки социа-
лизма / Ф. Хайек. - М.: Новости, 1992, - С. 105. 

17. Бессонова О.Э. О раздаточном типе экономики в России// 
Интернет-конференция «60-летие выхода в свет «Великой 
трансформации» К. Поланьи: уроки для России / / http:// 
www.ecsocman.edu.ru/db/msg/183395.html 

ДОРОБОЛЮК Татьяна Борисовна, а с п и р а н т кафед-
р ы « К о н с т р у к ц и о н н ы е м а т е р и а л ы и специальные 
технологии». 

Дата поступления статьи в редакцию: 10.03.06 г. 
. © Дороболюк Т.Б. 

Книжная полка 

Коровкин В.В. Основы теории налогообложения: Учеб. пособие . - М: Э к о н о м и с т у 2006. - 576 с. 
Н а л о г о о б л о ж е н и е организаций: Учебник / Под. р е д Л . И . Г о н ч а р е н к о . - М: Э к о н о м и с т у 2006. - 480 с 

http://www.libe
http://www.vszr.nj/ruseconomics/rus
http://www.lib.ru/
http://www.ecsocman.edu.ru/db/msg/183395.html


УДК 338.24:658.62.018.012 A.A. БОЙГЕЛЬ 

О ДО «ОмскЛада» 

РАЗРАБОТКА РЕКОМЕНДАЦИЙ 
ПО ВНЕДРЕНИЮ СИСТЕМЫ 
МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА 
НА ПРЕДПРИЯТИЯХ АВТОСЕРВИСА 
В статье анализируется один из подходов в создании системы менеджмента качества, 
который основывается на осоэнанком и всесторонне продуманном стремлении 
руководства предприятия к улучшению своей управленческой деятельности, важным 
аспектом которой является выявление тенденций рынка и приведение системы 
управления к его требованиям. 

П р е д п р и я т и я а в т о с е р в и с а не я в л я ю т с я в этом 
о т н о ш е н и и у н и к а л ь н ы м и , т е м б о л е е что о к а -
зываемые ими услуги, являясь продуктом их деятель-
ности, п о т р е б л я ю т с я н а с е л е н и е м непосредственно . 
В этом случае к а ч е с т в о продукции (услуг) выступа-
ет на одно и з п е р в ы х м е с т и в значительной степени 
определяет к о н к у р е н т о с п о с о б н о с т ь предприятия. 

К а ч е с т в о л ю б о й п р о д у к ц и и , и о с о б е н н о непо-
средственно о к а з ы в а е м о й услуги, достаточно слож-
ное понятие , в к л ю ч а ю щ е е в себя много аспектов, 
учитывающих т а к и е показатели , к а к трудоемкость, 
цена, сложность , у д о б с т в о предоставления и т.д. 

Услуги, п р е д о с т а в л я е м ы е п р е д п р и я т и я м и авто-
сервиса, относятся к к а т е г о р и и особой сложности. 
Достаточно напомнить , что с о в р е м е н н ы е автомоби-
ли содержат до 50-ти т ы с я ч деталей, десятки систе-м 
и механизмов , а о ш и б к и при о б с л у ж и в а н и и могут 
причинить п о т р е б и т е л ю и о к р у ж а ю щ и м вред здо-
ровью, а т а к ж е п р е д с т а в л я ю т опасность для ж и з н и 
водителя, п а с с а ж и р о в , п е ш е х о д о в и о к р у ж а ю щ е й 
среды. 

В с в я з и с и з л о ж е н н ы м , к а ч е с т в о п р о д у к ц и и 
предприятий автосервиса носит двоякий характер -
оно необходимо в д о с т а т о ч н о й степени, как с точки 
зрения к о н к у р е н т о с п о с о б н о с т и , так и сТочки зре-
ния безопасности ж и з н е д е я т е л ь н о с т и . Поэтому сис-
темы качества , в н е д р я е м ы е п р и производстве услуг 
в этой с ф е р е , я в л я ю т с я ч р е з в ы ч а й н о е м к и м и и 
плодотворнымит для о б щ е с т в а в целом. 

И н с т р у к ц и е й п р и п о с т р о е н и и полной системы 
качества я в л я е т с я M C И С О 9004-1 и другие при-
меняемые части И С О 9004. 

С о з д а в а е м а я н а б а з е M C И С О 9004 система в 
полном о б ъ е м е о х в а т ы в а е т все вопросы и проблемы, 
стоящие п е р е д о р г а н и з а ц и е й в о б л а с т и качества . 
Однако п р и этом в т р е х стандартах (ИСО 9001, И С О 
9002, И С О 9003) о т с у т с т в у ю т т а к и е элементы, как 
экономические п о к а з а т е л и и безопасность продук-
ции. Ч т о б ы п р а в и л ь н о п о н я т ь о т с у т с т в и е э т и х 
элементов в у к а з а н н ы х с т а н д а р т а х , следует про-
анализировать их с т о ч к и з р е н и я потребителя . 

Получение о п т и м а л ь н ы х э к о н о м и ч е с к и х пока-
зателей является п о л н о й прерогативой предприятия, 
оказывающего услуги. П о т р е б и т е л ь не м о ж е т и не 
Должен о к а з ы в а т ь на н и х непосредственного влия-
ния. Для него в а ж н а не сама по себе цена услуги, а 
лишь то, н а с к о л ь к о з а п р а ш и в а е м а я ц е н а соответ-
с т в у е т у р о в н ю к а ч е с т в а и б е з о п а с н о с т и п р и -
о б р е т а е м о й п р о д у к ц и и . П р и э т о м п о т р е б и т е л я 
интересует у р о в е н ь с о б с т в е н н о г о риска , который 
зависит от п р а в и л ь н о с т и р е ш е н и й , п р и н и м а е м ы х 

поставщиком услуги во всех сферах его деятельнос-
ти. Поэтому предметом проверки уровня качества и 
являются о р г а н и з а ц и я д е я т е л ь н о с т и п о с т а в щ и к а 
услуги, соблюдение его персоналом установленных 
процедур, гарантирующих качество и безопасность 
предоставленных услуг. 

Таким образом, с точки з р е н и я стратегии раз-
вития качества н е и з б е ж н о происходит ориентация 
поставщика услуг па потребителя, требования ко-
т о р о г о я в л я ю т с я в н е ш н и м ф а к т о р о м для пред -
приятия. 

Стратегия, о р и е н т и р у ю щ а я с я па внешние фак-
торы, позволяет п р и м е н я т ь ш и р о к о р а с п р о с т р а -
н е н н ы е стандартные и х о р о ш о ф о р м а л и з о в а н н ы е 
приемы для создания системы и предъявления ее в 
последующем для с е р т и ф и к а ц и и соответствующим 
органам. 

Вместе с тем такая стратегия таит в себе опас-
н о с т ь того, что р а з р а б о т а н н а я в с о о т в е т с т в и и с 
ф о р м а л ь н ы м и к р и т е р и я м и с и с т е м а к а ч е с т в а не 
сможет быть э ф ф е к т и в н о «встроенной» и принятой 
у ж е с у щ е с т в у ю щ и м и с т р у к т у р а м и п р е д п р и я т и я . 
В этом смысле стратегия внедрения системы качест-
ва, опирающаяся на в н у г р е н н ю ю структуры пред-
п р и я т и я с ее о т р а б о т а н н ы м и п р о и з в о д с т в е н н о -
экономическими связями, оказывается более жиз-
ненной и э ф ф е к т и в н о й , так как при этом сложив-
шиеся структура и внутренняя культура организации 
будут поддерживать, а не отталкивать внедряемую 
систему качества. 

Изначальным в деятельности по качеству являет-
ся ф о р м и р о в а н и е политики в этой области. В ней 
о п р е д е л я ю т с я к л ю ч е в ы е п о л о ж е н и я р а з р а б а т ы -
ваемой и внедряемой в организации новой «фило-
софии качества»: цели и основные задачи органи-
зации в этой области, основные принципы и методы 
деятельности, обязательства руководства органи-
зации в отношении политики, место и роль работ-
ников организации при реализации такой политики. 

Прежде чем приступить к ф о р м и р о в а н и ю поли-
т и к и и с и с т е м ы о б е с п е ч е н и я к а ч е с т в а п р о д у к -
ции. необходимо рассмотреть ее основные аспекты 
(см. табл . 1 и рис . 1). 

П р и у с т а н о в л е н и и задач в области к а ч е с т в а 
к р а й н е в а ж н о у ч е с т ь н о в ы е к л ю ч е в ы е задачи , 
рекомен-дуемые M C И С О 9004-1, это показано на 
рисунке 1. 

Разработанная и документально о ф о р м л е н н а я 
политика является концептуальной основой обще-
корпоративной системы качества. Система качест-
ва разрабатывается, внедряется для достижения це-



Таблица 1 
Ключевые аспекты качества продукции 

Название аспекта Содержание аспекта 

Требования к качеству 
со стороны потребителя 

Качество, определенное рыночным механизмом, определяющим 
требования к продукции 

Качество технологии 
производства продукции 

Это качество продукции, приобретенное благодаря совершенствованию 
технологии ее изготовления, позволяющей приобрести характеристики, 

обеспечивающие постоянный спрос на рынке. 

Качество, соответствующее стандартам Это качество, обеспеченное благодаря поддержанию постоянного 
соответствия стандартам характеристик, заложенных в продукте 

лей, определенных политикой о р г а н и з а ц и и в области 
качества. 

С и с т е м а качества б а з и р у е т с я н а с л е д у ю щ и х ви-
дах деятельности : у п р а в л е н и и качеством, обеспече -
н и и качества , у л у ч ш е н и и к а ч е с т в а и п л а н и р о в а н и и 
качества . 

В к о н е ч н о м счете, все виды деятельности в облас-
ти качества о с у щ е с т в л я ю т с я для п о л у ч е н и я выгоды 
к а к для о р г а н и з а ц и и , т а к и для е е потребителей . 

Каждая организация выполняет работу, добавляю-
щ у ю стоимость, с п о м о щ ь ю ц е л о й сети процессов . 
О р г а н и з а ц и я д о л ж н а о п р е д е л и т ь , у с т а н о в и т ь сеть 
п р о ц е с с о в и у п р а в л я т ь ею. С п о м о щ ь ю с е т и про-
ц е с с о в о р г а н и з а ц и я с о з д а е т , с о в е р ш е н с т в у е т и 
о б е с п е ч и в а е т п о с т о я н н ы й у р о в е н ь к а ч е с т в а с в о е й 
продукции. 

С и с т е м а качества р е а л и з у е т с я ч е р е з п р о ц е с с ы , 
к о т о р ы е п р о т е к а ю т в р а м к а х ф у н к ц и й , и п е р е с е к а -
ю т их. Чтобы система к а ч е с т в а б ы л а э ф ф е к т и в н о й , 
э т и п р о ц е с с ы и с в я з а н н ы е с н и м и о б я з а н н о с т и , 
п о л н о м о ч и я , п р о ц е д у р ы и р е с у р с ы д о л ж н ы б ы т ь 
определены и п р и м е н е н ы в той или и н о й к о н к р е т н о й 
последовательности . С и с т е м а — больше, чем сумма 
процессов . Ч т о б ы б ы т ь э ф ф е к т и в н о й , с и с т е м а ка-
чества н у ж д а е т с я в к о о р д и н а ц и и и с о в м е с т и м о с т и 
составляющих ее процессов . 

Ф о р м и р о в а н и е с и с т е м ы к а ч е с т в а — это с л о ж н ы й 
процесс , о с н о в а н н ы й н а и н т е г р а ц и и в с е х видов дея-
тельности, в л и я ю щ и х на к а ч е с т в о в р а м к а х о б щ е й 
системы, и о п и р а ю щ и й с я н а с л е д у ю щ и е п р и н ц и п ы : 

— л и ч н а я о т в е т с т в е н н о с т ь в ы с ш е г о руководст-
ва за разработку , в н е д р е н и е C K и к о н т р о л ь над е е 
функциями; 

— п р е д у п р е ж д е н и е п р о б л е м качества ; 
— обеспечение проводимых работ необходимыми 

ресурсами; 

— экономичность системы при соблюдении опти-
мального с о о т н о ш е н и я м е ж д у затратами на качество 
и п о л у ч а е м ы м э ф ф е к т о м ; 

— п р и о р и т е т н о с т ь т р е б о в а н и й потребителя (за-
казчика) ; 

— к о м п л е к с н о е р е ш е н и е з а д а ч о б е с п е ч е н и я 
к а ч е с т в а на в с е х э т а п а х ж и з н е н н о г о ц и к л а про-
дукции; 

— о т в е т с т в е н н о с т ь , с а м о к о н т р о л ь и с т и м у -
л и р о в а н и е п е р с о н а л а за о б е с п е ч е н и е качества. 

И н т е г р и р о в а н и е подразумевает , что систему ка-
ч е с т в а с л е д у е т р а с с м а т р и в а т ь в к о м п л е к с е с раз-
в и т и е м всех п о д с и с т е м с и с т е м ы у п р а в л е н и я орга-
н и з а ц и е й , п р и ч е м это р а з в и т и е д о л ж н о осущест -
вляться согласованно, п р и п о д д е р ж а н и и одинакового 
у р о в н я с л о ж н о с т и к а ж д о й подсистемы. 

В с в о ю о ч е р е д ь , ф у н к ц и о н и р о в а н и е с и с т е м ы 
к а ч е с т в а о п и р а е т с я н а р я д о б щ и х п р и н ц и п о в , 
п о з в о л я ю щ и х р е а л и з о в ы в а т ь п р о д у к ц и ю или ока-
з ы в а т ь у с л у г и з а д а н н о г о у р о в н я к а ч е с т в а . Э т о 
принципы: 

— единства к о л и ч е с т в а и качества ; 
— э ф ф е к т и в н о с т и качества ; 
— н а п р а в л е н н о г о п о в ы ш е н и я качества; 
— э к о н о м и ч е с к о г о с т и м у л и р о в а н и я ; 
— н е п р е р ы в н о с т и и к о м п л е к с н о с т и контроля; 
— с о о т в е т с т в и я о р г а н и з а ц и о н н о - т е х н и ч е с к о г о 

уровня производства требованиям, предъявляемым к 
качеству продукции ; 

— к о м п л е к с н о й стандартизации ; 
— с и с т е м н о г о подхода. 
И с х о д я и з с о б с т в е н н ы х в о з м о ж н о с т е й , орга -

н и з а ц и я м о ж е т у с т а н о в и т ь р е а л ь н ы е цели, р а з р а -
б о т а т ь п о л и т и к у в о б л а с т и к а ч е с т в а и с т р у к т у р у 
с о б с т в е н н о й с и с т е м ы качества , определить м е р ы и 
с р е д с т в а , с п о с о б с т в у ю щ и е о б е с п е ч е н и ю и улуч-

Рис. 1. Ключевые задачи и обязанности любой организации в области качества 



9. Планирование процессов жизненного никла продукции 

t 
10. Определение перечня показателей и характеристик результативности, 

эффективности и качества рабочих процессов и их результатов 

Рис. 2. Организационно-методические мероприятия по внедрению СМК на предприятии 

ш е н и ю к а ч е с т в а п р о д у к ц и и . В а ж н о то, что реали-
зация к о н ц е п ц и и стандартов И С О требует серьез-
ной перестройки не только системы качества, но всей 
системы управления организацией . 

В соответствии с п о с т а в л е н н о й задачей и согла-
суясь со с п е ц и ф и ч е с к о й д е я т е л ь н о с т ь ю предприя-
тий были р а з р а б о т а н ы о с н о в н ы е организационно-
методические м е р о п р и я т и я по п о с т р о е н и ю системы 
качества, п р и е м л е м ы е для рассматриваемых заводов 
и комбинатов , к о т о р ы е представлены на рисунке 2. 

Главный вывод: п р о д у к ц и я , не н у ж н а я потре-
бителю, не м о ж е т с ч и т а т ь с я качественной , а следо-
вательно, у т а к о й о р г а н и з а ц и и - ее изготовителя -
о т с у т с т в у е т с о о т в е т с т в у ю щ а я с и с т е м а качества . 
В роли п р и е м щ и к а с и с т е м ы качества выступает, по 
существу, потребитель . 

П р и н ц и п с и с т е м ы к а ч е с т в а - приоритетность 
т р е б о в а н и й п о т р е б и т е л я - является одним из ре-
ш а ю щ и х для о с о з н а н и я ее ж и з н е с п о с о б н о с т и в усло-

виях, когда ориентация на потребителя — это закон 
для организации. 

Д р у г о й о с н о в о п о л а г а ю щ и й п р и н ц и п - эко-
номичность системы качества - основывается на 
понимании того, что менеджмент производственных 
предприятий, в том числе и менеджмент качества, во 
всех своих р е ш е н и я х д о л ж е н р у к о в о д с т в о в а т ь с я 
э к о н о м и ч е с к и м и с о о б р а ж е н и я м и . Его с у щ е с т -
вование и престиж обосновываются экономически-
ми р е з у л ь т а т а м и деятельности , Л ю б о е д е й с т в и е , 
л ю б о е р е ш е н и е , п р и н и м а е м о е м е н е д ж е р о м , -
м е р о п р и я т и е э к о н о м и ч е с к о г о характера . Э ф ф е к -
тивность менеджмента и деятельность м е н е д ж е р о в 
м о ж н о и з м е р я т ь л и ш ь с п о м о щ ь ю п о к а з а т е л е й 
э к о н о м и ч е с к и х успехов , э к о н о м и ч е с к и х резуль-
татов. 

Отл аж енная система качества - н а д е ж н о е сред-
ство рационализации работ в области качества с точ-
ки з р е н и я сокращения издержек , п о в ы ш е н и я при-



Таблица 1 
Выгоды, затраты и риски, связанные с обеспечением качества продукции 

Обеспечение качества позволяет с точки зрения выгод получить для: 

Выгоды потребителя поставщика 

Сокращение затрат, улучшение функциональной пригодности, 
более полное удовлетворение потребностей и рост доверия 

Повышение рентабельности и увеличе-
ние доли рынка 

Затраты Обеспечение качества позволяет с точки зрения затрат и рисков избежать для: 

Затрат на обеспечение безопасности, чрезмерных эксплуатацион-
ных затрат, затрат на техническое обслуживание, издержек вслед-
ствие простоя и ремонтных расходов, а также вероятных затрат на 
утилизацию 

Издержек вследствие неудовлетвори^ 
тельного сбыта продукции и конструк-
тивных недостатков, включая неудовле-
творительную продукцию, переделки, 
ремонт, замену, повторную обработку, 
уменьшение производства, гарантии и 
ремонт в условиях эксплуатации 

Риск Риска, связанного со здоровьем и безопасностью людей, неудовле-
творенностью продукцией, эксплуатационной готовностью, рек-
ламациями и потерей доверия 

Риска, связанного с дефектной продук-
цией, который ведет к потере авторитета 
или репутации, потере рынка, претензи-
ям. искам, юридической ответственно-
сти, растрачиванию человеческих и фи-
нансовых ресурсов 

быльности и с н и ж е н и я риска , с в я з а н н о г о с послед-
с т в и я м и в ы п у с к а н е к а ч е с т в е н н о й п р о д у к ц и и , для 
организации , а т а к ж е для п о т р е б и т е л я с п о з и ц и и его 
выгод, с н и ж е н и я з а т р а т и р и с к о в . что п о к а з а н о в 
таблице 2. 

Опираясь н а в ы ш е и з л о ж е н н ы е материалы иссле-
д о в а н и й , м о ж н о о т м е т и т ь , ч т о н а п р е д п р и я т и я х 
назрела н е о б х о д и м о с т ь д а л ь н е й ш е г о р а з в и т и я этого 
процесса п о с р е д с т в о м с о з д а н и я и в н е д р е н и я систем 
м е н е д ж м е н т а к а ч е с т в а , с о о т в е т с т в у ю щ и х о б щ е -
п р и н я т ы м м и р о в ы м стандартам. А н а л и з и з у ч а е м о й 
п р о б л е м ы п о з в о л я е т сделать с л е д у ю щ е е з а к л ю ч е -
ние: 

1) п р и с о з д а н и и с и с т е м ы к а ч е с т в а на п р е д п р и я -
тии ж е л а т е л ь н о учитывать с у щ е с т в у ю щ и й опыт, к а к 
п о л о ж и т е л ь н ы й , т а к и о т р и ц а т е л ь н ы й , и м е ю щ и й 
м е с т о в о т е ч е с т в е н н о й и з а р у б е ж н о й к о н с а л т и н -
говой п р а к т и к е . 

2) р а з р а б а т ы в а т ь с и с т е м у к а ч е с т в а с у ч е т о м сло-
ж и в ш и х с я о с о б е н н о с т е й отрасли , с о б с т в е н н ы х воз-
м о ж н о с т е й , р е а л ь н ы х ц е л е й и ц е л е й с о в р е м е н н о й 
системы качества . 

3) и с п о л ь з о в а т ь н е к о т о р ы е п о л о ж е н и я п е р е -
с м о т р е н н ы х с т а н д а р т о в п р е д п р и я т и я , с у щ е с т в у ю -
щ и е м е т о д ы к а ч е с т в а о ц е н к и п р о д у к ц и и и сырья , 
с о о т в е т с т в у ю щ и х метрологии , з а л о ж е н н о й в И С О , 
для с о с т а в л е н и я о с н о в н ы х п о л о ж е н и й и о п и с а н и я 
п р о ц е с с о в п р о и з в о д с т в а в н е д р я е м о й с и с т е м ы 
качества . 

4) а д а п т и р о в а т ь ф у н к ц и о н и р у ю щ у ю к о м п л е к -
с н у ю с и с т е м у у п р а в л е н и я к а ч е с т в о м п р о д у к ц и и в 
о б щ у ю с т р у к т у р у С М К , к а к и м е ю щ у ю п о л о ж и -
т е л ь н ы е р е з у л ь т а т ы к а ч е с т в а с ы р ь я и г о т о в о й 
п р о д у к ц и и н а с о о т в е т с т в и е р е г л а м е н т и р у ю щ и м 
стандартам качества . 

5) п р и п о с т р о е н и и с и с т е м ы качества опираться 
н а о с н о в н ы е п р и н ц и п ы э к о н о м и к и , к о т о р ы е позво-
л я ю т п о с т о я н н о п о в ы ш а т ь к а ч е с т в о п р о д у к ц и и , 
у п р а в л я е м о с т ь п р е д п р и я т и я п р и о д н о в р е м е н н о м 
с н и ж е н и и и з д е р ж е к . 

6) с о з д а н и е и в н е д р е н и е С М К н а основе между-
н а р о д н ы х п р и н ц и п о в с т а н д а р т о в о б я з а т е л ь н о 
д о л ж н о с о п р о в о ж д а т ь с я в ы с о к о й о р г а н и з а ц и о н н о й 
к у л ь т у р о й и м о т и в а ц и е й в с е х р а б о т н и к о в п р е д -
п р и я т и я по п р о и з в о д с т в у к а ч е с т в е н н о й продукции . 

Т а к и м о б р а з о м , м о ж н о сделать в ы в о д о том, что 
е с т е с т в е н н а я о с о з н а н н а я п о т р е б н о с т ь в с о з д а н и и 
системы качества , е е с е р т и ф и к а ц и й являются гаран-
т и е й того, ч т о с о о т в е т с т в у ю щ е е п р е д п р и я т и е спо-
собно в ы п у с к а т ь к а ч е с т в е н н у ю продукцию, возни-
кает по м е р е с т а н о в л е н и я ц и в и л и з о в а н н о г о р ы н к а 
п р о д у к ц и и и услуг и с о з д а н и е к о н к у р е н т н о й среды. 
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АСПЕКТЫ ИНТЕГРАЦИИ 
УЧЕТНЫХ СИСТЕМ ОРГАНИЗАЦИИ 
На основании проведенного исследования сформулировано определение интеграции 
применительно к учетной практике как процесса формирования учетной системы 
организации, способствующей в максимальной степени объективно удовлетворять 
информационные потребности всех потребителей, и создание на ее основе инфор-
мационных систем, необходимых для удовлетворения потребностей в информации 
конкретных пользователей. О^ним из аспектов интеграции систем бухгалтерского 
финансового учета, бухгалтерского управленческого учета и налогового учета, по мне-
нию автора, является согласованность информационных потоков рассматриваемых 
систем. 

О д н и м и з в а ж н е й ш и х а с п е к т о в общегосудар-
с т в е н н о й у ч е т н о й п о л и т и к и я в л я е т с я х а р а к т е р 
с о с у щ е с т в о в а н и я у ч е т н ы х с и с т е м о р г а н и з а ц и и . 
Д а н н ы й аспект представляет одну из общих проб-
лем р е а л и з а ц и и в у ч е т н о й п р а к т и к е интересов раз-
личных пользователей к а к в н е ш н е й , так и внутрен-
ней отчетности, 

В силу того, что в е д е н и е бухгалтерского финан-
сового у ч е т а и н а л о г о в о г о у ч е т а з а к о н о д а т е л ь н о 
утверждено , в э к о н о м и ч е с к о й литературе широко 
о б с у ж д а ю т с я п р о б л е м ы в з а и м о д е й с т в и я рассмат-
р и в а е м ы х систем, их с о о т н о ш е н и е в учетной прак-
тике о р г а н и з а ц и й . О д н а к о н а н а ш взгляд, следует 
рассматривать п р о б л е м ы взаимодействия учетных 
с и с т е м ш и р е , то е с т ь в а с п е к т е б у х г а л т е р с к о г о 
ф и н а н с о в о г о учета , б у х г а л т е р с к о г о управленчес-
кого учета и налогового учета , поскольку отсутствие 
н а у ч н о - о б о с н о в а н н ы х р е к о м е н д а ц и й по оптими-
зации и с о г л а с о в а н и ю в з а и м о д е й с т в и я указанных 
систем т р е б у е т глубокого исследования этих проб-
лем и становится в а ж н о й п р е д п о с ы л к о й совершен-
ствования у ч е т н о й п р а к т и к и о р г а н и з а ц и и в целом. 

В и н т е р е с а х г о с у д а р с т в а и о б щ е с т в а в целом 
необходимо м а к с и м а л ь н о с о х р а н и т ь единство ука-
з а н н ы х у ч е т н ы х систем, что будет способствовать 
рациональному и с п о л ь з о в а н и ю интеллектуальных, 
и н ф о р м а ц и о н н ы х , о р г а н и з а ц и о н н ы х и финансовых 
р е с у р с о в о р г а н и з а ц и й , с н и ж е н и ю в е л и ч и н ы на-
кладных расходов в о б щ е й с у м м е затрат, и соответ-
с т в е н н о с н и ж е н и ю с е б е с т о и м о с т и производимой 
продукции, и к а к следствие, росту ее конкуренто-
способности и следовательно , увеличению налого-
в ы х п л а т е ж е й . И что о с о б о в а ж н о , п о с к о л ь к у 
ведущее место в и н т е г р а ц и и учетных систем принад-
л е ж и т б у х г а л т е р с к о м у ф и н а н с о в о м у учету, данные 
которого используются для р е ш е н и я задач, как управ-
ленческого учета, т ак и налогового учета, исчезает 
опасность л и к в и д а ц и и к л а с с и ч е с к о й системы бух-
галтерского учета к а к о с н о в ы управления органи-
зацией. 

В а с п е к т е р а с с м а т р и в а е м ы х проблем под инте-
грацией следует понимать п р о ц е с с ф о р м и р о в а н и я 
учетной с и с т е м ы о р г а н и з а ц и и , способствующей в 
м а к с и м а л ь н о й с т е п е н и о б ъ е к т и в н о удовлетворять 
и н ф о р м а ц и о н н ы е п о т р е б н о с т и всех потребителей, и 
с о з д а н и е н а ее о с н о в е и н ф о р м а ц и о н н ы х систем, 
н е о б х о д и м ы х для у д о в л е т в о р е н и я п о т р е б н о с т е й в 
и н ф о р м а ц и и к о н к р е т н ы х пользователей . Обосно-

ванием положения о том, что бухгалтерский ф и н а н -
совый учет, бухгалтерский управленческий учет и 
н а л о г о в ы й у ч е т в о п р е д е л е н н о й с т е п е н и п р е д -
ставляют с о б о й в з а и м о з а в и с и м ы е и в з а и м о о б у -
словленные компоненты единой учетной системы 
организации, является с р а в н и т е л ь н ы й анализ рас-
с м а т р и в а е м ы х систем по с л е д у ю щ и м определяю-
щим признакам: определение , цель, задачи, ф у н к -
ции, принципы, объекты, регистры учета. Практи-
ч е с к и е а с п е к т ы с р а в н и т е л ь н о й х а р а к т е р и с т и к и 
систем бухгалтерского финансового учета, бухгал-
терского управленческого учета и налогового уче-
та заключаются в сопоставлении категорий «доход», 
«расход» в контексте к аж д о й из рассматриваемой 
систем. Детальное изучение указанных категорий 
позволяет о п р е д е л и т ь н а п р а в л е н и я и н т е г р а ц и и 
и н ф о р м а ц и о н н ы х потоков систем бухгалтерского 
ф и н а н с о в о г о учета, бухгалтерского управленчес -
кого учета и налогового учета . В р а м к а х д а н н о й 
статьи не представляется в о з м о ж н ы м п р и в е с т и в 
полном о б ъ е м е материалы сравнительного анализа 
т е о р е т и ч е с к и х и п р а к т и ч е с к и х а с п е к т о в р а с -
сматриваемых систем. В качестве примера приве-
дем сравнительную характеристику ключевых кате-
горий, таких как определение и объект. 

П о с к о л ь к у б у х г а л т е р с к и й ф и н а н с о в ы й у ч е т 
представляет собой упорядоченную систему сбора, 
регистрации и обобщения и н ф о р м а ц и и в д е н е ж н о м 
в ы р а ж е н и и об и м у щ е с т в е , о б я з а т е л ь с т в а х орга -
низации и их движении пугем сплошного, непрерыв-
ного и документального учета всех х о з я й с т в е н н ы х 
операций, то его следует р а с с м а т р и в а т ь как с б о р 
сводных д а н н ы х на счетах бухгалтерского учета, 
необходимых м я составления ф и н а н с о в о й отчет-
ности, о п р е д е л е н и я ф и н а н с о в ы х р е з у л ь т а т о в за 
отчетный период [1]. 

Б у х г а л т е р с к и й у п р а в л е н ч е с к и й у ч е т м о ж н о 
определить как процесс идентификации, измерения, 
сбора, анализа, подготовки, интерпретации и пере-
дачи у п р а в л е н ч е с к о м у п е р с о н а л у и н ф о р м а ц и и , 
необходимой для планирования, контроля и управ-
ления текущей деятельностью предприятия, то есть 
данный вид учета обеспечивает сбор и обработку 
и н ф о р м а ц и и в целях п л а н и р о в а н и я , у п р а в л е н и я , 
контроля (2]. 

Налоговый учет предназначен для определения 
размера налоговых обязательств налогоплательщи-
ков и определен как система обобщения и н ф о р м а -



ции для определения налоговой базы по налогу на 
о с н о в е д а н н ы х п е р в и ч н ы х д о к у м е н т о в , с г р у п -
п и р о в а н н ы х в с о о т в е т с т в и и с п о р я д к о м , преду-
смотренным Налоговым кодексом РФ [3]. 

Как видим, определения бухгалтерского финан-
сового учета, бухгалтерского управленческого уче-
та и налогового учета различны. Однако, исходя из 
анализа данных определений, м о ж н о сделать вывод, 
что информационная база рассматриваемых систем 
едина. Отличие состоит в способах и приемах груп-
пировки, систематизации, обработки этой и н ф о р -
мации в соответствии с к о н к р е т н ы м и целями. 

Следовательно, единая основа интеграции объек-
тивно существует, несмотря на различия между на-
правлениями использования и н ф о р м а ц и и рассмат-
риваемыми учетными системами. Данные, которые 
требуются для бухгалтерского финансового учета, 
необходимы т а к ж е и для управленческого учета и 
для налогового учета. Эта связь п р о с л е ж и в а е т с я 
через объекты рассматриваемых учетных систем. 

О б ъ е к т а м и бухгалтерского ф и н а н с о в о г о учета 
являются имущество организаций, их обязательства 
и хозяйственные операции, осуществляемые орга-
н и з а ц и я м и в п р о ц е с с е их д е я т е л ь н о с т и . Следо-
вательно , в д е т а л и з и р о в а н н о м виде о с н о в н ы м и 
о б ъ е к т а м и б у х г а л т е р с к о г о ф и н а н с о в о г о у ч е т а 
являются такие в а ж н е й ш и е экономические катего-
рии как активы, доходы, расходы. Д а н н ы е объекты в 
полной мере являются и объектами бухгалтерского 
у п р а в л е н ч е с к о г о у ч е т а . Э т о о б у с л о в л е н о о п р е -
делением объектов управленческого учета в эконо-
м и ч е с к о й л и т е р а т у р е в ш и р о к о м п о н и м а н и и как 
« п р о и з в о д с т в е н н ы е р е с у р с ы и х о з я й с т в е н н ы е 
операции», в более узком понимании как «затраты и 
доходы». 

В то ж е время, в основе исчисления таких нало-
гов как налог на добавленную стоимость, налог на 
прибыль организаций, налог на имущество органи-
заций л е ж а т такие э к о н о м и ч е с к и е категории как 
д о х о д ы , р а с х о д ы , п р и б ы л ь , а к т и в ы , п о с к о л ь к у 
объектами налогообложения согласно Налоговому 
к о д е к с у РФ я в л я ю т с я о п е р а ц и и по р е а л и з а ц и и 
товаров (работ, услуг), имущество , прибыль, доход, 
стоимость р е а л и з о в а н н ы х т о в а р о в (выполненных 
работ, оказанных услуг) либо иной объект , имею-
щий стоимостную, к о л и ч е с т в е н н у ю или ф и з и ч е с -
кую характеристики, с наличием которого у налого-
плательщика законодательство о налогах и сборах 
с в я з ы в а е т в о з н и к н о в е н и е о б я з а н н о с т и по уплате 
налога [3]. 

Таким образом, и н т е г р а ц и я р а с с м а т р и в а е м ы х 
с и с т е м в о з м о ж н а п о с р е д с т в о м у п р а в л е н и я рас -
ходами, доходами и результатами через влияние, как 
на расходы, так и на доходы. К р о м е того, данные 
бухгалтерского финансового учета и бухгалтерского 
управленческого учета по доходам и расходам в 
целом по организации, к а к правило, должны быть 
тождественны, а управленческие р е ш е н и я должны 
приниматься с учетом налоговых последствий. 

Следовательно, базой интеграции систем бухгал-
терского финансового учета, бухгалтерского управ-
ленческого учета и налогового учета является согла-
с о в а н н о с т ь и н ф о р м а ц и о н н ы х п о т о к о в р а с с м а т -
риваемых систем. Следует отметить, что мы рассмат-
риваем интеграцию видов учета в информационном 
аспекте, что ни в коем случае не означает потери 
к а к и м - л и б о и з н и х с в о е й м е т о д о л о г и и и своего 
предмета. Это позволит, по нашему мнению, реали-
зовать одну из основных целей к а ж д о й из учетных 
систем — обеспечение всех групп заинтересованных 

пользователей данными , достаточными для даль-
н е й ш е й обработки и интерпретации в интересах и 
целях каждой из групп. 

И н ф о р м а ц и о н н о е о б е с п е ч е н и е к а к одна из 
в а ж н е й ш и х о б е с п е ч и в а ю щ и х ф у н к ц и й является 
о п р е д е л я ю щ и м ф а к т о р о м и н т е г р а ц и и у ч е т н ы х 
с и с т е м о р г а н и з а ц и и . И н т е г р и р о в а н н а я система 
д о л ж н а о б е с п е ч и т ь и н ф о р м а ц и е й у п р а в л е н и е 
п р о и з в о д с т в о м в н у т р и о р г а н и з а ц и и и интересов 
в н е ш н и х пользователей. Данные, не относящиеся 
непосредственно к учету, но привлеченные в состав 
и н ф о р м а ц и о н н о й модели, расширяют границы сбо-
ра, о б р а б о т к и и и с п о л ь з о в а н и я и н ф о р м а ц и и для 
п р и н я т и я с о о т в е т с т в у ю щ и х у п р а в л е н ч е с к и х ре-
шений. 

Т а к и м о б р а з о м , и с с л е д о в а н и е т е о р е т и ч е с к и х 
проблем бухгалтерского ф и н а н с о в о г о учета, бух-
галтерского управленческого учета и налогового уче-
та предполагает р е а л и з а ц и ю системного подхода, 
предусматривающего единое организационное, ин-
формационное и методологическое обеспечение [4]. 

И н т е г р а ц и я учетных систем позволяет рас-
ширить регулирующую ф у н к ц и ю учета, обеспечить 
н е о б х о д и м у ю с в я з ь м е ж д у п р о и з в о д с т в е н н ы м и , 
т е х н о л о г и ч е с к и м и и э к о н о м и ч е с к и м и службами 
организации, 

В этой связи п р а в о м е р н о в о з н и к а е т вопрос о 
с о з д а н и и и н т е г р и р о в а н н о й и н ф о р м а ц и о н н о й 
системы, отвечающей запросам потребителей. В це-
лом ф о р м и р о в а н и е и н ф о р м а ц и и в учетной системе 
м о ж н о представить поэтапно: н а б л ю д е н и е объек-
тов учета , р е г и с т р а ц и я и н ф о р м а ц и и , о б о б щ е н и е 
информации, обработка информации, представление 
данных. 

Процесс ф о р м и р о в а н и я и н ф о р м а ц и и начинает-
ся со сбора данных о хозяйственной деятельности 
организации (наблюдение), который заключается в 
определении, классификации, оценке и измерении 
х о з я й с т в е н н ы х о п е р а ц и й и других э к о н о м и ч е с к и 
значимых событий с целью последующего их отра-
ж е н и я в учетной системе. 

Под регистрацией информации следует понимать 
у п о р я д о ч е н н о е и п о с л е д о в а т е л ь н о е о т р а ж е н и е 
хозяйственных операций и других экономически зна-
чимых событий в первичных документах и учетных 
регистрах. 

На третьем этапе собранные данные подвергают-
ся с и с т е м а т и з а ц и и и г р у п п и р о в к е , в п р о ц е с с е 
к о т о р ы х определяется состав и н ф о р м а ц и и , круг 
пользователей, взаимосвязь различных показателей 
деятельности организации. 

Четвертый этап — обработка и н ф о р м а ц и и — в 
каждой подсистеме осуществляется в соответствии 
с конкретными целями и завершается составлением 
отчетности. 

Пятый этап — представление данных. Представ-
ление данных осуществляется в виде отчетности. 

П р и ф о р м и р о в а н и и и н т е г р и р о в а н н о й учетной 
системы организации следует учитывать влияние 
следующих факторов : 

— организационно-правовая форма организации; 
— отраслевые особенности с ф е р ы деятельности 

организации; 
— масштабы деятельности организации; 
— о с н о в ы о р г а н и з а ц и и и т е х н о л о г и и произ -

водства; 
— степень автоматизации учетного процесса и 

уровень системы обмена информацией между струк-
турными подразделениями; 

— ф и н а н с о в ы е возможности организации. 



После п р и н я т и я р е ш е н и я о ц е л е с о о б р а з н о с т и 
ф о р м и р о в а н и я и н т е г р и р о в а н н о й учетной системы 
в о р г а н и з а ц и и н е о б х о д и м о о п р е д е л и т ь организа-
ц и о н н ы е а с п е к т ы этого п р о ц е с с а , о с н о в н ы м и из 
которых являются : н а л и ч и е в ы с о к о к в а л и ф и ц и р о -
ванных специалистов , и м е ю щ и х соответствующий 
опыт и с о ч е т а ю щ и х его со з н а н и я м и бухгалтерского 
учета , с и с т е м ы н а л о г о о б л о ж е н и я , ф и н а н с о в о г о 
анализа, м е ж д у н а р о д н ы х п р и н ц и п о в финансового 
учета; з а и н т е р е с о в а н н о с т ь с о б с т в е н н и к о в орга-
низации в создании э ф ф е к т и в н о й интегрированной 
и н ф о р м а ц и о н н о й с и с т е м ы ; р а з р а б о т к а индиви-
дуальной для к а ж д о й о р г а н и з а ц и и модели, вклю-
чающей параметры интегрированной информацион-
ной системы (учетная политика , и н ф о р м а ц и о н н ы е 
технологии, ф о р м а т ы отчетности и др. |. 

Исходя из в ы ш е и з л о ж е н н о г о , считаем, что для 
э ф ф е к т и в н о г о у п р а в л е н и я и полного удовлетворе-
ния и н т е р е с о в п о л ь з о в а т е л е й и н ф о р м а ц и о н н о е 
о б е с п е ч е н и е о р г а н и з а ц и и в ц е л о м трактовать как 
учетную систему с е е аспектами: финансовый аспект 
учетной системы, у п р а в л е н ч е с к и й аспект учетной 
с и с т е м ы , н а л о г о в ы й а с п е к т у ч е т н о й с и с т е м ы . 
Интегрированная учетная система будет способство-
вать р а ц и о н а л ь н о м у и с п о л ь з о в а н и ю и н т е л л е к -

туальных, информационных и финансовых ресурсов 
о р г а н и з а ц и и . П р и этом в о з р а с т у т к о н к у р е н т о -
способность п р о и з в о д и м о й п р о д у к ц и и , п р и б ы л ь 
о р г а н и з а ц и й и с у м м а р н а я вели ина н а л о г о в ы х 
платежей в бюджет . 
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ФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ 
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 
Статья посвящена проблеме формирования в России института местного самоуправ-
ления. Рассматриваются концептуальные споры, сопровождавшие процесс принятия 
нового российского законодательства в области МСУ. Доказывается, что новая кон-
цепция местного самоуправления носит паллиативный характер. 

16 с е н т я б р я 2003 г. Государственная дума приня-
ла «Закон об о б ш и х п р и н ц и п а х организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации». Тем 
самым у т р а т и л силу а н а л о г и ч н ы й закон , принятый 
в 1995 г. О б р а щ е н и е з а к о н о д а т е л е й к проблемам 
м е с т н о г о с а м о у п р а в л е н и я (МСУ) б ы л о в ы з в а н о 
р я д о м ф а к т о р о в , г л а в н ы м и з к о т о р ы х я в и л о с ь 
о с о з н а н и е п р и ч и н н о й с в я з и м е ж д у с и с т е м н ы м 
кризисом, к о т о р ы й Россия п е р е ж и в а е т в последние 
Десятилетия, и н е э ф ф е к т и в н о с т ь ю системы управ-
ления страной. П р и м е н и т е л ь н о к некоторым случаям 
можно б ы л о говорить о полном параличе системы 
г о с у д а р с т в е н н о г о и м у н и ц и п а л ь н о г о у п р а в л е н и я 
социальными п р о ц е с с а м и . Я р к и м п р и м е р о м такой 
неуправляемости стал п е р м а н е н т н ы й энергетичес-
кий к р и з и с в П р и м о р ь е 90-х гг., д а в ш и й п о в о д 
некоторым э к с п е р т а м говорить об опасности поте-
ри Р о с с и е й э т о г о р е г и о н а . Д р у г и м п р о я в л е н и е м 
кризиса управления явились постоянные конфликты 
между региональной и муниципальной властью, имев-

шие своим следствием д е г р а д а ц и ю социальной и 
т е х н о л о г и ч е с к о й и н ф р а с т р у к т у р ы т е р р и т о р и й . 
Эти н е г а т и в н ы е п р о ц е с с ы з а т р о н у л и и О м с к у ю 
область. 

В соответствии с российской Конституцией, МСУ 
не входит в с и с т е м у г о с у д а р с т в е н н ы х органов и 
представляет собой особую ф о р м у власти. Согласно 
з а к о н у , м е с т н о е с а м о у п р а в л е н и е — это ф о р м а 
о с у щ е с т в л е н и я н а р о д о м с в о е й власти , к о т о р а я 
обеспечивает в пределах, установленных законо-
дательством, с а м о с т о я т е л ь н о е и под свою ответ-
ственность решение населением вопросов местного 
значения с учетом исторических и иных местных 
традиций. 

Институт местного самоуправления базируется 
на ряде принципов. Так, принцип субсидиарности 
предполагает р а с п р е д е л е н и е полномочий и ком-
петенций между акторами, находящимися на разных 
уровнях властной пирамиды. В соответствии с этим 
принципом, передача полномочий на более высокий 



у р о в е н ь у п р а в л е н и я м о ж е т быть о с у щ е с т в л е н а 
только при условии невозможности их исполнения 
на низшем уровне. Принцип субсидиарное™ лежит 
в о с н о в е к о н с т и т у ц и о н н о г о у с т р о й с т в а США, 
р е г л а м е н т и р у я в з а и м о о т н о ш е н и я м е ж д у ф е д е -
ральной, региональной (уровня штатов) и местной 
властью, и составляет одну из основ построения 
Европейского Союза — в том виде, в котором он был 
оформлен Маастрихтским договором 1992 г. Идея 
с у б с и д и а р н о с т и не н о в а и и м е е т к а т о л и ч е с к о е 
происхождение. Римский папа Пий XI так пояснял ее 
содержание: "Должен оставаться непоколебимым 
следующий принцип социальной мудрости: как не 
дозволено... отнимать у отдельных лиц то, что послед-
ние могут выполнить собственными силами и мера-
ми, так нельзя и передавать более значительному 
сообществу то, что может быть сделано меньшими и 
более слабыми людскими сообществами». 

Практически все российсие эксперты сходятся 
во мнении, что кризис управления на местном уров-
не был вызван отсутствием экономической основы 
для деятельности МСУ и его органов. В п р е ж н е м 
з а к о н е 1995 г. ф а к т и ч е с к и н е б ы л и п р о п и с а н ы 
э к о н о м и ч е с к и е м е х а н и з м ы , к о т о р ы е могли бы 
гарантировать устойчивое и полноценное хозяй-
с т в е н н о - ф и н а н с о в о е р а з в и т и е м у н и ц и п а л ь н ы х 
о б р а з о в а н и й . П о в с е м е с т н о й являлась п р а к т и к а 
передачи наиболее затратных социальных с ф е р на 
местный уровень при отсутствии серьезных источ-
ников ф о р м и р о в а н и я муниципальных бюджетов. 
Закон 2003 г. наконец-то проводит четкие границы 
между э к о н о м и ч е с к и м и п о л н о м о ч и я м и органов 
государственной власти (федеральной и субъектов 
федерации) и местного самоуправления. Даже кри-
тики нового закона вынуждены признать, что подоб-
ное разграничение является его сильной стороной, 
п о с к о л ь к у в ы с т у п а е т г а р а н т и е й от п о в т о р е н и я 
случаев, при которых население т е р р и т о р и й ока-
зывалось заложником финансовых войн между раз-
личными уровнями власти. 

Принятие нового закона явилось результатом 
р а б о т ы К о м и с с и и п р и П р е з и д е н т е Р о с с и й с к о й 
Ф е д е р а ц и и по п о д г о т о в к е п р е д л о ж е н и й о раз -
граничении предметов ведения и полномочий меж-
ду федеральными органами государственной власти, 
органами государственной власти субъектов Рос-
с и й с к о й Ф е д е р а ц и и и о р г а н а м и местного само-
управления. Пик активности Комиссии пришелся на 
зиму 2001-2002 гг. К работе в ней были привлечены 
п р а в и т е л ь с т в е н н ы е ч и н о в н и к и , у ч е н ы е , пред-
ставители Конгресса муниципальных образований. 
В ходе работы над законопроектом обозначились два 
основных концептуальных подхода к формирова-
нию российской системы МСУ. 

П е р в ы й подход п р е д у с м а т р и в а л ф а к т и ч е с к о е 
п р е в р а щ е н и е местного самоуправления в третий 
уровень государственной власти — жесткую госу-
д а р с т в е н н у ю р е г л а м е н т а ц и ю вопросов местного 
з н а ч е н и я и с о з д а н и е с о о т в е т с т в у ю щ е й админи-
стративной инфраструктуры. В качестве защиты 
своей позиции сторонники данного подхода при-
водили следующий аргумент: для быстрого роста 
эффективности предоставления общественных ус-
луг н а с е л е н и ю т р е б у е т с я у с и л е н и е контроля со 
с т о р о н ы государства и в ы с т р а и в а н и е с т р о й н о й 
иерархической системы управления социальными 
прцессами. В принципе, эти идеи следуют в русле 
европейско-континентальнойгосударствоведческой 
традиции, представленной в первую очередь именами 
немецких теоретиков XIX в. Л. Штейна и Р. Гнейста. 

В дореволюционной России положения государст-
венной теории самоуправления были проработаны 
В.П. Безобразовым, A.B. Васильчиковым, А.Д. Гра-
довским и другими учеными-юристами. Суть данной 
теории состоит в том, что органы МСУ являются 
государственными органами управления, и что их 
компетенция является не какой-либо особенной, 
естественной и самобытной, а целиком и полностью 
определяется и контролируется государством. 

Напротив, с торонники альтернативной точки 
зрения на сущность местного самоуправления ориен-
тировались преимущественно на англосаксонскую 
модель МСУ. Она получила название «общественной 
теории» местного самоуправления и вобрала в себя 
теорию свободной общины и хозяйственную тео-
рию. Ее с е р д ц е в и н о й является т е з и с о недопус-
тимости государственного вмешательства в дела мест-
ной общины, гарантией чему должно стать юри-
д и ч е с к и з а к р е п л е н н о е р а з д е л е н и е полномочий. 
С т о р о н н и к и д а н н о г о подхода и з ч и с л а членов 
К о м и с с и и выступали за д а л ь н е й ш у ю децентра-
лизацию системы управления и расширение круга 
вопросов, решаемых местным сообществом само-
стоятельно и под свою ответственность. 

Законопроект, подготовленный Комиссией при 
Президенте РФ, стал доступным для обсуждения в 
о к т я б р е 2002 г. и с р а з у ж е в ы з в а л с е р ь е з н ы й 
о б щ е с т в е н н ы й резонанс . В его обсуждении при-
н и м а л и у ч а с т и е д е п у т а т ы р а з л и ч н ы х у р о в н е й , 
представители академической науки, общественные 
и правозащитные организации, управленцы-прак-
тики. За короткий период было внесено беспре-
цедентное количество поправок — более 7 тысяч. 
В первом чтении законопроект был принят 2 февра-
ля 2003 г. "За" проголосовали 269 депутатов, "про-
тив" — 128, воздержались — 4. Против голосовали 
члены фракций КПРФ и СПС. 

Основными мишенями критики стали вопросы 
«новой географии» МСУ, т.е. п е р е х о д на новую 
систему т е р р и т о р и а л ь н о й организации , а также 
с т р у к т у р а о р г а н о в м е с т н о г о с а м о у п р а в л е н и я и 
способ их комплектования. 

Новый закон расшифровывает понятие «муни-
ципальное образование», которое не было должным 
образом детализировано в предыдущих норматив-
ных актах. Муниципальные образования делятся на 
поселения (сельские и городские), муниципальные 
районы и городские округа. Новацией здесь являет-
ся выделение городского округа в качестве особой 
единицы МСУ. Как отмечают исследователи, отсут-
ствие в п р е ж н е й системе к а т е г о р и и городского 
округа вызывало к ж и з н и проблему определения 
города как специфического муниципального обра-
зования, имеющего качественные отличия от обра-
зований н е у р б а н и з и р о в а н н о г о типа1 . Выделение 
городского округа в качестве самостоятельной еди-
ницы подчеркивает особую роль городов как носи-
телей функций МСУ. 

Во время о б с у ж д е н и я з а к о н о п р о е к т а неодно-
кратно высказывались опасения, что расплывчатость 
ф о р м у л и р о в о к ст, 12 могут п р и в е с т и к злоупо-
т р е б л е н и я м со с т о р о н ы представителей органов 
власти с у б ъ е к т о в ф е д е р а ц и и , в ре зультате чего 
многие крупнейшие города, включая и 2 города-мил-
лионера — Новосибирск и Омск, могут не получить 
статуса «городского округа». Поскольку они одно-
временно являются районными центрами и на их 
территории находится вся инфраструктура, обслу-
ж и в а ю щ а я прилегающий сельский район, то, при 
п р е о б р а з о в а н и и н ы н е ш н и х а д м и н и с т р а т и в н ы х 



р а й о н о в в м у н и ц и п а л ь н ы е , они д о л ж н ы будут вой-
ти в их состав на п р а в а х «городского поселения». 

Другим о б ъ е к т о м к р и т и к и , в ы с к а з ы в а в ш е й с я со 
стороны ряда п р а в о з а щ и т н ы х организаций (Инсти-
тут прав человека , о б щ е с т в о «Мемориал и др.), стал 
порядок ф о р м и р о в а н и я представительных органов 
власти м у н и ц и п а л ь н ы х образований . Так, ст. 35 Фе-
дерального з а к о н а п р е д у с м а т р и в а е т возможность 
н е п р я м ы х выборов представительного органа муни-
ципального района . Д а н н ы й ф а к т был расценен как 
п р о т и в о р е ч и е ст. 130 К о н с т и т у ц и и РФ, к о т о р а я 
указывает , что м е с т н о е с а м о у п р а в л е н и е осущест-
вляется г р а ж д а н а м и «путем р е ф е р е н д у м о в , выбо-
ров, других ф о р м п р я м о г о волеизъявления , через 
в ы б о р н ы е и д р у г и е о р г а н ы м е с т н о г о самоуправ-
ления». С а м закон б ы л о х а р а к т е р и з о в а н этими орга-
низациями как п р о я в л е н и е тенденции к «огосударст-
влению» системы местного самоуправления 2 . 

Н е о д н о з н а ч н ы е о ц е н к и принятого в 2003 г. зако-
на, к о т о р ы й задает п е р с п е к т и в у р а з в и т и я местного 
с а м о у п р а в л е н и я н а з н а ч и т е л ь н ы й и с т о р и ч е с к и й 
период, вполне о б ъ я с н и м ы . В них нашли отражение 
и различие о с н о в н ы х концептуальных подходов -
л и б е р а л ь н о г о и г о с у д а р с т в е н н и ч е с к о г о - к клю-
ч е в ы м в о п р о с а м о б щ е с т в е н н о й ж и з н и , и разно-

направленность интересов различных групп полити-
ческой и административной элиты. В этом законе 
просматривается ж е л а н и е ф е д е р а л ь н о й власти най-
ти паллиативное р е ш е н и е двух основных проблем; 
обеспечение управляемости государством через вы-
страивание «властной вертикали» и, одновременно, 
активизацию жч.;:-!и местных сообществ, без кото-
рой государство в д о л г о в р е м е н н о й п е р с п е к т и в е 
лишается <~B(v>i(. ф у н д а ь з н т а . Во многом, степень 
э ф ф е к т и в н а л : п р е д л а г а е м ы х п р о е к т о в б у д е т 
зависеть от конкретных -;.\нологий их воплощения. 
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ТУРИСТСКО-ЭКСКУРСИОННЫЕ РЕСУРСЫ 
В ОМСКОМ РЕГИОНЕ: 
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ 
Автор рассматривает туристско-рекреационный комплекс региона как систему, 
состоящую из взаимосвязанных подсистем и элементов, потребляющих ресурсы и 
производящих в результате туристский продукт, в качестве которого рассматривает-
ся совокупность вещественных и невещественных потребительских стоимостей, 
необходимых для полного удовлетворения потребностей туриста. Отмечается, что на 
формирование регионального туристского продукта, туристско-экскурсионных 
маршрутов оказывают влияние как природные, так и неприродные ресурсы региона. 
В условиях постиндустриального общества специализация регионального туристско-
рекреационного комплекса все в меньшей степени зависит от природных ресурсов и 
в большей степени — от ресурсов более высокого уровня (финансовых, интел-
лектуальных, информационных и т.д.). Использование именно ресурсов этого уровня 
должно быть положено в основу формирования новых туристских маршрутов по 
Омскому региону. 

Р е г и о н а л ь н а я э к о н о м и ч е с к а я система , являясь с о б с т в е н н о с т и . П о э т о м у в с и с т е м н о м к о н т е к с т е 
сложной, о т к р ы т о й с и с т е м о й , т е с н о взаимосвяза - х о з я й с т в о р е г и о н а с л е д у е т р а с с м а т р и в а т ь к а к 
на к а к с м а к р о э к о н о м и ч е с к и м , т а к и м и к р о э к о - о п р е д е л е н н у ю целостность , к о т о р а я в з а и м о д е й -
номическим у р о в н я м и э к о н о м и к и . При этом регио- ствует с несколькими параллельно существующи-
нальная э к о н о м и к а в б о л ь ш е й с т е п е н и с в я з а н а с ми средами. 
п р и р о д н о - к л и м а т и ч е с к и м и ф а к т о р а м и : наличием С другой стороны, региональная экономическая 
полезных ископаемых , других п р и р о д н ы х ресурсов, система представляет собой и е р а р х и ч е с к у ю сово-
б л а г о п р и я т н ы х у с л о в и й г е о г р а ф и ч е с к о й среды. к у п н о с т ь п о д с и с т е м р а з л и ч н о г о у р о в н я (струк-
Однако с п е ц и ф и к у р е г и о н а л ь н о й э к о н о м и ч е с к о й т у р н ы х слоев), ц е л е н а п р а в л е н н о ф у н к ц и о н и р у ю -
системы, ф у н к ц и о н и р у ю щ е й в с о с т а в е народно- щих. в з а и м о д е й с т в у ю щ и х друг с другом. Так, в 
х о з я й с т в е н н ы х в з а и м о с в я з е й с т р а н ы , в с е - т а к и к о м п л е к с н о й с т р у к т у р е р е г и о н а л ь н о й э к о н о м и -
определяют е е э к о н о м и к о - г е о г р а ф и ч е с к а я , произ- ч е с к о й с и с т е м ы к а к о б ъ е к т а у п р а в л е н и я м о ж н о 
водственно-экономическая , социально-демографи- выделить подсистемы первого уровня: производ-
и м а я . с о ц и а л ь н а я с т р у к т у р ы , а т а к ж е структура ственно -экономический. социальный, бюджетно-
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Таблица 1 
Туристско-экскурсионные маршруты (1987 г.) Омского бюро путешествий и экскурсий по региону 

№ Вид экскурсионного 
маршрута 

Количество 
маршрутов Названия маршрутов 

1.1 Автобусный 
маршрут 10 «Внимание, светофор!», «Улицы рассказывают», «В гости к елке», 

«Омск спортивный» и т.д. 

I 
s 

1.2 Троллейбусный 
маршрут 1 «Омск — социалистический» 

I 
о 
с 
2 
£ 

1.3 Пешеходный 
маршрут 10 «Достоевский в Омске». «Крепость на Оми», «Слава героям», «С 

именем Ленина» 

Э а ю I 
1.4 Теплоходный 
маршрут 2 «Городу реки», «По Иртышу» 

1.5 Экскурсии на 
производство 50 Экскурсии по вузам, техникумам города, театрам и библиотекам, 

заводам и учреждениям 

2.1 Автобусные 
маршруты 10 «Времена года», «По живописным местам региона», «Под сенью 

сибирских яблонь» и т.д. 

II 

а. Э а <0 £ 
2.2 Пешеходные 
маршруты 4 «Времена года», «Весна пришла». «Золотая осень» и т.д. 

3 

! 
2.3 Теплоходный 
маршрут 4 «В гости к Сивке-Бурке», «Иртыш — река историческая» и др. 

U (0 PI 2.4 Маршруты 
по области около 300 «Омск — Тевриз», «Сибирские урманы», «К Данилову озеру», «Омск 

— Большеречье» и др. 

ВСЕГО: около 390 Разнообразные по содержанию, продолжительности (от 1 ч. 30 мин. 
до нескольких дней) и использованию видов транспорта 

ф и н а н с о в ы й , и н ф р а с т р у к т у р н ы й , о р г а н и з а ц и о н н о -
правовой к о м п л е к с ы региона , в к а ж д о м из к о т о р ы х 
могут быть в ы д е л е н ы п о д с и с т е м ы второго уровня . 
С о е д и н я я с ь о п р е д е л е н н ы м образом, э л е м е н т ы пер-
вого и в т о р о г о у р о в н я р а з л и ч н ы х п о д с и с т е м п р и 
опоре на п р и р о д н ы е и н е п р и р о д н ы е р е с у р с ы регио-
на ф о р м и р у ю т о с о б ы й с п е ц и ф и ч е с к и й комплекс , а 
и м е н н о т у р и с т с к о - р е к р е а ц и о н н ы й к о м п л е к с р е -
гиона. 

Т у р и с т с к о - р е к р е а ц и о н н ы й к о м п л е к с р е г и о н а 
м о ж н о р а с с м а т р и в а т ь к а к систему , с о с т о я щ у ю и з 
в з а и м о с в я з а н н ы х п о д с и с т е м и э л е м е н т о в , потреб-
л я ю щ и х р е с у р с ы и п р о и з в о д я щ и х в р е з у л ь т а т е 
т у р и с т с к и й продукт , в к а ч е с т в е к о т о р о г о рассмат-
р и в а е т с я с о в о к у п н о с т ь в е щ е с т в е н н ы х ( п р е д м е т ы 
п о т р е б л е н и я ) и н е в е щ е с т в е н н ы х (услуги) п о т р е -
б и т е л ь с к и х стоимостей , н е о б х о д и м ы х для полного 
у д о в л е т в о р е н и я п о т р е б н о с т е й т у р и с т а , в о з н и -
к а ю щ и х в п е р и о д е г о п у т е ш е с т в и я и в ы з в а н н ы х 
и м е н н о этим п у т е ш е с т в и е м , при этом в к а ж д о м кон-
к р е т н о м р е г и о н е т у р и с т с к и й п р о д у к т с в о е о б р а з е н . 
Т у р и с т с к о м у п р о д у к т у , к а к о д н о й и з п о д с и с т е м 
т у р и с т с к о - р е к р е а ц и о н н о г о к о м п л е к с а региона , к а к 
услуге, п р и с у щ и и о с н о в н ы е (неосязаемость , н е р а з -
р ы в н о с т ь п р о и з в о д с т в а и п о т р е б л е н и я , и з м е н ч и -
вость и н е с п о с о б н о с т ь к х р а н е н и ю ) , и с п е ц и ф и ч е -
с к и е х а р а к т е р и с т и к и . О д н о й и з о т л и ч и т е л ь н ы х 
х а р а к т е р и с т и к т у р п р о д у к т а я в л я е т с я то, что по-
купатель п р е о д о л е в а е т р а с с т о я н и е , о т д е л я ю щ е е его 
о т п р о д у к т а и м е с т а п о т р е б л е н и я т у р п р о д у к т а . 
П о э т о м у о б ъ е к т о м д а н н о г о и с с л е д о в а н и я является 
турпродукт , а п р е д м е т о м — с п е ц и ф и ч е с к а я харак-
т е р и с т и к а , п р е д с т а в л е н н а я т у р и с т с к о - э к с к у р -
с и о н н ы м м а р ш р у т о м . В к а ч е с т в е ц е л и исследования 
в ы б р а н с р а в н и т е л ь н ы й а н а л и з м а р ш р у т о в , предо-
с т а в л я е м ы х р а з л и ч н ы м и т у р и с т с к и м и о р г а н и з а ц и я -
м и региона , в у с л о в и я х п л а н о в о й и р ы н о ч н ы х эко-
н о м и ч е с к и х систем. Х р о н о л о г и ч е с к и е р а м к и иссле-
дования - 1 9 7 0 - 2 0 0 0 - е гг. 

Д л я п р о в е д е н и я д а н н о г о и с с л е д о в а н и я б ы л и 
и с п о л ь з о в а н ы р е к л а м н ы е п р о с п е к т ы О м с к о г о 
о б л а с т н о г о с о в е т а п о т у р и з м у и э к с к у р с и я м [1|, 
т у р и с т с к и е к а р т ы [2], м а т е р и а л ы п е р и о д и ч е с к о й 
печати [3] и другие п е ч а т н ы е м а т е р и а л ы [4]. П р и ч е м 
количество и с т о ч н и к о в , и с п о л ь з у е м ы х для анализа 
т у р и с т с к о - э к с к у р с и о н н ы х м а р ш р у т о в , на порядок 
больше , ч е м и с т о ч н и к о в , и с п о л ь з у е м ы х н а м и для 
а н а л и з а с о в р е м е н н ы х т у р и с т с к о - э к с к у р с и о н н ы х 
м а р ш р у т о в [5], 

Конечно , с о в р е м е н н ы е и с т о ч н и к и к а ч е с т в е н н е е 
в п о л и г р а ф и ч е с к о м о т н о ш е н и и , н о о н и м е н е е 
и н ф о р м а т и в н е е , ч е м и с т о ч н и к и п е р и о д а р а з в и т и я 
т у р и с т с к о - р е к р е а ц и о н н о й д е я т е л ь н о с т и . О д н а к о 
х о ч е т с я о т м е т и т ь , ч т о в н и х п о я в и л и с ь с п е ц и а -
л и з и р о в а н н ы е р а з д е л ы , н а п р и м е р в газетах «Про-
спект», « М о ж е т б ы т ь » («Ветер странствий») , а т а к ж е 
в п е р в ы е в 2000 г. к о м п а н и я «Трансаэро» выпустила 
с п р а в о ч н и к . В с п р а в о ч н и к е п р е д с т а в л е н ы и н ф о р -
м а ц и я о т у р ф и р м а х , и х р е к л а м а ; с г р у п п и р о в а н ы 
т у р ф и р м ы по видам туризма ; д а н а и н ф о р м а ц и я об 
о б ъ е к т а х р а з м е щ е н и я в омском р е г и о н е [6]. 

В р а б о т а х с о в е т с к о г о п е р и о д а д а е т с я к р а т к о е 
о п и с а н и е з а ч е т н ы х т у р и с т с к и х м а р ш р у т о в , опи-
с ы в а е т с я п р и р о д а родного края , д а е т с я и н ф о р м а ц и я 
о людях, к о т о р ы е р а з р а б а т ы в а л и т у р и с т с к о - э к с к у р -
с и о н н ы е м а р ш р у т ы п о О м с к о м у региону. Например , 
о Н. С. Фальковиче , И. В. М и ш к и н о й , В. К. Чернове , 
Б. М. Гофмане , В. С. Ильине , Г. Ч е л я д и н о в е и других 
[7), о с в а и в а в ш и х н е о б ъ я т н ы е п р о с т о р ы О м с к о г о 
П р и и р т ы ш ь я н а л ы ж а х , велосипедах , байдарках или 
п е ш к о м . В р е к л а м н ы х п р о с п е к т а х с о в е т с к о г о 
п е р и о д а о п и с ы в а ю т с я ч а щ е в с е г о о б ъ е к т ы р а з -
м е щ е н и я : т у р б а з а « И р т ы ш » (с. Чернолучье) , Л ю б и н -
ская охотбаза, гостиница «Иртыш», турбаза «Болыпе-
реченская» , э к с к у р с и о н н ы е м а р ш р у т ы по городу и 
з а его п р е д е л а м и (см. табл.). Х о ч е т с я отметить тот 
факт , что р а б о т н и к и с ф е р ы т у р и з м а этого периода 
р а з р а б о т а л и 50 п р о и з в о д с т в е н н ы х э к с к у р с и й на 



Таблица 2 
Туристско-экскурснонные маршруты (1987 г.) Омского областного совета 

по туризму и экскурсиям по стране (всесоюзные маршруты) 
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1 Крым 2 20 121 май-сентябрь 

2 Карпаты 13 12-20 96 5 круглый год 

3 Украина, Молдавия 6 18 7.0 151 круг/>злй год 

4 Центральные районы 6 12-20 121 круглы Л год 

5 Кавказ 25 15-22 139,5 май-сентябрь 

6 Закавказье 8 18-24 153,5 май-сентябрь 
февраль-апрель 

7 Черноморское побережье 1 20 116 февраль-апрель 

8 Средняя Азия 3 20 178 январь-ноябрь 

9 Сибирь 6 12-12 108 январь-сентябрь 

ВСЕГО: 70 18,6 131,6 

Таблица 3 
Основные направления туристских маршрутов (2001 г.( 

(выездной туризм) 

№ Количество 
турфирм 

Направ-^^. 
ление туриз-^"\_ 
ма 

Весна (2001 г.) Лето (2001 г.) № Количество 
турфирм 

Направ-^^. 
ление туриз-^"\_ 
ма 

Турфирм, 
ед. 

В % от 
общего 

количества 
Турфирм, ед. 

В % от 
общего 

количества 

1 Египет 10 9,34 14 13,08 

2 Турция 20 1В.69 34 31,77 

3 Греция 7 6,54 10 9,34 

4 Чехия 4,67 5 5 23,36 

5 Франция 9 8,41 15 14,01 

6 Болгария 12 11.21 25 27.10 

7 Кипр 19 17,75 28 26,16 

8 Испания 22 20,56 29 27,1 

9 Италия 10 9,34 19 17,75 

10 Хорватия 5 4,67 13 12,14 

11 Европа 15 14,01 12 11,21 

12 Россия 16 14,95 37 34,57 

Всего: 107 100 107 100 

п р е д п р и я т и я и у ч р е ж д е н и я города Омска . Особой 
п о п у л я р н о с т ь ю п о л ь з о в а л и с ь м а р ш р у т ы в ы х о д -
ного дня н а п о е з д а х (Омск - Н о в о с и б и р с к - Омск; 
О м с к - С в е р д л о в с к - Омск; О м с к - Кокчетав -
О м с к и др.), а т а к ж е м а р ш р у т ы туристского поезда 
«Омич» (на 1987 г. и х было р а з р а б о т а н о 13 маршру-
тов, с р е д н я я стоимость п у т е в к и достигала 200 — 330 
р у б л е й , п р о д о л ж и т е л ь н о с т ь — б — 1 8 дней) , мар-
ш р у т ы (25) для ш к о л ь н и к о в в дни ш к о л ь н ы х кани-
кул. Н а с е л е н и ю омского региона т а к ж е предлагались 
в с е с о ю з н ы е м а р ш р у т ы в Крым, н а Украину, в Кар-
паты, З а к а в к а з ь е , С р е д н ю ю А з и ю и другие турист-
с к и е р е г и о н ы с т р а н ы (см. табл.) . Т а к и м о б р а з о м , 

т у р и с т с к о - э к с к у р с и о н н ы е о р г а н и з а ц и и О м с к о й 
области предлагали т р у д я щ и м с я и у ч а щ е й с я моло-
д е ж и более 300 м а р ш р у т о в п у т е ш е с т в и й и экскур-
сий по р е г и о н у и около сотни по стране . 

В конце 1980-х— 1990-е гг. происходит спад в раз-
в и т и и т у р и з м а , о с о б е н н о самодеятельного . Так, к 
началу 2002 г. было р а з р а б о т а н о около 50 маршру-
тов р а з л и ч н о й к а т е г о р и и с л о ж н о с т и — п е ш е х о д -
ных, л ы ж н ы х , в е л о с и п е д н ы х , к о н н ы х , в о д н ы х — 
т у р и с т с к и х п у т е ш е с т в и й п о О м с к о й области [8], в 
т о м ч и с л е м а р ш р у т а « з о л о т о е к о л ь ц о » О м с к о г о 
П р и и р т ы ш ь я [9]. П о д о б н ы й спад обусловлен рядом 
с о ц и а л ь н о - э к о н о м и ч е с к и х п р и ч и н , п е р е х о д о м 



о б щ е с т в а от о д н о й с о ц и а л ь н о - э к о н о м и ч е с к о й 
с и с т е м ы к д р у г о й , а з н а ч и т и с м е н о й т у р и с т с к о -
р е к р е а ц и о н н о г о к о м п л е к с а р е г и о н а (его структуры, 
содержания , мотивов п о в е д е н и я туристов п р и выбо-
ре м а р ш р у т а и т.д.) 

В р е з у л ь т а т е а н а л и з а р е к л а м н ы х м а т е р и а л о в 
ф и р м (см. табл.) в с е р е д и н е 1990-х — начале 2000 гг, 
основными н а п р а в л е н и я м и у н а с е л е н и я Омско г о ре-
гиона стали маршруты, с в я з а н н ы е с в ы е з д н ы м туриз-
мом. М о ж н о выделить т р и о с н о в н ы е группы направ-
л е н и й з а г р а н и ч н ы х туров: а) е в р о п е й с к и е м а р ш р у -
т ы (в о с н о в н о м в с т р а н ы , р а с п о л о ж е н н ы е н а 
С р е д и з е м н о м море, Германия , С к а н д и н а в с к и е стра-
ны); б) м а р ш р у т ы в Египет, О б ъ е д и н е н н ы е А р а б с к и е 
Эмираты, в н а с т о я щ е е в р е м я е щ е и в Турцию; в) мар-
ш р у т ы в с т р а н ы Азии (Китай, Таиланд). 

П р а к т и ч е с к и о с н о в н а я м а с с а т у р и с т и ч е с к и х 
ф и р м (91,42 %) з а н и м а е т с я з а г р а н и ч н ы м и турами . 
Только н е б о л ь ш а я часть т у р ф и р м (8,5 %) не зани-
м а е т с я п о д о б н ы м и м а р ш р у т а м и , как , н а п р и м е р , 
ф и р м а « М а р а ф о н » , к о т о р а я з а н и м а е т с я т о л ь к о 
п р и е м о м и о т п р а в к о й н а м а р а ф о н ы . При этом око-
ло 90% т у р ф и р м п р е д л а г а ю т м а р ш р у т ы в л ю б у ю 
точку мира, а 80% т у р ф и р м — в л ю б у ю точку страны. 

О с н о в н ы м и н а п р а в л е н и я м и р о с с и й с к и х туров и 
туров в б л и ж н е е з а р у б е ж ь е являются : а) м а р ш р у т ы 
на Ч е р н о е море и в К р ы м (Украина); б) м а р ш р у т ы на 
К а в к а з (в Ессентуки , М и н е р а л ь н ы е Воды); в) мар-
ш р у т ы на Алтай (в т.ч. в Белокуриху) ; г) м а р ш р у т ы в 
Б о р о в о е (Казахстан); д) э к с к у р с и о н н ы е м а р ш р у т ы 
(Москва, С а н к т - П е т е р б у р г , Золотое Кольцо); е) мар-
ш р у т ы по О м с к о й области ( санатории , п р о ф и л а к -
тории, турбазы , б а з ы отдыха) . 

Однако , н е с м о т р я н а п о л о ж и т е л ь н у ю д и н а м и к у 
турпотоков в ы е з д н о г о т у р и з м а , о м с к и м т у р ф и р м а м 
следует обратить свое внимание на развитие внутрен-
него т у р и з м а (по с т р а н е и региону) . При этом сле-
дует учесть и о б щ е м и р о в у ю т е н д е н ц и ю , с в я з а н н у ю 
с р а з в и т и е м п р о и з в о д с т в е н н ы х о т н о ш е н и й , с пере -
ходом от и н д у с т р и а л ь н о г о к п о с т и н д у с т р и а л ь н о м у 
обществу . Это п р е д п о л а г а е т все в м е н ь ш е й с т е п е н и 
з а в и с и м о с т ь с п е ц и а л и з а ц и и х о з я й с т в е н н ы х к о м -
плексов, в том числе р е г и о н а л ь н ы х т у р и с т и ч е с к и х , 
от природно-ресурсного потенциала (в 1950-1980-е гг. 
а к ц е н т д е л а л с я т у р и с т и ч е с к и м и о р г а н и з а ц и я м и 
и м е н н о н а них п р и р а з р а б о т к е т у р и с т с к о - э к с к у р -

с и о н н ы х м а р ш р у т о в ) и в б о л ь ш е й с т е п е н и з а в и -
симость от ресурсов более высокого порядка: финан-
совых, и н т е л л е к т у а л ь н ы х , и н ф о р м а ц и о н н ы х . Ис-
п о л ь з о в а н и е и м е н н о этих р е с у р с о в д о л ж н о б ы т ь 
п о л о ж е н о в о с н о в у ф о р м и р о в а н и я новых м а р ш р у -
тов по О м с к о м у региону. 
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Календарь научных мероприятий 

5-6 октября 2006 г. в г. Хабаровске состоится Дальневосточный международный экономический 
форум, посвященный проработке организационно-правового и экономического механизмов для 
повышения уровня жизни и закрепления населения на Востоке России. 

Базой такого р а з в и т и я д о л ж н а стать р е а л и з а ц и я п р и о р и т е т н ы х и н в е с т и ц и о н н ы х п р о е к т о в по р а з в и т и ю 
т р а н с п о р т н о й , т е л е к о м м у н и к а ц и о н н о й и э н е р г е т и ч е с к о й и н ф р а с т р у к т у р ы , п р о е к т о в э ф ф е к т и в н о г о освое-
ния п р и р о д н ы х богатств, с п о с о б н ы х к а ч е с т в е н н о и з м е н и т ь с о ц и а л ь н о - э к о н о м и ч е с к о е р а з в и т и е С и б и р и , 
Дальнего Востока и с т р а н ы в целом, сделав е ё п о л н о п р а в н ы м п а р т н е р о м м е ж д у н а р о д н о й э к о н о м и ч е с к о й 
интеграции. 

Д е в и з ф о р у м а — « Ч е р е з р а з в и т и е С и б и р и и Дальнего Востока — к м о д е р н и з а ц и и страны». 
Д л я у ч а с т и я в ф о р у м е п р и г л а ш е н ы д е п у т а т ы Г о с у д а р с т в е н н о й Д у м ы , ч л е н ы С о в е т а Ф е д е р а ц и и 

Ф е д е р а л ь н о г о С о б р а н и я РФ, п р е д с т а в и т е л и ф е д е р а л ь н ы х о р г а н о в власти РФ, Р о с с и й с к о й а к а д е м и и наук, 
р у к о в о д и т е л и р е г и о н о в и п р е д с т а в и т е л и к р у п н о г о р о с с и й с к о г о б и з н е с а , р у к о в о д и т е л и п р а в и т е л ь с т в и 
р е г и о н а л ь н ы х а д м и н и с т р а ц и й , д е л о в ы х и н а у ч н ы х кругов з а р у б е ж н ы х стран. 

В х о д е р а б о т ы ф о р у м а с о с т о и т с я VIII-я м е ж р е г и о н а л ь н а я « П р и а м у р с к а я т о р г о в о - п р о м ы ш л е н н а я 
ярмарка-2006», на к о т о р о й в е д у щ и е т о в а р о п р о и з в о д и т е л и Востока России представят свои экспонаты. 

Более п о д р о б н у ю и н ф о р м а ц и ю о ф о р у м е м о ж н о получить на сайте www.dvforum.ru . 

http://www.dvforum.ru
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МИФОПОЭТИКА БЕССМЕРТНОЙ ДУШИ 
В РУССКОЙ РОМАНТИЧЕСКОЙ ПОЭЗИИ 
В предлагаемой статье осмысляется актуальная литературоведческая проблема, 
связанная с раскрытием мифопоэтических и метафизических оснований русской 
романтической поэзии в постижении онтологических и гносеологических характерис-
тик бессмертной души. На материале широкого эстетического контекста русской поэ-
зии первой половины XIX в. рассматривается ценностное, индивидуальное освоение 
русскими романтиками архаических индоевропейских представлений об огненной, 
воздушной и водной стихиях как метафорических соответствиях онтологических 
характеристик бессмертной души. Параллельно в работе раскрываются религиозные 
истоки метафизики бессмертной души в русском романтизме. Статья адресована 
широкому кругу читателей, прежде всего школьным и вузовским преподавателям-
словесникам, студентам, а также всем, кто интересуется русской философской лирикой. 

УДК 821.161.1 
К 729 

В с о в р е м е н н о м о т е ч е с т в е н н о м л и т е р а т у р о в е -
д е н и и а к т у а л ь н ы м я в л я е т с я р а с с м о т р е н и е м и ф о -
поэтических истоков р у с с к о й классики, ф е н о м е н а 
индивидуального м и ф о т в о р ч е с т в а 1 . Анализ мифо-
п о э т и ч е с к о й п р и р о д ы л и р и ч е с к о г о текста позволя-
ет р а с к р ы т ь его м е т а ф и з и ч е с к и е концепты. 

В э с т е т и к е н а ч а л а XIX в., в т р у д а х Я. Гримма, 
Ф.В. Шеллинга 2 , Ф. Ш л е г е л я м и ф осмыслялся как 
с и м в о л и ч е с к о е и ц е л о с т н о е з н а н и е о мироздании . 
М и ф , м и ф о т в о р ч е с т в о в о с п р и н и м а л и с ь и м и к а к 
эстетические ф е н о м е н ы романтического искусства. 
Н.Я. Б е р к о в с к и й , х а р а к т е р и з у я э с т е т и к у р о м а н -
тизма, п р и ш е л к следующему выводу: «Миф — некий 
с в е р х о б р а з , с в е р х в ы р а ж е н и е того, что с о д е р ж а т 

п р и р о д а и и с т о р и я , м и ф — я в л е н и е в его макси-
м а л ь н о й ж и з н и » 1 . О б р а щ е н и е к а р х а и ч е с к и м ми-
фам и м и ф о т в о р ч е с т в о в р о м а н т и з м е предполагали 
п р о я с н е н и е в я в л е н и и е г о с у б с т а н ц и о н а л ь н о г о 
смысла, свободное о б р а щ е н и е человека к Абсолюту. 

В р у с с к о й р о м а н т и ч е с к о й п о э з и и о т р а з и л и с ь 
и н д о е в р о п е й с к и е а р х е т и п ы , с в я з а н н ы е с п р е д -
ставлениями о крылатой, бессмертной душе, которая 
с п о с о б н а п е р е с е к а т ь г р а н и ц у м е ж д у з е м н ы м и 
н е б е с н ы м мирами 4 . Крылатостью наделялись духов-
ные интенции, поэтическое вдохновение: 

Носись душой п р е в ы ш е праха, 
И ликам ангельским внемли.. .1 

Н.М. Языков. «Землетрясение» 



Ч а с т о т н ы м в р у с с к о й р о м а н т и ч е с к о й п о э з и и 
является метафорическое сближение бессмертной 
души и птицы. Так, в элегии Ф.И. Тютчева «Лебедь» 
духовная субстанция и з о б р а ж а е т с я в о б р а з е дев-
с т в е н н о «чистой» птицы. О н т о л о г и ч е с к о е поло-
ж е н и е д у ш и в данном о б р а з ц е « м е т а ф и з и ч е с к о й 
поэзии» представлено как парение «между двойною 
бездною», до и после индивидуального воплощения, 
до творения мира и после его разрушения . При этом 
бездна просветлена, как и в других произведениях 
поэта, «славой тверди звездной»: душа приобщается 
к с о ф и й н о й , о х р а н и т е л ь н о й силе бытия . Л е б е д ь 
мифопоэтически сближается с херувимом. В про-
изведениях русских романтиков развивается мифо-
поэтическое представление о лебединой песне поэ-
та, символизирующей одновременно его освобож-
дение от земного бытия и поэтическое завещание. 

Д о с т а т о ч н о ч а с т о в р у с с к о й р о м а н т и ч е с к о й 
поэзии душа персонифицировалась в образе голубя, 
к о р р е с п о н д и р у ю щ е г о к е в а н г е л ь с к о й и д р е в н е -
русской поэтической традиции. П р и м е р о м такого 
метафорического сближения является развернутая 
эпитафия Тютчева «Памяти В.А. Жуковского» , где 
образ голубя подчеркивает духовную чистоту, свет 
и целостность миросозерцания поэта, вводит этичес-
кий евангельский идеал: «Лишь сердцем чистые — те 
узрят бога!». Данный стих отсылает нас к «Нагор-
ной проповеди»: «Блаженные чистым сердцем, ибо 
о н и Бога у з р я т » ( М т ф . 5: 8). М е т а ф о р и ч е с к о е 
сближение бессмертной души с птицей в русской 
р о м а н т и ч е с к о й п о э з и и н е только р а с к р ы в а л о ее 
томление в земной юдоли, но и благодатное спасе-
ние, возвращение к Творцу. Посредством метафори-
ческого с б л и ж е н и я с п т и ц е й б е с с м е р т н а я душа 
уподоблялась ангелу. 

Ф и з и ч е с к а я смерть в о с п р и н и м а л а с ь русскими 
романтиками как полет-освобождение, преодоление 
ограниченности земной ж и з н и : 

Прильнут к раменам тебе крылья, 
Взлетишь к небесам б е з усилья...ь 

В.К. Кюхельбекер . «Счастливицы вольные 
птицы...» 

М и р д у х о в в р у с с к о й р о м а н т и ч е с к о й п о э з и и 
отождествлялся с воздушной стихией, эфиром. Для 
р у с с к о й р о м а н т и ч е с к о й п о э з и и стало о р г а н и ч н о 
архаическое сближение духовной ж и з н и и дыхания, 
ш и р о к о п р е д с т а в л е н н о е и в т е к с т а х С в я щ е н н о г о 
Писания: «И вдохнул в лице его дыхание жизни , и 
стал человек душею живого» (Быт. 2: 7). В русской 
р о м а н т и ч е с к о й п о э з и и г л у б и н н ы м я з ы к о м , ф о р -
мой откровения духовной субстанции выступали вз-
дох, дыхание: «Сей вздох души красноречивый. . .» 
(A.C. Пушкин, «Юрьеву»). В силу того, что душа в 
русском романтизме воспринималась как средото-
ч и е в ч е л о в е к е с у б с т а н ц и о н а л ь н о й ж и з н и , о н а 
достаточно часто определялась эпитетом «живой»: 
«Душа живая , он, необоримо.. .» (Ф. Тютчев, «Памя-
ти Е.П. Ковалевского»). Эпитет «живой» в русском 
р о м а н т и з м е определяет все проявления духовной 
субстанции. 

В русской р о м а н т и ч е с к о й п о э з и и бессмертная 
душа м е т а ф о р и ч е с к и сближалась со стихией огня. 
Солярная, огненная символика у индоевропейских 
н а р о д о в и м е л а г л у б и н н ы й р е л и г и о з н ы й с м ы с л , 
р е к о н с т р у и р у е м ы й по п а м я т н и к а м к а л е н д а р н о -
о б р я д о в о й п о э з и и 7 . В д р е в н о с т и в е с н а в о с п р и -
нималась к а к в о с к р е с е н и е всего живого . В эпоху 
язычества у славян был бог весеннего плодородия — 
Ярила, воспоминания о котором остались, в част-
ности, в белорусских песнях-веснянках. Имя «Ярила» 

несет в себе значения «яровой», «посеянный весной» 
и «ярый», «огненный» 8 . С п р и н я т и е м славянами 
христианства м и ф о п о э т и ч е с к и е представления об 
огне и свете получили качественно новое наполне-
ние. Со словом и светом стало связываться рели-
гиозное представление о сотворении мира: «И сказал 
Бог: да будет свет. И стал свет» (Быт. 1:3). Свет в 
христианстве сакрально соотнесен и с проявлением 
благодатной, в о с к р е с а ю щ е й силы. Душа в хри-
стианской культуре метафорически сближается со 
светильником, свечой и воспринимается в качестве 
частицы божественного света. 

И н т е н с и в н о с т ь духовных п е р е ж и в а н и й в рус-
с к о й р о м а н т и ч е с к о й п о э з и и с в я з ы в а л а с ь с раз -
личными проявлениями огненной стихии от тления 
(«надежда в сердце тлеет» A.A. Фет) до жара и ки-
пения («душа т р е п е щ е т и пылает», «душа кипит», 
Н.М. Языков) . В р о м а н т и ч е с к о й п о э з и и о т р а ж е н 
процесс метафизического о с в е щ е н и я «пламенной 
душою» тела. Страстный, чувственный мир вопло-
щен в метафорах , предельно подчеркивающих силу 
огненной стихии: «огнь опасный» (Баратынский, 
«Любовь и дружба»). Баратынский диалектически 
осмыслял м е т а ф и з и к у «прекрасного огня», видя в 
н е м и п р о я в л е н и е с у б с т а н ц и о н а л ь н о й д у х о в н о й 
природы и страстных акциденций. В лирике Тютче-
ва, Б а р а т ы н с к о г о с т р а с т н ы й , « з е м н о й пламень» 
о б р е к а е т ч е л о в е к а на с т р а д а н и е , в н у т р е н н ю ю 
надломленность и крушение . Баратынский раскрыл 
силу т в о р ч е с к о г о г о р е н и я и его т р а г и ч е с к о е за-
т у х а н и е в з е м н о м мире : «И п л а м е н ь мой, слабея 
постепенно.. .» («Признание»). О б р а з н ы й ряд огня в 
и з о б р а ж е н и и п р о ц е с с а творчества использовал и 
ранний Пушкин: «В порыве пламенной души» («К 
живописцу»). 

Русские романтики четко различали страстный 
о г о н ь и Ф а в о р с к и й с в е т в ч е л о в е ч е с к о й д у ш е . 
О г н е н н а я с и м в о л и к а в р у с с к о й р о м а н т и ч е с к о й 
поэзии не конвенциональна, а диалектична, выражая 
м е т а ф и з и к у творения души, ее земное воплощение, 
смерть и в о с к р е с е н и е . Так, в элегии А. Дельвига 
«Смерть, души успокоенье!» световая образность 
р а с к р ы в а е т х р и с т и а н с к о е м е т а ф и з и ч е с к о е пред-
ставление о п р е о б р а ж е н и и души после физической 
смерти. Данная метафизическая идея закреплена в 
ц е р к о в н о м п р е д а н и и об у с п е н и и Б о г о р о д и ц ы . 
Ф и з и ч е с к а я с м е р т ь в п о э з и и Дельвига , в о с п р и -
нимаемая как «разлученье» физического тела и ду-
ши, н е только т р а д и ц и о н н о с р а в н и в а е т с я с заду-
ванием пламени, но и связана с зажиганием нового 
огня б е с с м е р т н о й ж и з н и . Дельвиг , о б р а щ а я с ь к 
библейской метафоре, четко различает «пламенник» 
и «светоч неземной». Со светильником, лучом в рус-
ской романтической поэзии метафорически соотно-
сятся истина, познание (Баратынский, «Истина»). 

М и ф о п о э т и к а света, воздуха, э ф и р а оформляет 
м а г и с т р а л ь н у ю л и н и ю р а з в и т и я р у с с к о й р о м а н -
тической поэзии, связанную с у т в е р ж д е н и е м осо-
бого типа душ, сохраняющих в земной ж и з н и свою 
с у б с т а н ц и о н а л ь н у ю чистоту. И м е н н о такие д у ш и 
несут в себе Фаворский свет, цельность и полноту, 
в н у т р е н н ю ю т и ш и н у и г а р м о н и ю : « Д у ш а т в о я 
чиста.,.» (Пушкин, «Мой друг, забыты мной следы 
минувших лет...»). 

Высшей ф о р м о й духовного горения в р у с с к о й 
р о м а н т и ч е с к о й п о э з и и в ы с т у п а е т г е н и й - п р о р о к , 
в ы р а ж а ю щ и й свободное богоподобное творчество, 
духовный диалог с Богом, полноту миросозерцания . 
Именно в поэте в максимальной степени проявляет-
ся м е т а ф и з и к а божественного огня. 



В р о м а н т и ч е с к и х м е т а ф о р а х у т в е р ж д а е т с я 
и н д о е в р о п е й с к о е п р е д с т а в л е н и е о том, что именно 
душа придает телу тепло, а очам — блеск. Еще в пе-
риод я з ы ч е с т в а блеск глаз связывался с проявлени-
е м духовной , б е с с м е р т н о й ж и з н и 0 , д а н н о е пред-
с т а в л е н и е б ы л о м е т а ф и з и ч е с к и у с и л е н о в х р и -
стианстве: «Итак, е сли око твое будет чисто, то все 
тело твое будет светло» (Мтф. 6: 22). О ч и в произ-
в е д е н и я х р у с с к и х р о м а н т и к о в м е т а ф о р и ч е с к и 
соотносились с н е б е с н о й л а з у р ь ю или блеском: «И 
блеск очей небесный» (A.C. Пушкин, «Городок»), Очи 
в р у с с к о й р о м а н т и ч е с к о й п о э з и и р а с к р ы в а ю т 
м е т а ф и з и ч е с к у ю г л у б и н у ч е л о в е ч е с к о й д у ш и , 
в ы с т у п а я ц е л о с т н о й ф о р м о й п р о я в л е н и я вну-
т р е н н е г о м и р а человека . С одной стороны, в роман-
тической к а р т и н е м и р а свет очей в ы р а ж а е т молит-
в е н н о е п р е д с т о я н и е д у ш и , с д р у г о й с т о р о н ы , 
с т р а с т н ы й о г о н ь и м р а к глаз в ы с т у п а ю т в р о л и 
зримого свидетельства бездны ада: «Их огнь и ж ж е т 
и холодит» (С.П. Ш е в ы р е в , «Очи»). На оппозиции 
ангельского света и д е м о н и ч е с к о й тьмы глаз пост-
р о е н ы к о н т р а с т н ы е ж е н с к и е п о р т р е т ы в л и р и к е 
Баратынского, что мы видим, в частности, в его элегии 
«Люблю я красавицу. . .» . 

Д у х о в н ы й свет о ч е й активно п о т е н ц и р у е т себя в 
о к р у ж а ю щ и й м и р и в о з д е й с т в у е т на души других 
людей. « Ю ж н ы й взгляд» в л и р и к е Тютчева способен 
р а з в е я т ь «сонный хлад» « с е в е р а рокового» и вос-
к р е с и т ь з о л о т о й в е к а н т и ч н о с т и , з е м н о г о рая . 
О д н о в р е м е н н о в з г л я д в ы р а ж а е т ч у в с т в е н н о с т ь 
сердца: «Угрюмый, тусклый огнь желанья. . .» (Ф. Тют-
чев, «Люблю глаза твои , мой друг...»). Очи помога-
ю т л и р и ч е с к о м у с у б ъ е к т у Т ю т ч е в а п е р е ж и т ь ка-
тарсис , анамнесис , д у х о в н о воскреснуть , ощутить 
с в о е б е с с м е р т и е , п р и о б щ и т ь с я к э т и к о - э с т е т и -
ч е с к о м у идеалу. 

Т ю т ч е в к о н т е к с т у а л ь н о с б л и ж а е т «пламенно-
чудесную игру» глаз с радугой. О б р а з радуги в дан-
н о м л и р и ч е с к о м к о н т е к с т е р а с к р ы в а е т д р е в н и е 
м и ф о п о э т и ч е с к и е представления , согласно которым 
радуга уподоблялась «мосту, к о т о р ы й соединяет не-
б о и землю, а ч е л о в е к а с н е б е с н ы м и богами»10 . 

Романтическая поэзия , в о с п р и н и м а в ш а я красоту 
к а к о т к р о в е н и е б е с к о н е ч н о г о в конечном, часто в 
описании в н у т р е н н е г о и в н е ш н е г о портрета челове-
ка использовала ц в е т о в ы е о б р а з ы , соотнесенные с 
горней , с ф е р о й : « Т в о и х о ч е й л а з у р ь и быстрота» 
(Языков, « М е ч е н о с е ц А р а н » (отрывок) . 

Горение духовной субстанции подчеркивается не 
т о л ь к о ц в е т о в ы м и э п и т е т а м и , н о и г л а г о л а м и , 
наиболее ч а с т о т н ы м и и з к о т о р ы х являются гореть, 
сиять и сверкать :« С в е р к а л в о з в ы ш е н н ы й твой взор» 
(Языков, «На с м е р т ь А.Н. Т < ю г ч е в > а » ) , Со страст-
н ы м и а к ц и д е н ц и я м и ч а щ е всего с о о т н е с е н глагол 
пылать: «Но к н и м л и я л ю б о в и ю пылал?» (Бара-
тынский, «Оправдание») . 

С о о т в е т с т в е н н о с м р а к о м , холодом и прахом в 
р у с с к о й р о м а н т и ч е с к о й п о э з и и м е т а ф о р и ч е с к и 
с б л и ж а л и с ь о г р а н и ч е н н ы й з е м н о й мир, ф и з и ч е с к а я 
смерть и ф о р м ы д у х о в н о й м е р т в е н н о с т и : «Один, и 
пасмурный душою...» (Баратынский, «Бдение»), С мра-
к о м а с с о ц и и р о в а л с я с м е р т н ы й г р е х уныния, кото-
р ы й л и ш а е т д у ш у р а д о с т и б ы т и я , л ю б в и , сопри-
ч а с т н о с т и Богу . С м е р т ь в р у с с к о м р о м а н т и з м е 
и н о с к а з а т е л ь н о обозначалась угасанием; «И гаснет 
ж и з н ь моя!» (Языков, «Послание к А.Н. Оч<ки>ну») . 
С м р а к о м с о о т н о с и л и с ь в р е м я и п р о ш л о е : «Ты 
гонишь п р о ч ь былого мрак!» (Языков, «Рецепт»), 

В л и р и к е Б а р а т ы н с к о г о о т р а ж е н ы р а з н ы е тона 
душевной грусти, к о т о р а я в к л ю ч а е т в себя и элеги-

ч е с к у ю с о з е р ц а т е л ь н о с т ь и б л и з к о е о т ч а я н и ю 
р а з о ч а р о в а н и е : « Ж е л а л бы я, но утомлен душою» 
(« Эпил о г » ) , Д у х о в н а я у с т а л о с т ь п р о я в л я е т с я в 
угасании т в о р ч е с к о й активности , субстанциональ-
ного огня. Печаль сопоставляется Б а р а т ы н с к и м со 
смертью: «Печаль холодную ьливали в душу мне...» 
(«Н И. Гнедичу»). 

В поэзии Баратынского надежда о б р а з н о связа-
н а с т в о р ч е с к о й а к т и ь н о с т ь ю и м е т а ф о р и ч е с к и 
отождествлена с полетом, горением, в то время как 
р а з о ч а р о в а н и е н а п р я м у ю с в я з а н о с р е ф л е к с и е й , 
холодом, смертью. В элегии поэта «На что вы, дни! 
Юдольный мир явленья.. .» р а с к р ы в а е т с я состояние, 
близкое к пороговому. Л и р и ч е с к и й з а ч и н экспрес-
сивно подчеркивает т р а г и з м духовной мертвенно-
сти , о б у с л о в л е н н о й не т о л ь к о р а з о ч а р о в а н и е м 
«юдольным миром», но и о с о з н а н и е м того, что душа 
п е р е ж и л а все в о з м о ж н ы е состояния в рамках зем-
н о г о б ы т и я , ч т о е е з е м н о й « п о д в и г » и с ч е р п а н . 
« Ю д о л ь н ы й м и р » в о с п р и н и м а е т с я с т а т и ч н ы м в 
противовес душе, которая п е р е ж и в а е т н а п р я ж е н н ы е 
искания , п р о т и в о р е ч и я , п е р е д а н н ы е глагольными 
ф о р м а м и «металась и кипела» . О с о з н а н и е исчер -
панности з е м н о й ж и з н и приводит к предвосхище-
н и ю ф и з и ч е с к о й смерти («тесный круг»), посмер-
т н о г о сна («ты д р е м л е ш ь » ) . О п р е д е л е н и е «под-
лунный» в равной степени р а с к р ы в а е т мертвенность 
«юдольного мира» и м и р о о щ у щ е н и я души. Л и р и -
ч е с к и й с у б ъ е к т р е з к о о б о з н а ч а е т а н т и т е з у духов-
ного и т е л е с н о г о в ч е л о в е к е . Т р е т ь я и ч е т в е р т а я 
с т р о ф ы с в я з а н ы а н ж а б е м а н о м , к о т о р ы й в р а м к а х 
ш к о л ы г а р м о н и ч е с к о й т о ч н о с т и с о з д а е т р е з к и й 
д и с с о н а н с и а к ц е н т и р у е т к о с н о с т ь тела , о б о з н а -
ченного местоимением «оно». 

В четвертой с т р о ф е т е л е с н ы й и «юдольный мир» 
о б ъ е д и н е н ы о б р а з н ы м р я д о м б е с с м ы с л е н н о с т и 
( « б е с с м ы с л е н н о » , «без н у ж д ы » , « б е с п л о д н ы й » , 
« п у с т о й » ) . И м е н н о д у ш а п р и д а е т т е л у и м и р у 
ц е н н о с т н ы й с м ы с л , к р а с о т у . Ф и н а л ь н ы й м е т а -
ф о р и ч е с к и й п е й з а ж заката п р и о б р е т а е т обобщен-
н ы й смысл, р а с к р ы в а ю щ и й м е р т в е н н о с т ь «юдоль-
ного мира» и человека , клонящегося к своему закату: 

Как в мрак ночной бесплодный в е ч е р канет, 
Венец пустого дня!11 

Д у ш а , п о м и м о с о о т н е с е н и я с в о з д у ш н о й и 
о г н е н н о й с т и х и я м и , м е т а ф о р и ч е с к и с б л и ж а л а с ь 
русскими р о м а н т и к а м и с водными образами , ч а щ е 
всего — с морем, источником, ключом: «Как ж и з н и 
к л ю ч — в д у ш е в н о й глубине. . .» (Тютчев «К Н.»). 
Д а н н а я м е т а ф о р а о р г а н и ч н о п р о д о л ж а е т м и ф о -
п о э т и ч е с к у ю т р а д и ц и ю , с в я з а н н у ю с п р е д с т а в -
л е н и я м и о ж и в о й воде в и н д о е в р о п е й с к о м фолькло-
р е . В а л л е г о р и ч е с к о й э л е г и и Т ю т ч е в а « П о т о к 
с г у с т и л с я и т у с к н е е т . . . » б е с с м е р т н а я д у ш а со-
о т н е с е н а с « б е с с м е р т н ы м к л ю ч о м » и п р о т и в о -
поставлена льду, м е т а ф о р и ч е с к и р а с к р ы в а ю щ е м у 
«хлад бытия». « Б е с с м е р т н ы й ключ» к а к источник 
субстанциональной ж и з н и обладает в е щ и м даром: 
«Ключа т а и н с т в е н н о г о шепот». Ш е п о т становится 
залогом в о с к р е с е н и я , д у х о в н о г о о б н о в л е н и я , не-
смотря на духовное и ф и з и ч е с к о е старение . 

В р у с с к о й р о м а н т и ч е с к о й п о э з и и п р о и з о ш л о 
м е т а ф о р и ч е с к о е п е р е н е с е н и е л и т е р а т у р н о й тра -
диции и з о б р а ж е н и я парнасского рая на образный ряд 
б е с с м е р т н о й д у ш и п о с р е д с т в о м о б р а з а к л ю ч а : 
« В д о х н о в и т е л ь н о ж у р ч и т » ( Б а р а т ы н с к и й , «Дель-
вигу»). В данном послании Баратынского образ ключа 
к о н т е к с т у а л ь н о в з а и м о д е й с т в у е т с о б р а з о м вдох-
н о в е н и я , п о э т и ч е с к о г о г е н и я , м е т а ф о р и ч е с к и 
к о н к р е т и з и р о в а н н о г о при п о м о щ и о б р а з а соловья. 



Метафорическое сближение ж и з н и и ключа мы видим 
т а к ж е в л и р и к е В.А. Ж у к о в с к о г о , М.Ю. Лермонтова . 

Ч а с т о т н ы м в р у с с к о й р о м а н т и ч е с к о й п о э з и и 
я в л я е т с я м е т а ф о р и ч е с к о е с б л и ж е н и е ч е л о в е к а и 
сосуда, во сх о дящее к евангельской традиции . В этой 
связи показательны м е т а ф о р ы Тютчева в оде «29 ян-
в а р я 1837», р а с к р ы в а ю щ и е б о ж е с т в е н н у ю п р и р о д у 
поэта и его у я з в и м о с т ь к а к человека : «божествен-
н ы й фиал», «сосуд скудельный». Б е с с м е р т н а я душа в 
л и р и к е П у ш к и н а , Б а р а т ы н с к о г о , Ш е в ы р е в а срав-
нивается с храмом: «Так в храм души м о е й чудесный» 
(Шевырев , «Таинство д р у ж б ы » ) . Д а н н а я поэтичес-
к а я т р а д и ц и я в о с х о д и т к е в а н г е л ь с к и м т е к с т а м : 
«Разве не знаете , что в ы х р а м Б о ж и й , и Дух Б о ж и й 
ж и в е т в в а с ? » (1 К о р . 3: 16). А п о с т о л П а в е л 
утверждает , что ч е л о в е к п о с р е д с т в о м в е р ы и благо-
д а т и п р е в р а щ а е т с я в х р а м , п р е д в о с х и щ а ю щ и й 
Ц а р с т в и е Н е б е с н о е , Ш е в ы р е в , о р и е н т и р у я с ь н а 
д а н н о е р е л и г и о з н о е п о н и м а н и е души, у т в е р ж д а е т 
наличие в м и к р о к о с м е ч е л о в е к а а л т а р я — источни-
ка ж и з н и , всех д у х о в н ы х п е р е ж и в а н и й . 

М е т а ф о р и ч е с к о е с б л и ж е н и е б е с с м е р т н о й души 
с воздушной, огненной , водной с т и х и я м и помогало 
р у с с к и м р о м а н т и к а м р а с к р ы т ь е е к л ю ч е в у ю онто-
л о г и ч е с к у ю х а р а к т е р и с т и к у — г л у б и н у , сопо -
с т а в и м у ю с глубиной космоса . С и н о н и м о м глубины 
в р о м а н т и ч е с к о й к а р т и н е м и р а в ы с т у п а е т б е с -
предельность . В л и р и к е Т ю т ч е в а д а н н о е романти-
ч е с к о е п р е д с т а в л е н и е о н т о л о г и ч е с к и усложняется , 
и б о его л и р и ч е с к и й с у б ъ е к т о щ у щ а е т в с е б е «две 
беспредельности» : хаос и космос . 

Итак , р у с с к а я р о м а н т и ч е с к а я п о э з и я в пости-
ж е н и и онтологической п р и р о д ы б е с с м е р т н о й души, 
е е г н о с е о л о г и ч е с к и х х а р а к т е р и с т и к о б р а щ а л а с ь к 
д р е в н е й ш и м и н д о е в р о п е й с к и м м и ф о п о э т и ч е с к и м 
п р е д с т а в л е н и я м о с т и х и я х огня , в о з д у х а и воды. 
Д а н н а я т р а д и ц и я м е т а ф и з и ч е с к и о б о г а щ а л а с ь и 
д и а л е к т и ч е с к и у с л о ж н я л а с ь , б л а г о д а р я п р е е м -
с т в е н н о с т и р у с с к и х р о м а н т и к о в к о н ц е п т а м х р и -
с т и а н с к о й к а р т и н ы м и р а , т е к с т а м С в я щ е н н о г о 
П и с а н и я . Ф о л ь к л о р н ы е и с в я т о о т е ч е с к и е источни-
к и п о м о г а л и р у с с к и м р о м а н т и к а м с о з д а т ь о б р а з 
бессмертной, индивидуальной ч е л о в е ч е с к о й души со 

с л о ж н ы м , п о д в и ж н ы м м и р о м п е р е ж и в а н и й , дум, 
с т р а с т е й . Р у с с к и е п о э т ы п р и д а л и з а п а д н о е в р о -
пейскому романтическому представлению о душе как 
м и к р о к о с м е р е л и г и о з н у ю н а п р а в л е н н о с т ь : д у ш а 
м ы с л и л а с ь и м и к а к и с т о ч н и к с у б с т а н ц и о н а л ь н о й 
б о ж е с т в е н н о й э н е р г и и , света, л ю б в и , творчества . 
Ч е т к о р а з л и ч а я ж и з н ь д у х о в н у ю и ф и з и ч е с к у ю , 
р у с с к и е р о м а н т и к и у т в е р ж д а л и активность , онто-
л о г и ч е с к у ю глубину ж и з н и души. 
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В пособии о п и с ы в а ю т с я методы я з ы к о в ы х исследований, п р и м е н я е м ы е в различных областях лингвисти-
ки. З н а н и е л и н г в и с т и ч е с к и х методов , с одной стороны, о б е с п е ч и в а е т в о з м о ж н о с т ь глубокого п о н и м а н и я 
д о с т и ж е н и й я з ы к о з н а н и я , с д р у г о й с т о р о н ы , с п о с о б с т в у е т п о л у ч е н и ю н а в ы к о в п р а к т и ч е с к о й и с с л е -
довательской деятельности , к о т о р ы е т р е б у ю т с я б у д у щ е м у лингвисту п р и н а п и с а н и и к у р с о в ы х и диплом-
н ы х работ. К к а ж д о м у разделу предлагаются к о н т р о л ь н ы е в о п р о с ы и задания . Подготовлено в соответствии 
с Г о с у д а р с т в е н н ы м с т а н д а р т о м для у ч е б н ы х д и с ц и п л и н " Т е о р е т и ч е с к а я г р а м м а т и к а английского я з ы к а " и 
'Лексикология а н г л и й с к о г о я з ы к а " . 

Для с т у д е н т о в с т а р ш и х к у р с о в ф а к у л ь т е т а и н о с т р а н н ы х я з ы к о в , о б у ч а ю щ и х с я по с п е ц и а л ь н о с т я м 
" П е р е в о д и п е р е в о д о в е д е н и е " и " Т е о р и я и методика п р е п о д а в а н и я и н о с т р а н н ы х я з ы к о в и культур" • 
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СЕМАНТИКА И ПРАГМАСТИЛИСТИКА j 
ВЕРБАЛИЗОВАННЫХ ЕДИНИЦ 1 
НЕВЕРБАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ § 

КОММУНИКАЦИИ, 
ЭКСПЛИЦИРУЮЩИХ 
СОЦИАЛЬНО-ГРУППОВЫЕ ПАРАМЕТРЫ 
В ПОРТРЕТНЫХ ОПИСАНИЯХ ЧЕЛОВЕКА 
В статье рассматривается типизация социально-групповых характеристик человека 
посредством вербализации невербальных единиц коммуникации, в частности се-
мантические и прагмастилистические значения национальных, профессиональных, 
социальных, семейных характеристик в портретных описаниях (на материале русской 
прозы). I 

Р у с с к и е п р о з а и ч е с к и е т е к с т ы д а ю т б о г а т ы й 
м а т е р и а л для и з у ч е н и я с е м а н т и к и и п р а г м а с т и -
листики р у с с к и х ж е с т о в и мимики , их значения и 
о с о б е н н о с т е й у п о т р е б л е н и я . Н е в е р б а л ь н о е пове-
дение , о т р а ж е н н о е в х у д о ж е с т в е н н о м , мемуарном, 
публицистическом тексте, составляет важную деталь 
п о р т р е т а ч е л о в е к а , и н ф о р м и р у е т о с о ц и а л ь н о й , 
н а ц и о н а л ь н о й , к о н ф е с с и о н а л ь н о й , п р о ф е с с и о -
нальной п р и н а д л е ж н о с т и , х а р а к т е р и з у е т психоло-
г и ч е с к о е и э м о ц и о н а л ь н о е с о с т о я н и е . « К а ж д ы й 
ч е л о в е к о б л а д а е т с в о и м ж е с т о в ы м языком, отра-
ж а ю щ и м о с о б е н н о с т и т о й и л и и н о й к у л ь т у р ы . 
Однако у него м о ж е т появиться и о с о б ы й ж е с т о в ы й 
« а к ц е н т » — э т н и ч е с к и й , с о ц и а л ь н ы й , п р о ф е с -
сиональный и т.п.» [1]. 

В е р б а л и з о в а н н ы е е д и н и ц ы н е в е р б а л ь н ы х ком-
м у н и к а ц и й весьма з н а ч и м ы п р и создании портрета . 
И м е н н о в ж а н р е п о р т р е т а н а и б о л е е е м к о пред -
ставлена богатая палитра ч е л о в е ч е с к и х характеров 
и типов. 

В р у с с к о й п р о з е ф и к с и р у ю т с я т и п и ч н ы е се-
м а н т и ч е с к и е и п р а г м а с т и л и с т и ч е с к и е характерис-
тики невербального поведения людей разного пола и 
возраста , р а з н ы х н а ц и о н а л ь н о с т е й (цыгане, чечен-
цы, русские, н е м ц ы , евреи , итальянцы), п р о ф е с с и й 
(продавцы, м и л и ц и о н е р ы , п р и с я ж н ы е поверенные , 
поэты, писатели) , социального п о л о ж е н и я (бедный, 
богатый) и статуса (начальник, подчиненный) , се-
мейного п о л о ж е н и я (отец, мать, супруги, дети, влюб-
л е н н ы е , м о л о д о ж е н ы , в д о в ц ы ) , х а р а к т е р и с т и к и , 
э к с п л и ц и р у ю щ и е р а з н о е э м о ц и о н а л ь н о е состояние 
человека и его о т н о ш е н и е к о к р у ж а ю щ и м людям, 
событиям. 

Р а с с м о т р и м т и п и з и р о в а н н ы е социально-груп-
повые х а р а к т е р и с т и к и , в ы р а ж е н н ы е посредством 
описаний н е в е р б а л ь н о г о поведения и я в л я ю щ и е с я 
составляющей п о р т р е т н ы х о п и с а н и й человека — в 
частности н а ц и о н а л ь н ы е , п р о ф е с с и о н а л ь н ы е , со-
циальные. с емейные . 

О п и с а н и я н е в е р б а л ь н о г о п о в е д е н и я п р е д с т а -
в и т е л е й р а з н ы х национальностей ф и к с и р у ю т 
прагмастилистические р а з л и ч и я описаний взгляда, 
осанки, мимики, жестов , д в и ж е н и й , тона голоса, до 
настоящего момента не з а ф и к с и р о в а н н ы е в каких-
либо сводных о п и с а н и я х ж е с т о в и мимики . Так, в 
глазах цыган — «что-то з а г н а н н о е и м а н я щ е е » : 
«Хмелевский, виясь, не отступал от Ольги Сокра -
товны, в цыганских глазах которой скользило что-
то загнанное, но и манящее, — вопреки ее воле, быть 
может» (Набоков. Дар); у русских — «открытое ли-
цо»: «Его п р и н я л сам Щеголев , о к а з а в ш и й с я гро-
моздким.. . ч е л о в е к о м лет пятидесяти, с одним из тех 
открытых русских лиц, открытость которых уже 
почти непристойна» (Набоков . Дар) ; у итальян-
цев — р а с х л я б а н н ы е д в и ж е н и я : «.. .высокий, плечис-
тый, но легкий, чуть-чуть расхлябанный, но не по-
русски, а по-итальянски (как бы «с ленцой»), 
чернокудрый и чернобородый, он походил иногда на 
гигантского ребенка. . .» (Гиппиус. Ж и в ы е лица) и т.д.1 

С р а в н и м о п и с а н и я н е в е р б а л ь н о г о п о в е д е н и я 
людей разного социального положения: гимназиста 
и в ы п у с к н и к а О к с ф о р д а , с л у ж а щ е г о и д е л о в о г о 
человека. У гимназиста — взгляд исподлобья: «...два 
к и с л е н ь к и х , и с п о д л о б ь я г л я д я щ и х г и м н а з и с т а » 
(Набоков. Дар), у выпускника Оксфорда — взгляд 
умный и равнодушный: «Под п и д ж а к о м у него был 
спортивный с в и т е р с о р а н ж е в о - ч е р н о й каймой по 
вырезу, убыль волос по бокам лба преувеличивала 
его р а з м е р ы , к р у п н ы й нос б ы л что н а з ы в а е т с я с 
костью, н е п р и я т н о блестели серовато -желтые зубы 
из-под слегка приподнятой губы, глаза смотрели ум-

' Эпитеты, обозначающие национальную принадлежность, за-
частую указывают только на внешнюю схожесть с ее ярким пред-
ставителем - усы запорожские, китайские, хохлацкие и т.д.: «Но Рыб-
ников только посмеивался в свои редкие черные «японские» усики, 
охотно позволяя Александру Ивановичу платить за него по ресторан-
ным счетам» (Чуковский. Современники). 



но и равнодушно, — кажется, он учился в Оксфорде 
и гордился своим псевдобританским пошибом» (там 
же); 

у служащего — согбенная осанка , смиренная 
походка: «Вот у ж е и девять часов, время, в которое 
бывало Петр Иванович, спокойныйи счастливый ...с 
портфелем под мышкой , отправлялся, несколько 
согнувшись смиренным, никого не оскорбляющим, но 
и вовсе не чуждым самостоятельности шажком в 
свой д е п а р т а м е н т » (Григорович , Д о с т о е в с к и й , 
Некрасов . Как опасно.. .) , у делового человека — 
раскованная поза: «В плетенных креслах на террасе 
соседнего кафе, одинаково развалясь и одинаково 
сложив перед собой пальцы крышей, сидела компа-
ния деловых мужчин, очень между собой схожих в 
смысле морд и галстуков, но, вероятно, различной 
платежеспособности» (Набоков. Дар). 

Г.Е. Крейдлин отмечает , что «у людей, зани-
м а ю щ и х б о л е е в ы с о к о е м е с т о на с о ц и а л ь н о й 
иерархической лестнице, при разговоре с людьми 
ниже их рангом темп речи обычно более медленный, 
чем у их собеседников» [2|. 

Описания невербального поведения подтвер-
ждают, что более свободные движения свойственны 
людям благополучного материального и социального 
положения, наоборот, людям тяжелого материаль-
ного и невысокого социального положения чаще 
свойственна скованность, осторожность движений. 

Описания невербального п о в е д е н и я человека 
характеризуют не только его социальное положе-
ние , но и социальную роль. С р а в н и м о п и с а н и я 
невербального поведения начальника и подчинен-
ного. Тон голоса начальника, руководителя харак-
теризуется как «форменно-ласковый» по отноше-
нию к вновь принятым сотрудникам, но резкий , 
повелительный — к остальным: «Новоприбывший 
поклонился Андрею Филипповичу и вслед за тем 
послышался голос форменно-ласковый, такой, каким 
говорят начальники во всех служебных местах с 
новопоступившими подчиненными» (Достоевский. 
Приключения...); «Но сидевший в дрожках [началь-
ник] снова повторил; «Здравствуйте, Петр, Ивано-
вич» и в голосе уже не было прежней благосклон-
ной мягкой иронии, он звучал резко, в нем слыша-
лось приказание...» (Достоевский). Подчиненный в 
XIX - начале XX вв., увидев начальника , снимал 
головной убор, кланялся: «Петр Иванович увидел се-
бя в необходимости остановиться и поспешно под-
нести руку к голове, но убедившись в невозмож-
ности снять с нее что-нибудь, ибо на ней не было 
д а ж е п а р и к а , — п р и н у ж д е н б ы л о г р а н и ч и т ь с я 
поклоном. Поклон был такой, какие свидетель-
ствуют только начальникам, из чего и можно было 
с достоверностью заключить, что господин в пальто 
и был его начальник» (Григорович, Достоевский, 
Некрасов. Как опасно...). 

Особенности н е в е р б а л ь н о г о п о в е д е н и я кого-
либо могут сравниваться с характеристиками невер-
бального поведения людей определенной социаль-ной 
роли (сопоставительное значение «как у.. »): тон — 
как у начальника, командира, учителя: «За гонимого 
вступился . . .Зощенко, который, внешне сохраняя 
ледяное спокойствие , начальственным голосом2 

1 Социальные характеристики представлены в языке атри-
бутивными сочетаниями, в которых атрибутивы обозначают 
социальную принадлежность: тон - командирский, началь-
ственный, попрошайнтеский, поза - барская, начальственная, 
холуйская, походка - начальственная, командирская, барственная, 
царственная, генеральская и т. д. 

предложил этим людям уйти и не мешать нашим 
занятиям» (Чуковский. Современники). 

К а к отмечает Г.Е. Крейдлин : « . . .существуют 
стереотипные и эталонные голоса представителей 
ряда профессий, родов деятельности, социальных 
р а н г о в и постов. . . о б ы ч н о в ы р а ж а е м ы е прила-
гательными, ср... дикторский, начальственный, 
учительский, менторский, тренерский голос и 
д р у г и е с о ц и а л ь н ы е голоса. П о д о б н ы е х а р а к т е -
р и с т и к и п о к а з ы в а ю т как индивидуальное, так и 
типичное в речевой манере коммуникантов» [3]. 

Р у с с к а я п р о з а о т р а ж а е т п р а г м а с т и л и с т и к у 
невербального поведения представителей различных 
профессиональных групп: х а р а к т е р н ы й эмоцио-
нальный настрой представителей разных профес-
сий о п р е д е л я е т о б щ и й х а р а к т е р д в и ж е н и й . По 
результатам нашего исследования, описания не-
в е р б а л ь н о г о п о в е д е н и я ф и к с и р у ю т с л е д у ю щ и е 
прагмастилистические характеристики: 

• бойкость, проворность представителей про-
фессий, связанных со сферой услуг:у извозчика — 
бойкая, шумная речь, быстрые движения, взмахи 
руками, громкие «тпруканья»: «Наперебой, яростно 
расточая приглашения, вставая с козел, взмахивая 
с в о б о д н о й р у к о й , м е ш а я г а л д е ж с н а р о ч и т ы м 
тпруканием, извозчики зазывали ранних дачников» 
(Набоков. Дар); у кельнера (официанта) — быстрые 
действия, стреляющие глаза: «Феноменально про-
ворный кельнер со стреляющими глазами разносил 
пиво и кофе» (там же); 

• четкость, строгость д в и ж е н и й и речи пред-
ставителей правоохранительных, судебных орга-
нов: полицейскому свойственна выправка: «Поли-
цейским.. . ливень, вероятно, показался стихией... 
Младший попробовал еще раз добраться до адреса 
...но старший махнул рукой, и оба, слегка ускорив 
чинный шаг, отступили под навес колониальной 
лавки» (Набоков. Дар); присяжному поверенному -
ч е к а н н а я суровая речь: «Рядом с ним сидел ма-
ленький, но крепко-упругий п р и с я ж н ы й поверен-
ный. . .человек б о й к и й , горячий. . . он говорил...с 
чеканной суровостью испытанного дуэлянта» (там 
же); 

• оторванность от мира, вялость в движениях 
представителей творческих профессий: у лите-
ратора — глаза , р а в н о д у ш н ы е к з р и т е л ь н ы м 
впечатлениям: «Сам Ширин был плотный, коренас-
тый человек, с рыжеватым бобриком, всегда плохо 
выбритый, в больших очках, за которыми, как в двух 
аквариумах , плавали два маленьких прозрачных 
глаза, совершенно равнодушных к зрительным 
впечатлениям. Он был слеп, как Мильтон, глух, как 
Бетховен, и глуп, к а к бетон. Святая ненаблюда-
тельность ... свойство, почему-то часто встречаю-
щееся у русского литератора-середняка...» (Набоков. 
Дар); у поэта-мистика — шаткая походка, много-
обещающая улыбка: «Наконец, поэт-мистик, шат-
ко встав и качаясь, с многообещающей улыбкой на 
потном, буром лице, начал говорить стихами, пред-
седатель бешено зазвонил и объявил перерыв» (там 
же). 

Человек, овладевая какой-либо профессией, час-
то осознанно или неосознанно «усваивает» харак-
терные жесты и мимику. Например, приказчики и 
ораторы опираются о стол характерным прикосно-
вением пальцев: «Но вот поднялся со своего места 
Васильев и на мгновение опершись о столешницу 
легким прикосновением пальцев, свойственным 
приказчикам и ораторам, о б ъ я в и л с о б р а н и е от-
крытым» (Набоков. Дар), деловые люди складывают 



перед собой пальцы крышей: «В плетенных креслах 
на террасе соседнего кафе, одинаково развалясь и 
одинаково сложив перед собой пальцы крышей, 
сидела компания деловых мужчин, очень между со-
бой схожих в смысле морд и галстуков, но, вероятно, 
различной платежеспособности» (Набоков, Дар). 

Таким образом, большая часть профессий, а так-
же социальное положение человека обязывает к оп-
ределенному невербальному поведению, наиболее 
р а с п р о с т р а н е н н ы е и з них получают словесное 
закрепление : начальственный тон, военная вы-
правка и т.д. 

Описания прагмастилистических характеристик 
типичного невербального поведения исполнителей 
разных семейных ролей фиксируют , что взаимо-
отношения родителей и детей характеризуются 
т е п л о т о й чувств , что п р о я в л я е т с я в объятиях , 
поцелуях: «Само по себе это последнее прощание 
ничем не отличалось от предыдущих. После строй-
ной, выработанной семейным обычаем, череды 
объятий, родители, надев одинаковые желтые очки 
с замшевыми шорами, уселись в красный открытый 
автомобиль» (Набоков. Дар). 

В ситуациях, когда детям что-либо грозит или они 
находятся в опасности, в глазах родителей про-
является тревога: «Трое мальчиков были вскоре 
о с в о б о ж д е н ы . Но ч е т в е р т ы й , Иван Тарасов. . . к 
нашему о б щ е м у огорчению, перешагнул за сем-
надцатилетний возраст... И вот его отправляют на 
общественные работы, а у него — порок сердца. 
Мотив - и м е н н о в е л и к о в о з р а с т н о с т ь . Я у ж е не 
говорю об его отце и матери: каждый день вижу их 
ужасные, умоляющие, жалкие глаза!» (Чуковский. 
Современники). 

Влюбленной при общении с влюбленным свой-
ственны быстрые, немного скованные движения, 
легкая поступь, нежная улыбка, изменчивая игра глаз, 
внимательный взгляд, влюбленному — осторожные 
движения: «Онувидел Зину... Она взбегала, прижав к 
бокам розовые локти, зажав сумку, — и он ее полу-
обнял, догнав , она о б е р н у л а с ь с той нежной, 
матовой улыбкой, с той счастливой грустью в 
глазах, которыми встречала его наедине» (Набоков. 
Дар). 

Отцу в о т н о ш е н и я х с д е т ь м и с в о й с т в е н н ы 
степенная поза, р а з м е р е н н ы е движения , оцени-
вающий взгляд, строгий тон, мужу — степенные, 
спокойные движения, жене, когда муж гневается — 
кроткие улыбка и взгляд, рассеянное выражение ли-
ца, вдовцам в п е р и о д п о х о р о н б л и з к и х — за-
медленность, слабость движений: неподвижный, 
напряженный, далекий оч жизни взгляд, рыдания. 

Итак, кроме собственно прямых значений того 
или иного ж с . т а , м и м и к и , позы, голоса, верба -
лизованные единицы системы невербальной ком-
м у н и к а ц и и э к с п л и ц и р у ю т большое количество 
разнообразных прагмастилистических значений 
(социальных, профессиональных, национальных, 
с е м е й н ы х и др.) . М о ж н о у т в е р ж д а т ь , что само 
единство типичного и индивидуального в образе 
ч е л о в е к а в его п р о з а и ч е с к и х п о р т р е т н ы х ре -
презентациях создается в значительной степени 
благодаря словесному выражению различных еди-
ниц невербальной коммуникации. 

Предложенное в работе описание семантической 
и . п р а г м а с т и л и с т и ч е с к о й з н а ч и м о с т и в е р б а л и -
зованных единиц невербальных коммуникаций в 
портретных описаниях может быть использовано 
при составлении специальных учебных пособий и 
справочников. 
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РЕШЕНИЕ ПОЗИЦИОННЫХ ЗАДАЧ 
СРЕДСТВАМИ 
КОМПЬЮТЕРНОЙ ГРАФИКИ 
О возможности применения компьютерной графики для наглядной демонстрации 
решения позиционных задач. 

Б ы с т р а я и н ф о р м а т и з а ц и я о б щ е с т в а п р и в е л а к 
тому, что все б о л ь ш а я д о л я н а с е л е н и я р а б о т а е т с 
и н ф о р м а ц и о н н ы м и технологиями . Возникла новая 
с ф е р а д е я т е л ь н о с т и — р а б о т а с к о м п ь ю т е р н ы м и 
и н с т р у м е н т а м и , к о т о р ы е м о д е л и р у ю т п р а к т и ч е с к и 
л ю б у ю п р е д м е т н у ю область . В связи с этим необхо-
д и м о к р и т и ч е с к и п е р е с м о т р е т ь ряд способов орга-
н и з а ц и и у ч е б 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 
студентов, и с п о л ь з о в а н и е п р о г р е с с и в н ы х и разви-
в а ю щ и х методов и средств обучения для р е а л и з а ц и и 
з а д а ч п о д г о т о в к и с о в р е м е н н о г о в ы с о к о к в а л и -
ф и ц и р о в а н н о г о специалиста . 

В н а с т о я щ е е в р е м я с о в е р ш е н с т в о в а н и е содер-
ж а н и я курса н а ч е р т а т е л ь н о й г е о м е т р и и д о л ж н о ид-
ти в плане учета новых и н ф о р м а ц и о н н ы х техноло-
гий в обучении, к о т о р ы е в н е д р я ю т с я в вузы. О с о б о 
в а ж н ы м в р е ш е н и и этой п р о б л е м ы являются вопро-
сы п е р е с м о т р а с т р у к т у р н о й к о м п о н о в к и курса и его 

у п р а в л я ю щ е й ф у н к ц и и по ф о р м и р о в а н и ю у студен-
тов о б о б щ е н н ы х подходов, алгоритмов к р е ш е н и ю 
р о д с т в е н н ы х задач. Так, н а п р и м е р , задачи н а опре-
д е л е н и е о б щ и х э л е м е н т о в о б ъ е к т о в , н а з ы в а е м ы е 
п о з и ц и о н н ы м и , и м е ю т е д и н ы й о б о б щ е н н ы й алго-
ритм решения . Этот алгоритм содержит четыре этапа: 

1. Введение вспомогательных поверхностей-по -
средников; 

2 О п р е д е л е н и е л и н и й п е р е с е ч е н и я п о в е р х н о -
стей-посредников с з а д а н н ы м и поверхностями; 

3. О п р е д е л е н и е т о ч е к п е р е с е ч е н и я с о о т в е т -
ствующих линий пересечения ; 

4. Последовательное с о е д и н е н и е соответствую-
щих точек в л и н и ю п е р е с е ч е н и я с учетом видимости. 

Ранее эти р о д с т в е н н ы е задачи рассматривались в 
р а з л и ч н ы х т е м а х курса . В с в я з и с чем не просма-
т р и в а л а с ь единая линия н а х о ж д е н и я р е ш е н и я . Что 
п р и в о д и л и к з а т р у д н е н и ю п о н и м а н и я , а следова-
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Рис. 6 

тельно, одна из основных тем начертательной гео-
м е т р и и оставалась для студентов р а з р о з н е н н ы м 
накоплением отдельных фрагментов знаний. 

К р о м е того что т е м а « П о з и ц и о н н ы е задачи» 
является одной из о с н о в н ы х тем курса, она еще, 
является и одной из сложнейших тем для понимания. 
Это с в я з а н о с тем , ч то при р е ш е н и и задачи на 
н а х о ж д е н и е п е р е с е ч е н и я у ч а с т в у ю т п р о с т р а н -
ственные объекты, а нахождение решения осущест-
в л я е т с я на п р о е к ц и я х к о м п л е к с н о г о ч е р т е ж а . 

О б щ е и з в е с т н о , что м ы с л е н н ы й переход от дву-
мерного к т р е х м е р н о м у пространству, т.е. пред-
с т а в л е н и е по к о м п л е к с н о м у ч е р т е ж у о б ъ е м н ы х 
пространственных фигур и линии их пересечения, 
является затруднительным и доступно далеко не 
каждому студенту. Это связано с разным уровнем 
развития пространственного представления, а следо-
вательно, и пространственного мышления, которое 
н е о т ъ е м л е м ы м о б р а з о м влияет на т з о р ч е с к о е 
мышление студента. Причем мало в т р е х м е р н о м 
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п р о с т р а н с т в е п р е д с т а в и т ь л и н и ю п е р е с е ч е н и я 
поверхностей, существует необходимость обратного 
мысленного преобразования и и з о б р а ж е н и я проек-
ций линии пересечения на комплексном чертеже. 

На с е г о д н я ш н и й д е н ь с у щ е с т в у е т м н о ж е с т в о 
г р а ф и ч е с к и х программ, п о з в о л я ю щ и х работать с 
трехмерной и плоскостной (двумерной) графикой, 
осуществлять п е р е х о д из одного п р о с т р а н с т в а в 
другое. 

При з а п у с к е п р о г р а м м , т а к и х к а к Au toCAD, 
« К о м п а с » и д р у г и е , п о я в л я е т с я о к н о , к о т о р о е 
н а з ы в а е т с я р а б о ч и м п о л е м ( и н т е р ф е й с о м ) , со-
д е р ж а щ е е основное меню, команды которого по-
зволяют создавать и в ы в о д и т ь на э к р а н дисплея 
одновременно с 1, 2, 3 или 4 окнами (порта) обзора. 
То есть п е р е д глазами студента могут быть одно-
временно представлены три проекции объекта и его 
н а г л я д н о е и з о б р а ж е н и е ( аксонометрия или пер-
спектива) (рис. 1). 

Возможность одновременного о т о б р а ж е н и я на 
экране четырех портов обзора позволяет увидеть в 
п о з и ц и о н н о й задаче л и н и ю п е р е с е ч е н и я поверх-
ностей, р а с п о л о ж е н н ы х в п р о с т р а н с т в е , а затем 
посмотреть к о н ф и г у р а ц и ю п р о е к ц и й линии пере-
с е ч е н и я на о с н о в н ы е п л о с к о с т и п р о е к ц и й , или 
наоборот (рис. 4, 5). 

Современные графические пакеты программ — 
это не п р о с т о й э л е к т р о н н ы й аналог г р и ф е л ь н о й 
доски, а полноценная лабораторная среда, в которой 
к а ж д ы й элемент созданного ч е р т е ж а в любой мо-
мент доступен для любого изменения , причем эти 
и з м е н е н и я а в т о м а т и ч е с к и п р и в о д я т к с о о т в е т -
ствующим перепостроениям во всем чертеже. То есть 
преобразования и действия, производимые в одном 
окне (с одной проекцией) , напрямую отражаются и 
преобразовывают другие виды (проекции). 

Объемная демонстрация поверхностей участвую-
щ и х в п е р е с е ч е н и и (рис. 2) п о з в о л я е т с т у д е н т у 
увидеть тип и ф о р м у л и н и и п е р е с е ч е н и я . Суще-
ствующая в о з м о ж н о с т ь экспериментального под-
бора вспомогательных поверхностей-посредников 
( п р о е ц и р у ю щ и е плоскости , ц и л и н д р и ч е с к и е или 
с ф е р и ч е с к и е п о в е р х н о с т и ) и их п о л о ж е н и я , до 
п о л у ч е н и я в п е р е с е ч е н и и с з а д а н н ы м и п о в е р х -
ностями, г р а ф и ч е с к и п р о с т ы х л и н и й (прямых и 
окружностей) , поможет соориентироваться с мето-
дом решения и найти самый рациональный путь (рис. 3). 

Так, например, экспериментально изменяя поло-
ж е н и е с е к у щ е й плоскости-посредника в процессе 
р е ш е н и я задачи, студент приходит к выводу, что ес-
ли в качестве плоскости-посредника будут выступать 
фронтальные плоскости (рис. 4), то в пересечении со 
с ф е р о й будут получаться г р а ф и ч е с к и простые ли-
н и и ( о к р у ж н о с т и ) , н о в п е р е с е ч е н и и с к о н у с о м 
получатся г и п е р б о л ы и только в одном случае — 
треугольник. Следовательно, фронтальные плоско-
сти в данном случае не подходят на роль плоскостей-
посредников. 

Затем, и з м е н и в положение посредника, студент 
д е л а е т в ы в о д , что е с л и в к а ч е с т в е п л о с к о с т е й -
п о с р е д н и к о в б у д у т в ы с т у п а т ь г о р и з о н т а л ь н ы е 
плоскости (рис. 5), то в п е р е с е ч е н и и с заданными 
поверхностями получатся окружности — графиче-
ски простые линии. 

Т а к и е д е й с т в и я п о з в о л я ю т студенту методом 
проб и ошибок , самостоятельно найти вид и поло-
ж е н и е п о в е р х н о с т е й - п о с р е д н и к о в при р е ш е н и и 
задачи, а не выполнять механические однообразные 
действия, у к а з а н н ы е преподавателем при решении 
различных позиционных задач. 

Зачастую при изучении в начертательной гео-
м е т р и и м е т о д о в и с п о с о б о в н а х о ж д е н и я л и н и й 
п е р е с е ч е н и я п о в е р х н о с т е й , многие считают, что 
достаточно запомнить алгоритм и м о ж н о р е ш и т ь 
п о з и ц и о н н у ю задачу, м е х а н и ч е с к и выполняя за-
зубренные действия. А вид и нужное расположение 
поверхностей-посредников для решения конкретной 
п о з и ц и о н н о й задачи о п р е д е л я е т и п о д с к а з ы в а е т 
преподаватель. Такая установка является ошибоч-
н о й и п р и в о д и т к тому , что п р и м и н и м а л ь н о м 
изменении взаимного расположения поверхностей 
или изменения вида, размеров поверхностей студент 
«попадает в тупик». Он не м о ж е т понять, что здесь 
целесообразнее применить другой метод решения 
(например, заменить плоскость проекций), или что в 
к а ч е с т в е п о с р е д н и к а н у ж н о в ы б р а т ь и н у ю по-
в е р х н о с т ь , или что н у ж н о п о м е н я т ь п о л о ж е н и е 
поверхности-посредника. Решение проблемы заклю-
чается в п р и м е н е н и и в о б у ч е н и и к о м п ь ю т е р н ы х 
технологий. 

Программа позволяет студенту о б н а р у ж и в а т ь 
з а к о н о м е р н о с т и в н а б л ю д а е м ы х г е о м е т р и ч е с к и х 
я в л е н и я х , ф о р м у л и р о в а т ь а к с и о м ы и т е о р е м ы , 
подтверждать уже доказанные факты и развивать их 
понимание. П р и м е н е н и е технологий, подобных Au-
toCAD, « К о м п а с » , н а п р а в л е н о на п р е о д о л е н и е 
бессмысленного заучивания , поскольку в ц е н т р е 
внимания студента оказываются экспериментально 
проверяемые факты. 

П о с л е того к а к с т у д е н т у в и д е л и понял , что 
должно получиться и каким методом целесообраз-
н е е р е ш и т ь п о с т а в л е н н у ю задачу , к а к о в вид и 
расположение секущих поверхностей-посредников, 
каков тип линий пересечения поверхностей-посред-
ников с заданными поверхностями, он приступает к 
непосредственному решению позиционной задачи на 
комплексном ч е р т е ж е (рис. 6). 

Среда г р а ф и ч е с к и х п р о г р а м м позволяют соз-
давать в рабочем поле те или и н ы е геометрические 
ф и г у р ы и в ы п о л н я т ь н е о б х о д и м ы е п о с т р о е н и я , 
используя и м е ю щ и е с я в системах готовые инстру-
м е н т ы (примитивы) и в ы з ы в а е м ы е п о с р е д с т в о м 
меню различные преобразования. 

Огромную пользу в и н т е н с и ф и к а ц и и процесса 
обучения, посредством э к о н о м и и в р е м е н и на по-
строение исходных данных, м о ж е т принести соз-
дание базы систематизированных наборов компью-
т е р н ы х чертежей , и л л ю с т р и р у ю щ и х практически 
все с т а н д а р т н ы е г е о м е т р и ч е с к и е о б ъ е к т ы , при-
меняемые в практике р е ш е н и я позиционных задач. 
Наличие такой базы данных позволяет моделировать 
поверхности , в ы б и р а я н е о б х о д и м ы е фигуры, из-
меняя параметры, к о н с т р у и р у я их в з а и м н о е рас-
положение, и получать пространственную модель 
условия задачи. А база д а н н ы х вспомогательных 
секущих поверхностей позволяет выбирать нужную 
поверхность-посредник, д а ю щ у ю в пересечении с 
в ы б р а н н ы м и поверхностями г р а ф и ч е с к и простые 
линии. 

Главной особенностью компьютерных чертежей 
является их динамичность . Ч е р т е ж , как компью-
т е р н ы й файл, с у щ е с т в у е т в м е с т е со своими воз-
можностями деформации. Такое свойство чертежей, 
как варьируемость, позволяет свободно перемещать 
по э к р а н у с п о м о щ ь ю м ы ш и в с е н е о б х о д и м ы е 
элементы, причем все отношения сохраняются. 

Новое качество приобретает самопроверка сту-
дентами своих работ. В процессе этой работы сту-
денты находятся в прямом контакте с элементами чер-
тежей, они могут их деформировать, перемещать и т.д. 



П р и м е н е н и е т е х н о л о г и й , п о д о б н ы х AutoCAD. 
«Компас», направлены на преодоление бессмыслен-
н о г о з а у ч и в а н и я , п о с к о л ь к у в ц е н т р е в н и м а н и я 
с т у д е н т о в о к а з ы в а ю т с я э к с п е р и м е н т а л ь н о про 
в е р я е м ы е факты. 

Использование у к а з а н н ы х методов исследования 
г е о м е т р и ч е с к и х с и т у а ц и й и э к с п е р и м е н т а л ь н о й 
п р о в е р к и в п р о ц е с с е о б у ч е н и я н а ч е р т а т е л ь н о й 
геометрии имеет с л е д у ю щ и е преимущества : 

- э к с п е р и м е н т и н а б л ю д е н и е частных случаев 
наводят студента на мысль о с у щ е с т в о в а н и и той или 
и н о й закономерности , дают в о з м о ж н о с т ь творчес-
к и у ч а с т в о в а т ь в е е о т к р ы т и и , о б е с п е ч и в а ю т 
с о з н а т е л ь н о е и с а м о с т о я т е л ь н о е ф о р м у л и р о в а н и е 
о б н а р у ж е н н о й з а к о н о м е р н о с т и : 

- ф о р м у л и р о в к и «открытых» подобным обра-
з о м ф а к т о в л у ч ш е о с о з н а ю т с я с т у д е н т а м и и свя-
з ы в а ю т с я с к о н к р е т н ы м и образами . 

К а к п о к а з а л а п р а к т и к а п р и м е н е н и я м е т о д и к и 
использования г р а ф и ч е с к и х систем, подобных Au-
toCAD, «Компас» и других, п р и о р г а н и з а ц и и учеб-

н о й д е я т е л ь н о с т и с т у д е н т о в по р е ш е н и ю п о з и -
ционных задач в условиях к о м п ь ю т е р н о й поддерж-
ки, активизирует деятельность студентов, заставляет 
их работать с большей долей самостоятельности. 

Э с т е т и ч е с к а я п р и в л е к а т е л ь н о с т ь ч е р т е ж е й , 
у п р а в л я е м о с т ь и р е д а к т и р у е м о с т ь с о з д а ю т пред-
п о с ы л к и для к о м п ь ю т е р н о г о г е о м е т р и ч е с к о г о 
эксперимента . Упомянучые качества электронных 
ч е р т е ж е й п р и з в а н ы облегчить студенту понимание 
ф о р м у л и р о в о к условий з,^\ач. 
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метрии, и н ж е н е р н о й и машинной графики. 
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ПРОЦЕССНЫЙ ПОДХОД 
В ФОРМИРОВАНИИ личности 
СТУДЕНТА ТЕХНИЧЕСКОГО ВУЗА 
В статье рассмотрены проблемы качества формирования личности студента техни-
ческого вуза. Применен процессный Подход, являющийся основой международных 
стандартов ИСО серии 9000:2000 в области менеджмента качества. Рассмотрены вход, 
сам процесс и выход. Приведена схема К. Исикавы воспитательного процесса в вузе. 
Сделан вывод, что государственный образовательный стандарт по техтческим специаль-
ностям должен содержать требования к личности студента. 

П р о б л е м а к а ч е с т в а п о д г о т о в к и с п е ц и а л и с т о в 
с т а н о в и т с я в с е б о л е е а к т у а л ь н о й . О б р а з о в а н и е 
представляется с л о ж н о й системой взаимосвязанных 
и в з а и м о д е й с т в у ю щ и х в и д о в д е я т е л ь н о с т и , пре-
о б р а з у ю щ и х в х о д ы в в ы х о д ы . С л е д о в а т е л ь н о , к 
о б р а з о в а н и ю п р и м е н и м п р о ц е с с н ы й подход, яв-
л я ю щ и й с я основой м е ж д у н а р о д н ы х стандартов И С О 
серии: 9000:2000. 

В соответствии с З а к о н о м Р Ф «Об образовании» 
под о б р а з о в а н и е м п о н и м а е т с я ц е л е н а п р а в л е н н ы й 
п р о ц е с с о б у ч е н и я и в о с п и т а н и я в и н т е р е с а х лич-
ности, общества , государства , с о п р о в о ж д а ю щ и й с я 
к о н с т а т а ц и е й д о с т и ж е н и я г р а ж д а н и н о м (обучаю-
щ и м с я ) о п р е д е л е н н ы х г о с у д а р с т в е н н ы х у р о в н е й 
(образовательным цензов)» . 

Воспитание - д е я т е л ь н о с т ь по передаче новым 
п о к о л е н и я м о б щ е с т в е н н о - и с т о р и ч е с к о г о опыта , 
п л а н о м е р н о е и ц е л е н а п р а в л е н н о е в о з д е й с т в и е , 
о б е с п е ч и в а ю щ е е ф о р м и р о в а н и е личности, ее под-
готовку к о б щ е с т в е н н о й ж и з н и и производитель -
ному труду. В д а н н о й статье предлагается воспита-
ния с п о з и ц и й п р о ц е с с н о г о подхода. 

К с о ж а л е н и ю , в о п р о с а м воспитания современ-
ного специалиста в н а ш е й стране уделяется очень 
мало в н и м а н и я . С в и д е т е л ь с т в о м т о м у я в л я ю т с я 
г о с у д а р с т в е н н ы е о б р а з о в а т е л ь н ы е с т а н д а р т ы , в 
к о т о р ы х в к в а л и ф и к а ц и о н н о й х а р а к т е р и с т и к е 
выпускника ни слова не сказано, к а к и м и качества-
ми воспитанности д о л ж е н обладать специалист. 

Деятельность специалиста — специфическая, осоз-
н а н н а я ф о р м а его а к т и в н о г о о т н о ш е н и я к окру -
ж а ю щ е м у миру. Основное содержание деятельности 
специалиста — ц е л е с о о б р а з н о е и з м е н е н и е и пре-
о б р а з о в а н и е как продуктов , так и людей, участвую-
щих в данной деятельности . Выделяют три аспекта 
д е я т е л ь н о с т и с п е ц и а л и с т а : п р о ф е с с и о н а л ь н ы й , 
о б щ е с т в е н н о - п о л и т и ч е с к и й и в о с п и т а т е л ь н ы й . 
П о э т о м у в о с п и т а т е л ь н а я и о б щ е с т в е н н о - п о л и т и -
ческая составляющая должны быть, если не доминан-
т а м и , то, по к р а й н е й м е р е , р а в н о п р а в н ы м и со-
ставляющими образования . К сожалению, в настоя-
щем мы наблюдаем о б р а т н ы й процесс. Достигнутое 
до 90-х годов прошлого века растрачено, если и не 
полностью, то значительно . 



Главной ц е л ь ю у ч е б н о г о и в о с п и т а т е л ь н о г о 
процесса является развитие личности студента. В ос-
нове этого должна л е ж а т ь ф и л о с о ф и я нравствен-
н о с т и , о с н о в а н н а я на у в а ж е н и и с т у д е н т а к а к 
личности, вовлеченной в образовательный процесс 
на основах педагогики сотрудничества и педагоги-
ки креативной ориентации. 

Личность студента следует рассматривать как 
систему социальных качеств человека, социальных 
п о т е н ц и й , о т н о ш е н и й и ц е н н о с т е й , о б у с л а в л и -
вающих его поведение не только в обучающей сре-
де, но и вне ее. Следует подчеркнуть, что качество 
личность приобретает в предметной деятельности и 
общении. Заметим, что ф у н к ц и и общения: регули-
рование совместной деятельности как инструмент 
познания и ф о р м и р о в а н и я сознания , самоопреде-
ление индивида в его мыслях и поступках являются 
доминирующими в ф о р м и р о в а н и и личности. 

Э. Деминг, разрабатывая ф и л о с о ф и ю управления 
к а ч е с т в о м , выделял ц е л ь н о с т ь личности , н а п р я -
ж е н н у ю р а б о т у , с о б л ю д е н и е э т и ч е с к и х н о р м и 
п р и л и ч и й , с а м о у в а ж е н и е , у в а ж е н и е к д р у г и м , 
ответственность за порученное дело и свои поступки, 
как главные стороны личности. 

Исходя из процессного подхода, в модели систе-
мы менеджмента качества воспитания личности сту-
дента следует отметить составляющие: вход, процесс 
и выход. На выходе процесса мы должны получить 
с п е ц и а л и с т а как с ф о р м и р о в а в ш у ю с я л и ч н о с т ь . 
К р и т е р и я м и о ц е н к и ее качества является то, как 
выпускник осознает смысл своего бытия и деятель-
ности, насколько активно воспринимает ж и з н е н н ы е 
ситуации и как хочет и м о ж е т их решить. Вообще-то 
задача в ы б о р а к р и т е р и е в к а ч е с т в а личности вы-
пускника вуза - м н о г о ф у н к ц и о н а л ь н а и не м о ж е т 
иметь количественную оценку. М о ж н о указать толь-
ко словесно с о с т а в л я ю щ и е к а ч е с т в а в ы п у с к н и к а 
вуза. 

Во времена распределения молодых специалистов 
в ы п у с к а ю щ е й к а ф е д р е и д е к а н а т у п р и х о д и л о с ь 
давать о ц е н к у в ы п у с к н и к у . П р е д с т а в и т е л и пред-
п р и я т и й шутя говорили : д а й т е н а м в ы п у с к н и к а , 
который учился отлично, занимался научной рабо-
той на кафедре , был в студенческом строительном 
отряде, имеет ребенка и квартиру — лучше, если ря-
дом с заводом. В этом шутливом пожелании в осно-
вном заложены требования к выпускнику. 

Индивидуальное сочетание существенных свойств 
выпускника, п о к а з ы в а ю щ е е его отношение к окру-
ж а ю щ е й среде и миру, — вот что интересует пред-
приятия. К этим свойствам следует отнести: 

— свойства, в ы р а ж а ю щ и е отношение личности к 
обществу, коллективу, другим людям: умение рабо-
тать в команде, общительность, замкнутость, скрыт-
ность, чуткость, грубость, эгоизм, честность, уваже-
ние к людям и др. 

— свойства, в ы р а ж а ю щ и е отношения к работе: 
трудолюбие, лень, инициативность, ответственность, 
добросовестность, н е б р е ж н о с т ь и др.; 

— свойства, в ы р а ж а ю щ и е отношения к собствен-
ности: бережливость или расточительство, щедрость 
или жадность и др.; 

— свойства, в ы р а ж а ю щ и е отношения к самому 
с е б е : с а м о к р и т и ч н о с т ь , ч у в с т в о с о б с т в е н н о г о 
д о с т о и н с т в а , с а м о у в а ж е н и е , с к р о м н о с т ь , само-
уверенность, самовлюбленность и др.; 

— свойства, в ы р а ж а ю щ и е волевые качества вы-
пускника: целеустремленность, мужество и смелость, 
дисциплинированность , решительность, настойчи-
вость.. «ыдержка и др.: 

— свойства , в ы р а ж а ю щ и е индивидуально-не-
п о в т о р и м ы е черты личности: т е м п е р а м е н т , цен-
ностные ориентации, самосознание, своеобразное 
сочетание социальных ролей и др. 

Конечно, в ы ш е о т р а ж е н ы не все свойства че-
ловека, определяющие качество его личности. Еще 
Н.В. Гоголь с оптимизмом отмечал, что «человек — 
т а к о е д и в н о е с у щ е с т в о , что никогда н е м о ж н о 
перечислить вдруг всех его достоинств, и чем больше 
в него всматриваешься, тем более является новых 
особенностей». 

Известно, что требования к качеству воспитан-
ности выпускника вуза определяются потребите-
лем — о р г а н и з а ц и й (коллективом), в котором он 
будет работать. Поэтому требования будут варьи-
ровать, а доминирующими могут быть самые разно-
о б р а з н ы е свойства. Следует помнить, что знания 
с т а р е ю т , а в о с п и т а н н о с т ь остается . В ы п у с к н и к 
п р и х о д и т н е п р о с т о на к о н к р е т н у ю работу , он 
становится членом команды, т.е. здесь на первый план 
выходят коммуникативные свойства личности и ее 
к о р п о р а т и в н ы е чувства. О с о з н а н и е выпускником 
того, что он входит в особую социальную группу, 
которая в определенной мере отличается от других 
групп, дает возможность понимания проблем, а это в 
свою очередь рождает у выпускника волю и реши-
мость к действию на благо коллектива. Поэтому, если 
в настоящем мы не будем прививать чувство кол-
лективизма, то выпускнику будет трудно почувство-
вать свою полезность команде. Отсюда коммуни-
к а т и в н а я к о м п е т е н т н о с т ь — одно и з о с н о в н ы х 
качеств воспитанности выпускника. 

На выходе п р о ц е с с а в о с п и т а н и я студента мы 
д о л ж н ы п о л у ч и т ь л и ч н о с т ь с в ы с о к и м у р о в н е м 
культуры. Культура есть качество народа. Там, где 
есть культура , там будет р а з в и в а т ь с я социально 
о р и е н т и р о в а н н а я э к о н о м и к а . К у л ь т у р а в ы р а -
б а т ы в а е т в ч е л о в е к е м о т и в ы к с о з и д а т е л ь н о й 
деятельности, ф о р м и р у я его личность. Культура и 
качество личности — понятия неразрывные . Куль-
тура позволяет человеку защититься от негативных 
в н е ш н и х воздействий . Культура влечет духовное 
развитие личности. 

Второй в а ж н о й с о с т а в л я ю щ е й в с т а н о в л е н и и 
нравственности студента является искусство. 

Из м н о ж е с т в а ф у н к ц и й , к о т о р ы м и н а д е л е н о 
искусство , главными я в л я ю т с я воспитательная и 
п о з н а в а т е л ь н а я ф у н к ц и и . И с к у с с т в о р а с ш и р я е т 
ж и з н е н н ы й опыт студента ч е р е з осознание опыта 
п р е д ш е с т в у ю щ и х п о к о л е н и й . И с к у с с т в о воспи-
тывает положительные чувства и эмоции и утверж-
дает в сознании человека позитивные ценностные 
ориентации. Воспитательная функция искусства — 
это соучастие в творческом процессе . А творчество, 
по H.A. Бердяеву, есть проявление свободы. Искус-
ство и культура возвышают чувства, желания, стрем-
ления, направляя их в русло доброты, любви к лю-
дям, милосердию, порядочности. Культура и искус-
ство составляют основу духовности выпускника . 
Духовность — это то, что д о л ж н о помочь народу 
в ы с т о я т ь в н а ш е с м у т н о е в р е м я . Д у х о в н о с т ь — 
фундамент нравственного образования студентов, 
направленного на благо страны. Таким образом, на 
выходе воспитательного процесса мы должны иметь 
л и ч н о с т ь в ы п у с к н и к а с о п р е д е л е н н ы м н а б о р о м 
позитивных качеств. 

Анкетирование выпускников к а ф е д р ы «Техно-
логия электронной аппаратуры» ОмГТУ показало, 
что на первое место они вывели уважение к людям и. 
как ни страннп на второй МРРТО - ЭГОИЧМ (наверкпр. 



дань времени) ; в а н к е т е « О т н о ш е н и е к работе»: 
п е р в о е место - добросовестность , второе, трудо-
любие; в анкете «Отношение к самому себе»: первое 
место — самоуважение, второе — самокритичность. 
Из анкет следует, что ц е н н о с т н ы е ориентации и 
установки соответствуют требованиям общества. 
Хотя пункт а н к е т ы «чуткость» студенты вывели 
п р а к т и ч е с к и на п о с л е д н и е место , что в ы з ы в а е т 
т р е в о г у . Но, с д р у г о й с т о р о н ы , м а к р о с р е д а их 
в о с п и т ы в а е т в ж е с т о к о с т и и э г о и з м е , п о э т о м у 
ч у т к о с т ь , к с о ж а л е н и ю . с т а н о в и т с я н е н у ж н о й 
обществу. 

На входе вузовского воспитательного процесса 
мы имеем абитуриента, получившего определенное 
воспитание в школе, семье, среде общения. Для того, 
чтобы выявить уровень довузовского воспитания, 
необходимо а н к е т и р о в а н и е . Поэтому вуз должен 
и м е т ь с о ц и о л о г и ч е с к у ю с л у ж б у , к о т о р а я обе-
спечивала бы научно-методическую основу анкети-
рования . К а ф е д р а ТЭА п р о в о д и т анкетирование 
п е р в о к у р с н и к о в по с л е д у ю щ и м н а п р а в л е н и я м : 
мотивы в ы б о р а специальности , планы на период 
обучения , о р и е н т а ц и я н а о б р а з о в а н и е и оценка 
требований, предъявляемых к труду. 

В анкете «Мотивы выбора вуза» первокурсники 
на первое место вывели «соответствие специально-
сти способностям и складу характера» и «интерес-
ная работа в будущем», а вот «сознание необходи-
мости этой специальности народному хозяйству» -
на последнее место. 

В а н к е т е « П л а н ы п е р в о к у р с н и к о в на п е р и о д 
о б у ч е н и я в вузе» на п е р в о е место вывели «вос-
п о л ь з о в а т ь с я б л а г а м и с т у д е н ч е с к о й ж и з н и » , на 
второе — «интенсивно потреблять культурные цен-
ности» и на последние — «заняться наукой». 

В анкете «Ориентация на образование» на пер-
вое м е с т о с т у д е н т ы п о с т а в и л и « в с е с т о р о н н е е 
развитие личности» и «обеспечивает перспективы 
жизни» 

В анкете «Оценка требований , предъявляемых к 
труду, ранги распределились следующим образом: 
1 — добиться успеха в жизни; 2 — хорошо зарабаты-
вать; 3 — с л у ж е б н ы й рост; 4 — пользоваться ува-
жением друзей и близких, развивать свою личность; 
5 — получить общественное признание; 6 — иметь 
достаточно средств и в р е м е н и для других занятий; 
7 — общение с людьми в процессе труда; 8 — при-
носить наибольшую пользу людям. 

И з о т в е т о в п е р в о к у р с н и к о в видно , что они 
о р и е н т и р о в а н н ы на потребление , ну а приносить 
пользу людям — это не главное, по их мнению Следо-
вательно, в воспитательном процессе должна четко 
просматриваться система действий, направленных на 
устранение таких негативных качеств. 

А н к е т и р о в а н и е д о л ж н о о т р а ж а т ь все свойства 
в о с п и т а н н о с т и с т у д е н т о в . П о э т о м у а н к е т ы не 
д о л ж н ы б ы т ь « к у с т а р н ы м и » , а н а у ч н о — обо-
снованными. 

Рассмотрим сам процесс воспитания студента 
технического вуза. Воспитательный процесс взаимо-
связан и взаимодействует с процессом обучения. 
И м е н н о в п р о ц е с с е о б у ч е н и я у с т у д е н т а вос-
питываются целеустремленность, самостоятельность, 
в о з м о ж н о с т ь к с а м о о б р а з о в а н и ю , трудолюбие и 
другие качества. П р и анкетировании выпускников 
разных лет от (от 5 до 20) на вопрос анкеты: «Какие 
главные качества человека, и н ж е н е р а Вы получили 
за время учебы в вузе ?», были получены следующие 
ответы: умение работать с литературой, трудолюбие, 
самостоятельность, умение общаться, ориентиро-

ваться в трудных ситуациях, умение планировать 
свое время, мыслить, отношение к о к р у ж а ю щ и м 
людям, настойчивость, интеллигентность и другое. 
Хотя и немного , но были и другие ответы: чело-
веческими качествами вуз не занимался человек 
закладывав гея с рождения, а не в институте; главных 
качеств человека не получил Можно сделать вывод, 
что на факультете процесс воспитания действует, но 
эти анкеты выпускников, окончивших вуз в совет 
ское время, во время студенческих строительных 
отрядов, художественной самодеятельности, спорта, 
в е ч е р о ь о т д ы х а и КЕМ, ф о . о - и и з о в ы с т а в о к , 
агитбригад, комсомольской и профсоюзной работы. 
Именно участие во рнеучебных видах деятельности 
в тех ж е анкетах отмечаются выпускниками как 
наиболее яркие впечатления от студенческой жизни. 

1 [ОЛИТИКЙ в воспитательном процессе — целевое 
постоянное улучшения качества личности студен-
та. Как любой процесс, воспитательный — в своей 
основе д о \ ж е н иметь ц е л е в у ю ф у н к ц и ю , плани-
р о в а н и е , о р г а н и з а ц и ю , м о т и в а ц и ю и к о н т р о л ь 
соответствия модели. П р и отклонениях от модели 
в о с п и т а н н о с т и с т у д е н т а д о л ж н ы быть п р е д у -
смотрены обратные корректирующие воздействия и 
связи. 

Целевая ф у н к ц и я в о с п и т а т е л ь н о г о п р о ц е с с а 
должна о т р а ж а т ь п о т е н ц и а л ь н ы е ( в о з м о ж н ы е ) , 
интенциальные (необходимые) и эксгенциальные 
(действительные) свойства личности студента на всех 
стадиях образовательного процесса. 

Интенциальные свойства личности студента к 
воспитанности специалиста должны быть заложены 
в ГОС по с п е ц и а л ь н о с т и в общих т р е б о в а н и я х . 
Интенциальные свойства можно разделить на общие 
и специальные. Общие — такие свойства, которые 
должны быть присущи любому выпускнику: высо-
кая нравственность, духовность, патриотизм, закоио-
послушание , ф и з и ч е с к а я культура , к о м м у н и к а -
бельность /И другое. Специальные свойства опре-
деляются местом работы выпускника и, конечно, они 
вытекают из общих и определяются заказчиком. 

Э к с т е н ц и а л ь н ы е свойства личности студента 
необходимо контролировать путем анкетирование на 
всех этапах воспитательного процесса. 

Потенциальные свойства выявляются в первую 
очередь, на первом курсе обучения. Учитывая, что 
потенции будут возрастать по мере наращивания 
экстенциальных свойст студента, анкетирования 
должно быть на всех этапах процесса. По резуль-
татам контроля (анкетирование, опрос и т.п.) вос-
питательный процесс должен корректироваться. Учет 
потенциальных, интенциальных и экстенциальных 
свойств п о з в о л я е т более полно с ф о р м у л и р о в а т ь 
целевую функцию (цель) воспитательного процесса. 

Целевая функция определяет все этапы процес-
са: планирование, организацию, содержание, моти-
вацию и другое. 

Планирование воспитательного процесса вклю-
чает в себя ф о р м и р о в а н и е целей , о п р е д е л е н и е 
приоритетов , средств и методов их д о с т и ж е н и я . 
П л а н и р о в а н и е — это п р о г н о з и р о в а н и е в о с п и -
тательной деятельности, исходя из целевой функции. 
Конечно , в о з м о ж н о и д о л ж н о р а с с м а т р и в а т ь с я 
альтернативное планирование. Результатом являет-
ся план деятельности - мотивированная модель 
действий. По характеру планирование подразделяют 
на директивное и индикативное. Директивное пред-
полагает обязательность исполнения т р е б у е м ы х 
мероприятий, индикативное носит информацион-
ный характер. Оба вида планирования находятся во 



в з а и м о с в я з и и в з а и м о д е й с т в и и . П л а н и р о в а н и е 
д о л ж н о у ч и т ы в а т ь в о з м о ж н о с т 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 состава , их у в л е ч е н и я . Это 
д о л ж н о о т р а ж а т ь с я в н е к о т о р о м сводном плане 
п р е д л а г а е м ы х т е м а т и ч е с к и х м е р о п р и я т и й , свя-
занных с различными аспектами воспитательного 
процесса. Среди преподавателей есть поэты, худож-
ники, музыканты — одним словом, н е о р д и н а р н ы е 
личности. Их потенциал используется в очень малой 
мере. 

Планирование воспитательного процесса должно 
быть с и с т е м н о - д и ф ф е р е н ц и а л ь н ы м и с и с т е м н о -
интегральным. С и с т е м н о - д и ф ф е р е н ц и а л ь н ы й вид 
планирования использует принцип иерархичности. 
Его о с н о в а — ц е н т р а л и з а ц и я в о с п и т а т е л ь н о г о 
п р о ц е с с а . Д е й с т в и т е л ь н о , с е й ч а с п р а к т и ч е с к и й 
к а ж д ы й в у з и м е е т п р о р е к т о р а по с о ц и а л ь н о й и 
воспитательной работе . Эта служба должна орга-
низовывать вертикаль воспитательного процесса: 
ц е н т р а л и з о в а н н ы й о б щ е с т в е н н ы й план, к о т о р ы й 
д о л ж е н о т р а ж а т ь о б щ е в у з о в с к и е м е р о п р и я т и я . 
Системно-интегральный использует п р и н ц и п пла-
н и р о в а н и я и у п р а в л е н и я по г о р и з о н т а л и . При-
менительно к воспитательному процессу в техни-
ч е с к о м в у з е это п л а н и р о в а н и е и у п р а в л е н и е на 
первом, втором и т.д. курсах. 

К а ж д ы й к у р с о б у ч е н и я и м е е т о с о б е н н о с т и в 
в о с п и т а т е л ь н о м п р о ц е с с е . Д л я п е р в о г о к у р с а 
в а ж н е й ш и м является р а з в и т и е коммуникативных 
свойств, п р е ж д е всего общения . Студент в общении 
с преподавателями и с о к у р с н и к а м и должен владеть 
конвенциональным уровнем общения, при котором 
ролевые п о з и ц и и п а р т н е р о в находятся на уровне 
«взрослый — взрослый» (по Э.Бернсу) или «при-
стройка рядом»(по П.М. Ершову). Некоторые из пре-
подавателей предпочитают п о з и ц и ю «Родитель — 
дитя» («пристройка сверху»). Основная ошибка в этом 
с л у ч а е з а к л ю ч а е т с я в т о м , что п р е п о д а в а т е л ь 
уменьшает у студентов, а в ряде случаев полностью 
берет на себя, ответственность за дело («я сказал, 
чтобыты сделал так, к а к я говорю»), Втакой ситуации 
страдает и другая составляющая коммуникативно-
сти — э т и к а . В д а н н о й с т а т ь е н е т в о з м о ж н о с т и 
значительно раскрыть роль общения в воспитании 
с т у д е н т о в . С л е д у е т п о м н и т ь , что в о с п и т а н и е у 
студентов г у м а н и с т и ч е с к и х , з р е л ы х и реалисти -
ч е с к и х у с т а н о в о к н а п о л н о ц е н н о е о б щ е н и е — 
в а ж н е й ш а я задача вуза. В [1,3] показаны противо-
р е ч и я 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 д е л е н ы 
д о м и н и р у ю щ и е ф а к т о р ы воспитательного процесса 
в зависимости от курса обучения. Оба вида плани-
рования находятся во взаимосвязи и взаимодействии, 
объединяясь в единый воспитательный процесс в 
вузе. 

О р г а н и з а ц и я воспитательного процесса может 
б ы т ь п р е д с т а в л е н а л и н е й н о - ф у н к ц и о н а л ь н о й 
с т р у к т у р о й п о д ч и н е н н о с т и лиц. П р о г р а м м а вос-
питательного процесса д о л ж н а ф о р м и р о в а т ь с я по 
предложениям кураторов, кафедр, деканата. Следу-
ет п о м н и т ь , что ч а с т ь с т у д е н т о в о т р и ц а т е л ь н о 
о т н о с и т с я к п р о ц е с с у в о с п и т а н и я , п о э т о м у сам 
процесс должен строиться на заинтересованности 
студентов, на их и н и ц и а т и в е и самоорганизации . 
Важной составляющей программы являются знание 
способностей преподавателей и их заинтересован-
ность в деле. 

Известны два подхода к воспитанию личности: 
пассивный и активный [2]. При пассивном главную 
роль и г р а е т л и ч н о с т ь преподавателя , его умение 
ненавязчиво давать и н ф о р м а ц и ю о нравственном 

поведении, духовности, патриотизме и другом. Эти 
к р а т к о в р е м е н н ы е , но п о с т о я н н ы е в о з д е й с т в и я 
преподавателя на студентов дают им возможность 
увидеть мир глазами своих наставников. Конечно, 
с о в р е м е н н о е п о л о ж е н и е п р е п о д а в а т е л я в у з а в 
системе государственной оценки труда (особенно 
молодого преподавателя) незавидное, что усложняет 
проблемы. 

А к т и в н ы й способ воспитания включает обще-
с т в е н н о - о р г а н и з а ц и о н н ы е м е р о п р и я т и я . Чтобы 
усилить их значимость следует вносить дух соревно-
вательности факультетов, групп, студентов. До 90-х 
годов прошлого века практиковалось соревнование 
в рамках «Студенческая весна», когда учитывался 
в к л а д к а ж д о г о студента в о б щ е с т в е н н у ю ж и з н ь 
факультета, вуза. Такой подход р е з к о увеличивает 
количество студентов, вовлеченных в воспитатель-
н ы е м е р о п р и я т и я . А н к е т и р о в а н и е выпускников , 
п р о ш е д ш и х ч е р е з т а к у ю систему, п о к а з ы в а е т ее 
большое влияние на становление личности студента. 

П р о г р а м м а и с о д е р ж а н и е в о с п и т а т е л ь н о г о 
процесса должны носить системный характер. Их 
следует с ф о р м и р о в а т ь на весь п е р и о д обучения . 
На рисунке 1 представлена схема К. Исикавы (схема 
причинно-следственных связей в воспитательном 
процессе), которая м о ж е т служить базой програм-
мы и содержания процесса. 

Схема К. Исикавы позволяет систематизировать 
факторы, определяющие гармоничность развития 
личности студента. Все ф а к т о р ы подразделяются на 
главные («отцы»), к о т о р ы е делятся на более кон-
кретные («сыновья», «внуки») и т.д. 

П р и выявление факторов проводился опрос как 
п р е п о д а в а т е л е й , так и студентов . Ранг г л а в н ы х 
факторов специально не устанавливался, хотя опре-
деленная доминантность просматривалась. 

К главным ф а к т о р а м по р е з у л ь т а т а м о п р о с а 
относятся: 

— патриотизм, нравственность , коммуникатив-
ность; 

— трудовое воспитание , духовность, здоровый 
образ жизни; 

— правовая культура, психологическая культура, 
ноосфера . 

Представленная схема причинно-следственных 
связей в воспитательном процессе м о ж е т служить 
основой его планирования и организации. 

В о с п и т а н н о с т ь с т у д е н т а п р я м ы м и к о л и ч е с т -
венными методами оценить невозможно, возможна 
только качественная о ц е н к а ч е р е з о п и с а н и е раз-
личных свойств личности. Однако м о ж н о охарак-
т е р и з о в а т ь в ц е л о м с о с т о я н и е в о с п и т а т е л ь н о г о 
процесса в вузе, на факультете , в группе. Это, преж-
де всего, вовлеченность студентов в общественную 
ж и з н ь , у м е н ь ш е н и е числа различных негативных 
п о с т у п к о в , у в е л и ч е н и е ч и с л а у ч а с т в у ю щ и х в 
спортивных мероприятиях , улучшение состояния 
п о м е щ е н и й вуза, у л у ч ш е н и е условий обучения и 
другое. Следует проводить на каждом курсе тести-
рование , к о т о р о е позволит в какой-то мере коли-
чественно оценить и з м е н е н и я в личности студента 
м е т о д а м и м а т е м а т и ч е с к о й с т а т и с т и к и . В а ж н ы м 
я в л я е т с я т е с т и р о в а н и е в ы п у с к н и к о в . Результаты 
т а к о г о т е с т и р о в а н и я д а ю т в о з м о ж н о с т ь к о р -
ректировки процесса. В любом процессе, в том чис-
ле и воспитательном, есть два пути: пустить на само-
т е к или у п р а в л я т ь им. О ш и б к и в о с п и т а т е л ь н о г о 
процесса , как и о б р а з о в а н и я в целом, п р о я в я т с я 
с п у с т я годы. П о э т о м у следует помнить , что воз-
р о ж д е н и е с т р а н ы будет идти ч е р е з в о с п и т а н и е 
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Рис. 1. Схема К. Исикавы воспитательного процесса в вузе 

личности. Государственный о б р а з о в а т е л ь н ы й стан-
дарт и вся система образования должны отражать эти 
потребности . 
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ПРОБЛЕМЫ ОРИЕНТАЦИИ ЛИЧНОСТИ 
БУДУЩЕГО СПЕЦИАЛИСТА 
НА НРАВСТВЕННЫЕ ЦЕННОСТИ 
В статье рассматривается содержательная сторона нравственного аспекта профес-
сиональной подготовки специалиста менеджера туриндустрии. 

С д е р ж и в а ю щ и м ф а к т о р о м э к о н о м и ч е с к о г о и 
с о ц и а л ь н о г о р а з в и т и я я в л я е т с я и г н о р и р о в а н и е 
н р а в с т в е н н о г о ф а к т о р а на в с е х у р о в н я х о б щ е с т -
в е н н о г о у п р а в л е н и я . Р е з у л ь т а т о м я в л я е т с я б е з -
о т в е т с т в е н н о е п р и н я т и е р е ш е н и й , и г н о р и р о в а н и е 
и н т е р е с о в о б щ е с т в а и л и ч н о с т и н а в с е х у р о в н я х 
управления , д е я т е л ь н о с т и органов власти, монопо-
лий, отдельных п р е д с т а в и т е л е й власти. 

С о в с е й о ч е в и д н о с т ь ю о с т р о в с т а е т в о п р о с о 
н р а в с т в е н н о й ответственности п р и н и м а е м ы х управ-
л е н ч е с к и х р е ш е н и й с п е ц и а л и с т а м и . П о э т о м у в 
с о в р е м е н н ы х условях п р о ф е с с и о н а л ь н о й подготов-
к и с п е ц и а л и с т а т у р и н д у с т р и и с л е д у е т о б р а т и т ь 
в н и м а н и е н е т о л ь к о н а п р о ф е с с и о н а л ь н у ю ком-
петентность, но и на н р а в с т в е н н у ю подготовленность 
студентов. 

В с о в р е м е н н ы х у с л о в и я х р а з в и т и я о б щ е с т в а 
н р а в с т в е н н ы й а с п е к т п р о ф е с с и о н а л ь н о й подго-
т о в л е н н о с т и с п е ц и а л и с т а с в я з а н с ф о р м и р о в а н и е м 
сознания , поведения и о т н о ш е н и й . 

В н р а в с т в е н н о м с о з н а н и и и н т е г р и р у ю т с я выс-
ш и е н р а в с т в е н н ы е ц е н н о с т и о б щ е с т в а , к о т о р ы е 
с о с т а в л я ю т я д р о о б щ е ч е л о в е ч е с к и х ц е н н о с т е й : 
добро, милосердие , честь , справедливость , достоин-
ство , о б я з а т е л ь н о с т ь , п о р я д о ч н о с т ь , стыд, п р е д -
упредительность , ответственность , л ю б о в ь к свобо-
де, м у ж е с т в о , д р у ж б а и др . П о э т о м у в е л и к а роль 
н р а в с т в е н н ы х ц е н н о с т е й в ф о р м и р о в а н и и н р а в -
ственного с о з н а н и я л и ч н о с т и специалиста . 

Во-первых , б л а г о д а р я о б щ е ч е л о в е ч е с к и м цен-
н о с т я м с у щ е с т в у е т ц и в и л и з а ц и я на з емле . Т а к и е 
н р а в с т в е н н ы е о б щ е ч е л о в е ч е с к и е ц е н н о с т и , к а к 
гуманизм, охватывают не только межличностные , но 
и м е ж н а ц и о н а л ь н ы е , м е ж г о с у д а р с т в е н н ы е отно-
ш е н и я , в области к о т о р ы х ч а щ е в с е г о в о з н и к а ю т 
к о н ф л и к т ы . 

Во-вторых, т а к и е н р а в с т в е н н ы е ц е н н о с т и , как 
у в а ж е н и е ж е н щ и н ы - м а т е р и , п о ч и т а н и е с т а р ш и х , 
стойкость в л и ш е н и я х и борьбе , п о м о щ ь н е м о щ н ы м 
и больным, д е л а ю т л и ч н о с т ь з а щ и щ е н н о й , общест -
во — безопасным, с п л о ч е н н ы м . 

В-третьих , н р а в с т в е н н ы е ц е н н о с т и п о з в о л я ю т 
р е г у л и р о в а т ь о т н о ш е н и я м е ж д у людьми, м е ж д у их 
эгоистическими у с т р е м л е н и я м и и ответственностью 
п о о т н о ш е н и ю к о б щ е с т в у , д р у г и м л ю д я м , кол-
лективу , в котором о б у ч а е т с я студент. 

В - ч е т в е р т ы х , н р а в с т в е н н ы е ц е н н о с т и способ -
с т в у ю т ф о р м и р о в а н и ю н р а в с т в е н н о г о и д е а л а , 
к о т о р ы й в ы с т у п а е т в с о в р е м е н н ы х у с л о в и я х к а к 
с в о б о д н а я л и ч н о с т ь , к а к г р а ж д а н и н с в о е г о госу-
дарства , н а д е л е н н ы й с о о т в е т с т в у ю щ е й ответствен-
ностью. 

В-пятых, д у х о в н ы й облик специалиста зависит 
от развития таких личностных нравственных качеств, 

к а к ч е с т н о с т ь , с п р а в е д л и в о с т ь , д о б р о т а , п о р я -
дочность, деловитость, достоинство, обязательность, 
точность . 

Н р а в с т в е н н ы й а с п е к т п р о ф е с с и о н а л ь н о й под-
готовки, связан с ф о р м и р о в а н и е м не только созна-
ния , н о и н р а в с т в е н н ы х о т н о ш е н и й , в ы с т у п а ю щ и х 
в ф о р м е у с т а н о в к и . С а м и о т н о ш е н и я о т р а ж а ю т 
э т и ч е с к у ю сторону ф о р м и р о в а н и я п р о ф е с с и о н а л ь -
н о й ко мпетентно сти . 

К а ч е с т в о 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 ме-
н е д ж е р а в ы р а ж а е т с я в о т н о ш е н и м к в ы п о л н е н и ю 
с в о и х у п р а в л е н ч е с к и х о б я з а н н о с т е й , к клиентам , 
коллегам по бизнесу . 

М е ж д у людьми с у щ е с т в у ю т н р а в с т в е н н ы е отно-
ш е н и я , п р е д с т а в л я ю щ и е для н и х о п р е д е л е н н у ю 
ценность , к о т о р ы е с в я з а н ы со статусом личности, ее 
п о л о ж е н и е м в коллективе , а к а к п р о ф е с с и о н а л а — в 
о б щ е с т в е . З д е с ь п е р в о с т е п е н н о е з н а ч е н и е п р и -
о б р е т а ю т ц е н н о с т н ы е о р и е н т а ц и и , п р о я в л я ю щ и е с я 
в предметно-практической деятельности личности, к 
к о т о р ы м относятся: 

— о т н о ш е н и е к правилам природопользования . 
Н а р у ш е н и е э к о л о г и ч е с к о г о р а в н о в е с и я в п р и р о д е 
п р и в е л о к з а г р я з н е н и ю почвы, воды, воздуха, гибе-
ли лесов, и с ч е з н о в е н и ю многих видов растений и жи-
в о т н ы х . О х р а н а с р е д ы о б и т а н и я ч е л о в е к а , вос-
с т а н о в л е н и е п р и р о д ы в ы с т у п а е т в а ж н е й ш е й цен-
ностью, и м е ю щ е й н р а в с т в е н н ы й общечеловеческий 
характер , 

— о т н о ш е н и е к труду, его результатам. Труд — 
в а ж н е й ш а я общечеловеческая ценность, в а ж н е й ш и й 
элемент существования и развития общества . Трудо-
л ю б и е в ы с т у п а е т к а к ч е р т а л и ч н о с т и , я в л я е т с я 
п р о д у к т о м о п р е д е л е н н о й д е я т е л ь н о с т и ч е л о в е к а , 
условие р а з в и т и я личности , е е ц е н н о с т н ы х ориен-
таций; 

— о т н о ш е н и е к у ч е н и ю , 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 к а к н р а в с т в е н н а я ц е н н о с т ь . Д а н н а я 
ц е н н о с т ь с в я з а н а с п о з н а в а т е л ь н о й н е п р е р ы в н о й 
д е я т е л ь н о с т ь ю , с в о з в ы ш е н и е м п о з н а в а т е л ь н ы х 
потребностей , с с о з н а т е л ь н ы м в ы п о л н е н и е м своих 
у ч е б н ы х о б я з а н н о с т е й , п о д ч и н е н н ы х п о д г о т о в к е 
с т у д е н т а к с о з и д а т е л ь н о м у т р у д у , о б щ е с т в е н н о 
п о л е з н о й ж и з н и . У ч е б н о е т р у д о л ю б и е к а к ц е н н о с т ь 
э к с т р а п о л и р у е т с я н а д р у г и е виды труда . Учение к а к 
ценность определяет в своей основе судьбу человека; 

— о т н о ш е н и е к л ю д я м к а к о б щ е ч е л о в е ч е с к а я 
г у м а н и с т и ч е с к а я ц е н н о с т ь . О н а п р о я в л я е т с я во 
в з а и м о п о н и м а н и и , в з а и м о п о м о щ и , т е р п и м о с т и , 
у в а ж е н и и ч е л о в е ч е с к о г о достоинства , и н т е р н а ц и о -
н а л и с т и ч е с к и х о т н о ш е н и я х , в и н т е р с о ц и а л ь н о й 
воспитанности; 

— о т н о ш е н и е к ж е н щ и н е как показатель зрело-
с т и л и ч н о с т и , ц и в и л и з о в а н н о с т и о б щ е с т в а . 



Нравственная ц е н н о с т ь личности проявляется в ее 
у в а ж и т е л ь н о м о т н о ш е н и и к ж е н щ и н е как храни-
т е л ь н и ц е д о м а ш н е г о о ч а г а , с е м е й н ы х воспита -
тельных традиций, продолжательнице человеческого 
рода; 

— о т н о ш е н и е к в ы п о л н е н и ю своих гражданских 
прав и г р а ж д а н с к и х обязанностей . Права и обязан-
ности гражданского порядка являются величайшей 
ценностью для воспитания и развития личности. Они 
в ы р а ж а ю т с я в р е а л и з а ц и и прав гражданина своего 
государства , в ы п о л н е н и и г р а ж д а н с к и х обязанно-
стей ( защищать с в о е Отечество , п р и у м н о ж а т ь его 
богатства, д о б р о с о в е с т н о выполнять свои профес-
сиональные о б я з а н н о с т и , о к а з ы в а т ь помощь людям, 
о к а з а в ш и м с я в беде, с т а р и к а м и детям); 

— отношение к нарушителям нравственных норм 
п о в е д е н и я . Д а н н а я н р а в с т в е н н а я ц е н н о с т ь про-
является в в ы с т у п л е н и и против цинизма , глумления 
н а д н р а в с т в е н н ы м и п р и н ц и п а м и , п о п р а н и я чело-
веческого достоинства, осмеяния общечеловеческих 
идеалов. 

Значимость н р а в с т в е н н ы х о т н о ш е н и й как цен-
ности для р а з в и т и я л и ч н о с т и специалиста состоит в 
формировании нравственного идеала, выступающего 
к а к цель и к а к о б р а з е ц н р а в с т в е н н о воспитанной 
л и ч н о с т и ; н р а в с т в е н н о ц е н н ы х ч е р т л и ч н о с т и и 
п р и в ы ч е к п о в е д е н и я и о т н о ш е н и я людей; в ориен-
т а ц и и личности в с л о ж н ы х ж и з н е н н ы х ситуациях. 

Н р а в с т в е н н ы й облик м е н е д ж е р а туриндустрии 
п р о я в л я е т с я не т о л ь к о в о т н о ш е н и я х , понимании 
проблем управления , п р о ф е с с и о н а л ь н о й этики, но и, 
г л а в н ы м о б р а з о м , в п о в е д е н и и , р е а л и з а ц и и задач 
управления. 

Б о л е е того , с м ы с л ц е н н о с т и н р а в с т в е н н о г о 
поведения состоит в деятельности личности. При этом 
д е я т е л ь н о с т ь м е н е д ж е р а т у р и з м а д о л ж н а рас -
с м а т р и в а т ь с я п о д у г л о м о б щ е ч е л о в е ч е с к и х цен-
ностей . Только в д е я т е л ь н о с т и (соответствующем 
п о в е д е н и и и о т н о ш е н и я х ) п р о я в л я е т с я м о р а л ь 
л и ч н о с т и , ц е н н о с т ь м о р а л ь н ы х н о р м поведения . 
П о в е д е н и е о ц е н и в а е т с я со с т о р о н ы нравственной 
регуляции, н р а в с т в е н н ы х т р е б о в а н и й , соблюдения 
н р а в с т в е н н ы х н о р м п о в е д е н и я , С л е д о в а т е л ь н о , 
преподавателю приходится иметь дело с проявлением 
н р а в с т в е н н ы х ц е н н о с т е й в ф о р м е н р а в с т в е н н ы х 
норм, нравов (нравственных обьгчаев), нравственных 
поступков . 

Н р а в с т в е н н ы е н о р м ы в ы с т у п а ю т к а к о б щ е -
п р и н я т ы е п р а в и л а п о в е д е н и я , п р и з в а н н ы е упо-
рядочить о т н о ш е н и я м е ж д у людьми. Нормы — ре-
гуляторы, став л и ч н ы м достоянием, воздействуют на 
п о в е д е н и е л и ч н о с т и ч е р е з с а м о с о з н а н и е , само-
о ц е н к у , м о т и в а ц и ю , у с т а н о в к у , п р е д с т а в л я ю т 
определенную ценность . 

Н р а в ы с е м ь и , с о ц и а л ь н о й г р у п п ы , отдельной 
н а ц и о н а л ь н о с т и в ы с т у п а ю т к а к н р а в с т в е н н ы е 
ц е н н о с т и поведения , к о т о р ы е проявляются в ф о р м е 
о б ы ч а е в , т р а д и ц и й , н р а в о в , п р и в ы ч е к , стандар-
т и з и р о в а н н ы х п р а в и л д е й с т в и й в к о н к р е т н о й 
с и т у а ц и и . П о в е д е н и е л и ч н о с т и в с о о т в е т с т в и и с 
н р а в а м и и о б ы ч а я м и к о н к р е т н о й национальности, 
социальной группы считается н р а в с т в е н н о ценным. 

Н р а в с т в е н н ы е поступки связаны с моральными 
ценностями, с их с у б ъ е к т и в н о й мотивацией. В по-
ступках важна не технология, а их моральный смысл. 
Поступок всегда связан с его нравственным осозна-
нием. Из п о с т у п к о в ф о р м и р у ю т с я н р а в с т в е н н ы е 
межличностные отношения , которые реализуются в 
новых поступках. 

Значение нравственного поведения как ценности 
для 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 а 
туриндустрии состоит. 

— в ф о р м и р о в а н и е ответственного отношения к 
своим поступкам и м е ж л и ч н о с гным отношениям; 

— в быстрой ориентации в системе общественных 
и межличнос ,ныл о°. ношении:; 

— в социальной адаптации исходя из нравствен-
ных ценностей: 

— в коррекции ПОГ .ДРНИЯ и взаимодействия с дру-
гими-людьми. 

Нравственные ценности в формировании профес-
сиональней компетентности выполняют следующие 
функции: 

— о р и е н т и р о в о ч н у ю ф у н к ц и ю , проявляющуюся 
в выборе нравственного идеала, который выступает 
как цель и как образец жизнедеятельности личности; 

— ф у н к ц и и д в и ж у щ и х сил воспитания и разви-
тия личности, что связано с удовлетворением цен-
ностных потребностей; 

— прогностическую ф у н к ц и ю , которая состоит 
в определении путей, в в ы б о р е средств для дости-
ж е н и я нравственного идеала. 

Следовательно, п р о б л е м а ф о р м и р о в а н и я нрав-
ственного аспекта п р о ф е с с и о н а л ь н о й подготовки — 
это п р о б л е м а в ы б о р а н р а в с т в е н н ы х ц е н н о с т е й , 
осмысления их значимости для личности специалис-
та, в ы с т у п а ю щ и х в ф о р м е н р а в с т в е н н о г о идеала, 
принципов, установки, образа поведения, поступков, 
образующих системно-иерархическую структуру — 
а к с и о с ф е р ы (М.С. Каган). 
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ВРЕМЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЧЕЛОВЕКА 
ПРИ СПОРТИВНЫХ НАГРУЗКАХ 
В статье представлены экспериментальные данные, подтверждающие влияние заня-
тий спортом на временную организацию человека, что отражается на хро-
нотипологических особенностях, параметрах циркадианных ритмов физиологических 
и психологических показателей, а также циркадианных ритмов временных и про-
странственных свойств. Исходя из результатов исследований, предлагаются 
хронобиологические критерии функционального состояния и адаптоспособности 
спортсменов. 

Одной из ф о р м о т р а ж е н и я в р е м е н и в биосисте-
ме я в л я ю т с я б и о л о г и ч е с к и е р и т м ы . О н и являются 
основой в р е м е н н о й р е г у л я ц и и в с е х ф у н к ц и й орга-
низма, создавая единую в р е м е н н у ю о р г а н и з а ц и ю [7]. 
В ряде р а б о т п о к а з а н о , что в р е м я суток влияет на 
в ы п о л н е н и е д в и г а т е л ь н ы х задач р а з н о й с л о ж н о с т и 
[23, 24]. П о д а н н ы м с п о р т и в н ы х п с и х о ф и з и о л о г о в , 
т р е н и р о в к а в р а н н и е у т р е н н и е ч а с ы дает несколько 
м е н ь ш и й э ф ф е к т , ч е м в с е р е д и н е д н я [1], хотя и 
п о к а з а н о , ч т о с у т о ч н а я д и н а м и к а р а б о т о с п о -
с о б н о с т и и п с и х и ч е с к и х ф у н к ц и й с п о р т с м е н о в 
о б у с л о в л е н а р е ж и м о м т р е н и р о в о к [28]. С у т о ч н ы е 
к о л е б а н и я силы наблюдали многие исследователи. 
А.Я. Г л ы б и н (1987) п р о в е л и с с л е д о в а н и я в н у т р и -
суточной д и н а м и к и с и л ы о б е и х р у к и установил, что 
н е з а в и с и м о от п о л а м а к с и м а л ь н ы е з н а ч е н и я на-
блюдаются в 5, 12, 16, 20 и 24 часа, а м и н и м а л ь н ы е - в 
2, 9, 14, 18 и 22 часа [2]. Н.В. З и м к и н (1956) отметил, 
что при о д н о м о м е н т н о м и з м е р е н и и силы суточные 

к о л е б а н и я п р о я в л я ю т с я весьма отчетливо [5]. При 
р е г и с т р а ц и и силы с ж а т и я к и с т е в о г о д и н а м о м е т р а 
с р а з у после п р о б у ж д е н и я и в п е р и о д м е ж д у 12 и 14 
часами [26] выявлено , что она утром была в среднем 
на 7 кг меньше, ч е м днем. Выносливость н и ж е ночью, 
ч е м днем, хотя и м е е т с я з н а ч и т е л ь н о е число откло-
н е н и й [5]. С у т о ч н ы й р и т м а э р о б н о й п р о и з в о д и -
тельности и м е е т м а к с и м у м в д н е в н ы е часы и мини-
мум в ночные часы. Н а и б о л ь ш а я с к о р о с т ь ответной 
р е а к ц и и н а б л ю д а е т с я в с е р е д и н е дня, н а и м е н ь ш а я -
во второй половине ночи и р а н о утром. Ночное повы-
ш е н и е латентного в р е м е н и р е а к ц и и составляет 14% 
от н а и м е н ь ш е г о з н а ч е н и я , з а р е г и с т р и р о в а н н о г о в 
10-15 ч [17]. Т я ж е л а я ф и з и ч е с к а я н а г р у з к а в р а н н е е 
у т р е н н е е и п о з д н е е в е ч е р н е е в р е м я является н е ж е -
лательной у ю н ы х с п о р т с м е н о в [20], а с п о р т и в н а я 
т р е н и р о в к а во в р е м я учебного года приводит к зна-
ч и т е л ь н ы м н е б л а г о п р и я т н ы м и з м е н е н и я м ц и р к а -
д и а н н о г о р и т м а (ЦР) ш к о л ь н и к о в [14]. 
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Рис. 1. Количество аритмиков (в %) у подростков и юношей. 
развивающих силу и выносливость, в зависимости от 

объема тренировочной нагрузки (ось X - группы по объему 
тренировочной нагрузки: 

подростки, развивающие силу 1 - 1,9+0,08 т., 
2-3,25+0,17 т.; 

подростки, развивающие выносливость - 3 - 3,9+0,19 км, 
4 - 7,4+0,17 км, 5 - 12,7+0,69 км; 

юноши, развивающие силу -1-4,63 + 0,2 т., 
2 - 11,7 + 1,6 т.; 

- юноши, развивающие выносливость -3 - 5,2+0,15 км, 
4 - 9,6+0,26 км, 5 -23,2+2,4 км) 

Изменениям , п р о и с х о д я щ и м в организме, при ад-
а п т а ц и и к з н а ч и т е л ь н ы м ф и з и ч е с к и м нагрузкам, 
п о с в я щ е н о м н о г о и с с л е д о в а н и й , п р о в е д е н н ы х у 
спортсменов р а з л и ч н ы х специализаций [4,7), Среди 
ф у н к ц и о н а л ь н ы х законов , я в л я ю щ и х с я основными 
для р а з в и т и я человека , F. Lorenz (1925) называет сле-
д у ю щ и й : " С л и ш к о м с и л ь н а я и п р о д о л ж и т е л ь н а я 
ф у н к ц и я ослабляет орган" [30). Если сравнить спорт 
с лекарством, то ч р е з м е р н ы е дозы могут привести к 
з а б о л е в а н и ю [25]. О б ъ е м и и н т е н с и в н о с т ь трени-
р о в о ч н о г о п р о ц е с с а п о д х о д я т п о р о й к п р е д е л у 
ч е л о в е ч е с к и х в о з м о ж н о с т е й , который легко пере-
ступить, а ч р е з м е р н о й ф и з и ч е с к о й нагрузкой следу-
е т с ч и т а т ь т а к у ю , к о т о р а я п р е в ы ш а е т " . . .воз-
м о ж н о с т и данного к о н к р е т н о г о человека в данный 
момент" [4]. 

В связи с чем п р е д с т а в л я е т определенный инте-
рес в ы я с н е н и е о с о б е н н о с т е й в р е м е н н о й организа-
ции человека п р и р а з л и ч н ы х спортивных нагрузках, 
а т а к ж е р а с с м о т р е н и е п а р а м е т р о в ц и р к а д и а н н ы х 
(около с уточных) р и т м о в (ЦР), х а р а к т е р и з у ю щ и х 
в р е м е н н у ю о р г а н и з а ц и ю человека , в качестве кри-
т е р и е в его адаптоспособности . Целью исследования 
явилось в ы я в л е н и е о с о б е н н о с т е й в р е м е н н о й орга-
н и з а ц и и ч е л о в е к а п р и р а з л и ч н ы х с п о р т и в н ы х 
н а г р у з к а х . Были и с с л е д о в а н ы : 1. Хронотипологи-
ч е с к и е о с о б е н н о с т и у 403 ч е л о в е к : с п о р т с м е н о в 
п о д р о с т к о в о г о и ю н о ш е с к о г о возраста , з анимаю-
щихся видами спорта , н а п р а в л е н н ы м и на развитие 
с и л ы и в ы н о с л и в о с т и ( п а у э р л и ф т и н г и т я ж е л а я 
атлетика) , а т а к ж е у подростков , не з анимающихся 
спортом, и б ы в ш и х с п о р т с м е н о в . Х р о н о т и п уста-
н а в л и в а л с я с п о м о щ ь ю а н к е т ы , о с н о в а н н о й н а 
с у б ъ е к т и в н ы х о ц е н к а х ч е л о в е к о м своего состояния 
в р а з н о е в р е м я суток [29]. 2. ЦР физиологических и 
психологических п о к а з а т е л е й (частоты сердечных 
с о к р а щ е н и й (ЧСС), ч а с т о т ы д ы х а н и я (ЧД), инди-
видуальной м и н у т ы (ИМ), самочувствия, активнос-
ти и настроения) с п о р т с м е н о в , р а з в и в а ю щ и х силу 
(пауэрлифтинг - 75 человек) и выносливость (лыж-
н ы е г о н к и - 88 человек) п р и р а з л и ч н ы х объемах 
т р е н и р о в о ч н ы х нагрузок . П р и и з у ч е н и и ЦР реги-
с т р а ц и я п а р а м е т р о в ф и з и о л о г и ч е с к и х и психоло-
гических ф у н к ц и й о р г а н и з м а проводилась трое су-
т о к п о д р я д п я т ь р а з в т е ч е н и е д н я в 7 , 1 1 , 1 5 , 1 9 и 2 3 ч а -
са с о т к л о н е н и е м п л ю с - м и н у с 30 м и н у т , т а к и м 
образом, получался ряд из 15 наблюдений. 3. ЦР вре-

менных и п р о с т р а н с т в е н н ы х свойств у 100 человек 
(15 г и р е в и к о в , 15 т я ж е л о а т л е т о и , 15 легкоатлетов , 
20 борцов и 35лиц, не з а н и м а ю щ и е с я спортом). Под 
в р е м е н н ы м и и п р о с т р а н с т в е н н ы м и с в о й с т в а м и 
понимаются показатели, х а р а к т е р и з у ю т ; ^ процес-
сы восприятия в р е м е н и и пространства у человека, 
и с с л е д о в а н н ы е с п о м о щ ь ю р а з р а б о т а н н о й н а м и 
к о м п ь ю т е р н о й п р о г р а м м ы " И с с л е д о в а т е л ь вре -
м е н н ы х и п р о с т р а н с т в е н н ы х с в о й с т в ч е л о в е к а " 
(свидетельство об о ф и ц и а л ь н о й регистрации про-
грамм для ЭВМ №2004« 10221), описанной ранее [12]. 

И с с л е д о в а н и е х р о к о т и п с л о / и ч е с к и х о с о б е н -
ностей человека при с п о р т и ь п ы х нагрузках показа-
ло, что а р и т м и ч н ы й х р о н о т и п чаще встречался сре-
ди юношей, р а з в и в а ю щ и х силу, чем среди подрост-
ков. П р и р а з в и т и и в ы н о с л и в о с т и подобного рас-
п р е д е л е н и я не н а б л ю д а л о с ь . И з у ч е н и е в л и я н и я 
в ы п о л н е н и я р а з л и ч н ы х о б ъ е м о в т р е н и р о в о ч н ы х 
нагрузок ча хронотип подростков, р а з в и в а ю щ и х си-
лу и выносливость (рис, 1), показало, что у л ы ж н и -
ков по м е р е у в е л и ч е н и я о б ъ е м а н а г р у з к и умень -
шается количество аритмиков ближе к "жаворонку" 
(р<0,005) и у в е л и ч и в а е т с я количество а р и т м и к о в 
(р<0,001). У подростков, р а з в и в а ю щ и х силу, выявле-
н а т е н д е н ц и я к б о л ь ш е м у ч и с л у а р и т м и к о в и 
аритмиков б л и ж е к "сове" и м е н ь ш е м у аритмиков 
ближе к " ж а в о р о н к у " с р е д и тех, кто тренировался 
больше. И с с л е д о в а н и е р а с п р е д е л е н и я х р о н о т и п о в 
у ю н о ш е й и девушек, р а з в и в а ю щ и х силу и вынос-
ливость, в з ависимости от величины т р е н и р о в о ч н о й 
нагрузки (рис. 1) не в ы я в и л о различий среди спорт-
сменов, р а з в и в а ю щ и х силу. У спортсменов, разви-
вающих выносливость , по м е р е увеличения о б ъ е м а 
н а г р у з к и с н и ж а е т с я к о л и ч е с т в о " ж а в о р о н к о в " 
(р<0,05), а р и т м и к о в б л и ж е к "жаворонку" (р<0,05), 
аритмиков б л и ж е к "сове" (р<0,05), "сов" и увели-
ч и в а е т с я к о л и ч е с т в о а р и т м и к о в (р<0 ,05 ) . С л е -
д о в а т е л ь н о , т р е н и р о в о ч н а я н а г р у з к а о к а з ы в а л а 
с у щ е с т в е н н о е влияние на хронобиологический тип 
с п о р т с м е н о в . С р е д и п о д р о с т к о в и ю н о ш е й , р а з -
в и в а ю щ и х в ы н о с л и в о с т ь , с п о в ы ш е н и е м о б ъ е м а 
нагрузки ч а щ е встречаются аритмики (рис. 1). 

И з у ч е н и е ЦР ф и з и о л о г и ч е с к и х и п с и х о л о г и -
ч е с к и х п о к а з а т е л е й у спортсменов , р а з в и в а ю щ и х 
силу, в з а в и с и м о с т и о т о б ъ е м а т р е н и р о в о ч н о й 
н а г р у з к и п о к а з а л о , ч т о п а у э р л и ф т е р ы , в ы п о л -
н я ю щ и е б о л ь ш и й о б ъ е м н а г р у з о к , и м е л и б о л е е 
н и з к и е п о к а з а т е л и с р е д н е г о у р о в н я Ч С С , ЧД, 
активности (р<0,02) и настроения . У л ы ж н и к о в по 
мере увеличения о б ъ е м а нагрузки снижается сред-
ний уровень ЦР Ч С С (р<0,05), ЧД, И М и повышает-
ся с р е д н и й у р о в е н ь Ц Р н а с т р о е н и я (р<0,01), Ам-
плитуда р а з б р о с а Ц Р с а м о ч у в с т в и я , а к т и в н о с т и 
(р<0,01) и настроения (р<0,001) т а к ж е увеличивает-
ся с в о з р а с т а н и е м о б ъ е м а нагрузки. Следовательно, 
п о в ы ш е н и е т р е н и р о в о ч н о й н а г р у з к и у ю н о ш е й , 
р а з в и в а ю щ и х силу, с к а з ы в а е т с я на у в е л и ч е н и и 
а м п л и т у д ы р а з б р о с а Ц Р п с и х о л о г и ч е с к и х по -
к а з а т е л е й , а у ю н о ш е й , р а з в и в а ю щ и х в ы н о с л и -
вость, — на увеличении среднего уровня и амплиту-
ды разброса ЦР психологических показателей. 

При и с с л е д о в а н и и Ц Р в р е м е н н ы х и простран-
с т в е н н ы х свойств были получены с л е д у ю щ и е ре-
зультаты. Средний у р о в е н ь и амплитуда разброса ЦР 
в р е м е н и р е а к ц и и были м е н ь ш е у гиревиков (рис. 2). 
Длительность (ИМ) м е н я е т с я в т ечение суток, при-
чем б о л е е ч е т к и й Ц Р о т м е ч е н у х о р о ш о адапти-
рующихся лиц [11]. Исследования показали меньшие 
значения среднего уровня ЦР И М у тяжелоатлетов и 
б о р ц о в , н а и б о л е е б л и з к и й к а с т р о н о м и ч е с к о м у 
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Рис. 2. Амплитуда разброса ЦР времени реакции у спорт-
сменов и лиц, не занимающихся спортом (ось у - секунды) 
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Рис. 3. Амплитуда разброса ЦР величин ошибок, допущен-
ных в тестах на узнавание скорости движения и воспроиз-
ведение временных интервалов у спортсменов и лиц, не за-

нимающихся спортом (ось у - проценты) 

в р е м е н и с р е д н и й у р о в е н ь Ц Р И М у г и р е в и к о в , 
л е г к о а т л е т о в и лиц , н е з а н и м а ю щ и х с я с п о р т о м . 
А м п л и т у д а р а з б р о с а Ц Р И М б ы л а н а и м е н ь ш е й у 
гиревиков . Г и р е в и к и и легкоатлеты имели м е н ь ш и й 
с р е д н и й у р о в е н ь и амплитуду р а з б р о с а ЦР в е л и ч и н 
ошибок , д о п у щ е н н ы х в т е с т а х на у з н а в а н и е угло-
вой с к о р о с т и д в и ж е н и я и в о с п р о и з в е д е н и е в р е -
м е н н ы х и н т е р в а л о в (рис . 3). С р е д н и й у р о в е н ь и 
а м п л и т у д а р а з б р о с а Ц Р в е л и ч и н о ш и б о к , д о п у -
щ е н н ы х в т е с т а х н а о ц е н и в а н и е и о т м е р и в а н и е 
п р о с т р а н с т в е н н ы х в е л и ч и н , были м е н ь ш е у гире-
в и к о в , л е г к о а т л е т о в и т я ж е л о а т л е т о в . Д а н н ы е 
исследования а к р о ф а з и б а т и ф а з ЦР показывают , что 
а к р о ф а з ы Ц Р у з а н и м а ю щ и х с я легкой атлетикой и 
г и р е в ы м спортом п р и х о д и л и с ь на более р а н н е е вре-
мя (7 и 11 часов утра), у т я ж е л о а т л е т о в — на 7 и 11 ча-
сов утра, у борцов — н а 7 и 15 часов . Б а т и ф а з ы Ц Р 
борцов п р и х о д и л и с ь на 7 и 11 утра, у легкоатлетов — 
на 19 и у г и р е в и к о в — на 23 часа . 

Биологические р и т м ы р а с ц е н и в а ю т с я к а к способ 
и мера адаптации [31], п о э т о м у о с о б е н н о с т и струк-
т у р ы Ц Р могут б ы т ь и с п о л ь з о в а н ы к а к к р и т е р и и 
о ц е н к и адаптосгюсобности [13, 15,18]. Амплитуда ЦР 
является одним из г л а в н е й ш и х п о к а з а т е л е й и з м е н е -
н и й в р е м е н н о й о р г а н и з а ц и и и п о э т о м у и м е е т ис-
к л ю ч и т е л ь н о в а ж н о е з н а ч е н и е для о ц е н к и состоя-
н и я человека . С.И. Степанова (1986) показала увели-
ч е н и е амплитуды п р и п е р в ы х стадиях с т р е с с а [16], 
В.И. М а к а р о в (1979) — п р и с т р е с с е , с в я з а н н о м с 
ф и з и ч е с к о й н а г р у з к о й [9]. Ф е н о м е н и з м е н е н и я 
а м п л и т у д ы б и о р и т м о в е с т ь я в л е н и е о б щ е б и о -
л о г и ч е с к о е [21 ], а Г. Д. Губин с с о а в т о р а м и (1987) по-
лагает , ч т о а м п л и т у д у с л е д у е т р а с с м а т р и в а т ь к а к 
показатель здоровья [3]. 

Для с у ж д е н и я о г о м е о с т а т и ч е с к и х м е х а н и з м а х 
а д а п т а ц и и ч е л о в е к а п р и с п о р т и в н о й т р е н и р о в к е 
п р о и з в о д и л о с ь с о о т н е с е н и е амплитуды со средним 
у р о в н е м з н а ч е н и й р и т м а ( в е л и ч и н а "А") ф и з и о -
логических и психологических показателей, которая 
в н о р м е не д о л ж н а п р е в ы ш а т ь 20% [10, 19]. Иссле-
д о в а н и я п о к а з а л и , ч т о в е л и ч и н а "А" для ф и з и о -
л о г и ч е с к и х и п с и х о л о г и ч е с к и х п о к а з а т е л е й была 
в ы ш е у спортсменов , в ы п о л н я ю щ и х больший о б ъ е м 
н а г р у з к и , ч т о не з а в и с е л о от в и д а с п о р т а и сви-
д е т е л ь с т в о в а л о о н а п р я ж е н и и г о м е о с т а т и ч е с к и х 
м е х а н и з м о в адаптации их организма . 

Анализ данных, полученных при исследовании ЦР 
в р е м е н н ы х и п р о с т р а н с т в е н н ы х с в о й с т в с п о р т -
сменов с п о з и ц и й э ф ф е к т и в н о с т и адаптации, расчет 
величин "А" для д а н н ы х свойств позволил заключить, 
что гиревики , чья д е я т е л ь н о с т ь связана с р а з в и т и е м 
с и л о в о й в ы н о с л и в о с т и , о т л и ч а ю т с я н а и л у ч ш е й 
а д а п т о с п о с о б н о с т ь ю по д а н н ы м п а р а м е т р о в ЦР: 

а к р о ф а з ы ЦР п р и х о д я т с я н а более р а н н е е время , 
а м п л и т у д а р а з б р о с а Ц Р в о п т и м а л ь н ы х п р е д е л а х , 
л у ч ш и е в е л и ч и н ы среднего у р о в н я ЦР всех иссле-
д у е м ы х показателей , что сочетается с х р о н о т и п о м 
а р и т м и к , б л и ж е к " ж а в о р о н к у " . С п о р т с м е н ы спе-
циализаций , где деятельность с в я з а н а с р а з в и т и е м 
с к о р о с т н о - с и л о в ы х способностей (легкая атлетика, 
с п р и н т ) , о т л и ч а ю т с я б о л е е н а п р я ж е н н ы м и адап-
т а ц и о н н ы м и процессами , что выявляется в в ы с о к и х 
в е л и ч и н а х амплитуд ЦР, но л у ч ш и м и п о к а з а т е л я м и 
среднего уровня и а к р о ф а з ЦР, п р и х о д я щ и х с я на бо-
л е е р а н н е е время . П а р а м е т р ы ЦР тяжелоатлетов и 
б о р ц о в свидетельствуют о н а р у ш е н и и р и т м и ч н о с т и 
(высокие в е л и ч и н ы среднего у р о в н я и амплитуд ЦР, 
р а з б р о с а к р о ф а з Ц Р и их сдвиг на п о з д н е е время) , 
что сочетается с х р о н о т и п о м аритмик , б л и ж е к "со-
ве". Исследования ц и р к а д и а н н о й д и н а м и к и времен-
н ы х и п р о с т р а н с т в е н н ы х с в о й с т в с п о р т с м е н о в 
р а з л и ч н о й к в а л и ф и к а ц и и подтвердили п о л у ч е н н ы е 
д а н н ы е . Н а и л у ч ш и е п о к а з а т е л и отмечались у гире-
в и к о в и л е г к о а т л е т о в в ы с о к о й к в а л и ф и к а ц и и и 
б о р ц о в и т я ж е л о а т л е т о в н и з к о й к в а л и ф и к а ц и и . 

Р а с с м а т р и в а я т р е н и р о в о ч н ы й п р о ц е с с и р о с т 
р е з у л ь т а т и в н о с т и и с п о р т и в н о й к в а л и ф и к а ц и и к а к 
п р о ц е с с д о л г о в р е м е н н о й адаптации к с п е ц и ф и ч е с -
к и м ф и з и ч е с к и м н а г р у з к а м , с о п р о в о ж д а е м о й 
п о л о ж и т е л ь н ы м и и о т р и ц а т е л ь н ы м и э ф ф е к т а м и , 
м о ж н о з а к л ю ч и т ь о р а з н и ц е в п р о т е к а н и и ф и з и о -
л о г и ч е с к и х р е а к ц и й п р и а д а п т а ц и и к р а з л и ч н ы м 
видам спорта, п р о я в л я ю щ и х с я в хронобиологичес -
ких п о к а з а т е л я х (параметрах ЦР, хронотипе) . 

Выводы 

1. З а н я т и я спортом и з м е н я ю т в р е м е н н у ю орга-
н и з а ц и ю ч е л о в е к а , ч т о о т р а ж а е т с я н а х р о н о -
т и п о л о г и ч е с к и х о с о б е н н о с т я х , п а р а м е т р а х Ц Р 
ф и з и о л о г и ч е с к и х и п с и х о л о г и ч е с к и х показателей , 
а т а к ж е ЦР в р е м е н н ы х и п р о с т р а н с т в е н н ы х свойств. 
П о в ы ш е н и е т р е н и р о в о ч н о й н а г р у з к и с к а з ы в а е т с я 
п р е ж д е в с е г о н а у в е л и ч е н и и с р е д н е г о у р о в н я и 
а м п л и т у д ы р а з б р о с а Ц Р п с и х о л о г и ч е с к и х п о к а -
зателей, у в е л и ч е н и и количества аритмиков . 

2. Ц и р к а д и а н н у ю д и н а м и к у в р е м е н н ы х и про-
с т р а н с г в е н н ы х свойств , а т а к ж е ф и з и о л о г и ч е с к и х и 
п с и х о л о г и ч е с к и х п о к а з а т е л е й ч е л о в е к а м о ж н о 
и с п о л ь з о в а т ь в к а ч е с т в е к р и т е р и е в а д а п т о с п о -
с о б н о с т и с п о р т с м е н о в . К х р о н о б и о л о г и ч е с к и м 
к р и т е р и я м п о л о ж и т е л ь н ы х а д а п т а ц и о н н ы х э ф -
ф е к т о в м о ж н о о тнести н и з к и е в е л и ч и н ы среднего 
уровня , а м п л и т у д ЦР п о к а з а т е л е й , х а р а к т е р и з у ю -
щ и х н а и б о л е е з н а ч и м ы е ф у н к ц и о н а л ь н ы е спо-
собности в д а н н о м виде спорта , а т а к ж е сдвиг акро-
ф а з ЦР этих п о к а з а т е л е й на более р а н н е е время . 



3. Выявленная циркадианная динамика временных 
и п р о с т р а н с т в е н н ы х свойств свидетельствует о на-
личии взаимосвязи данных свойств с временной орга-
н и з а ц и е й человека. В р е м е н н а я организация времен-
н ы х и п р о с т р а н с т в е н н ы х свойств имеет особеннос-
ти, зависящие от характера спортивнойдеятельности. 

Результаты р а б о т ы д о п о л н я ю т д а н н ы е по хро-
нобиологии и с п о р т и в н о й физиологии . Особеннос-
ти в р е м е н н о й о р г а н и з а ц и и рекомендуется исполь-
зовать в с п о р т и в н о й п р а к т и к е в качестве к р и т е р и е в 
функционального состояния и адаптоспособности. 
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ВАРИАБЕЛЬНОСТЬ РИТМА СЕРДЦА 
У ФУТБОЛИСТОВ, 
СТРАДАЮЩИХ ВАРИКОЗНОЙ БОЛЕЗНЬЮ 
НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ 
На основании проведенных исследований получены данные о функциональном 
состоянии адаптивных систем организма футболистов, страдающих варикозной 
болезнью нижних конечностей. Выявленные в ходе исследования закономерности 
могут бьггь использованы для коррекции тренировочного процесса, контроля за фун-
кциональным состоянием спортсмена и проведением реабилитационных мероприятий. 

Н а п р а в л е н н о с т ь т р е н и р о в о ч н о г о п р о ц е с с а 
является главным и о п р е д е л я ю щ и м ф а к т о р о м в орга-
н и з а ц и и ф у н к ц и и а п п а р а т а к р о в о о б р а щ е н и я , к а к 
п р и н ц и п п р е и м у щ е с т в е н н о г о с т р у к т у р н о г о о б е -
с п е ч е н и я систем, д о м и н и р у ю щ и х в п р о ц е с с е адап-
т а ц и и [4]. П р и наличии н а р у ш е н и й и з а б о л е в а н и й 
сосудов, и в ч а с т н о с т и в а р и к о з н о й б о л е з н и н и ж н и х 
к о н е ч н о с т е й (ВБНК), д а н н а я с т р у к т у р а существен -
но и з м е н я е т с я , что м о ж е т с к а з а т ь с я на с о с т о я н и и 
о р г а н и з м а в ц е л о м и, с о о т в е т с т в е н н о , н а т р е -
н и р о в о ч н о м процессе . 

В а р и к о з н а я б о л е з н ь н и ж н и х к о н е ч н о с т е й отно-
сится к з аболеваниям сердечно-сосудистой системы, 
но о с о б е н н о с т и г е м о д и н а м и к и , вегетативной регу-
л я ц и и с е р д е ч н о г о р и т м а д о н а с т о я щ е г о в р е м е н и 
и з у ч е н ы н е д о с т а т о ч н о . В л и т е р а т у р е к р а й н е мало 
с в е д е н и й о ф у н к ц и о н а л ь н ы х т е с т а х , к о т о р ы е 
п о з в о л и л и бы в р а ч у с п о р т и в н о й к о м а н д ы обосно-
в а т ь н а п р а в л е н н о с т ь т р е н и р о в о ч н о г о п р о ц е с с а 
спортсменов , и м е ю щ и х н а ч а л ь н у ю стадию д а н н о й 
п а т о л о г и и . П о э т о м у о ц е н к а п о к а з а т е л е й в а р и -
а б е л ь н о с т и с е р д е ч н о г о р и т м а п о з в о л и т п р о г н о з и -
ровать ф и з и ч е с к и е в о з м о ж н о с т и спортсмена , более 
р а ц и о н а л ь н о п о с т р о и т ь р е ж и м т р е н и р о в о к , контро-
л и р о в а т ь ф у н к ц и о н а л ь н о е с о с т о я н и е организма , а 
т а к ж е с о х р а н и т ь или у л у ч ш и т ь с о с т о я н и е здоровья . 

М е т о д ы и м а т е р и а л ы и с с л е д о в а н и 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 б а з е 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 « Д е я т е л ь н о с т ь в э к с т р е -
м а л ь н ы х условиях» С и б и р с к о г о г о с у д а р с т в е н н о г о 
у н и в е р с и т е т а ф и з и ч е с к о й к у л ь т у р ы и с п о р т а и 
городского ф л е б о л о г и ч е с к о г о ц е н т р а М У З ГБ № 17 
г. О м с к а в н е с к о л ь к о э т а п о в . В н а с т о я щ е м и с -
следовании п р и н я л и у ч а с т и е 32 студента I-II к у р с о в 
к а ф е д р ы т е о р и и и м е т о д и к и п р е п о д а в а н и я ф у т б о л а 
и хоккея . 

К л и н и ч е с к и й о с м о т р с ц е л ь ю в ы я в л е н и я пато-
л о г и и в е н н и ж н и х к о н е ч н о с т е й п р о в о д и л с я сов-
м е с т н о с в р а ч о м - ф л е б о л о г о м . Д л я и с с л е д о в а н и и 
о с о б е н н о с т е й в е г е т а т и в н о й р е г у л я ц и и сердечного 
р и т м а и с п о л ь з о в а л с я а п п а р а т « П о л и с п е к т р - 1 2 » 
к о м п а н и и « Н е й р о с о ф т » (Россия). 

О ц е н к а о с н о в н ы х п о к а з а т е л е й к а р д и о и н т е р -
валограммы (КИГ) проводилась по методу P.M. Баев-
ского с соавт. (1 ] в состоянии относительного покоя 
и п р и а к т и в н о м о р т о с т а з е . И н т е г р а л ь н ы м по-
к а з а т е л е м к а р д и о и н т е р в а л о г р а м м ы служил индекс 
н а п р я ж е н и я регуляторных м е х а н и з м о в (ИН, усл.ед.). 
К р о м е того , б ы л п р о в е д е н с п е к т р а л ь н ы й а н а л и з 
волновой с т р у к т у р ы р и т м а с е р д ц а (ВРС). П р и про-
в е д е н и и спектрального анализа о р и е н т и р о в а л и с ь на 
в е л и ч и н ы , п р и в е д е н н ы е в « М е ж д у н а р о д н о м стан-
д а р т е » [б]. И с п о л ь з о в а л и с ь с л е д у ю щ и е п а р а м е т -
ры: высо к о ч асто тные к о л е б а н и я (HF — high f r equen-
cy) — к о л е б а н и я Ч С С п р и ч а с т о т е 0 ,15-0 ,40 Гц, 
о т р а ж а ю щ и е вагусный к о н т р о л ь сердечного ритма; 
н и з к о ч а с т о т н ы е к о л е б а н и я (LF — lof f r equency) — 
д и а п а з о н ч а с т о т 0 ,04-0 ,15Гц , х а р а к т е р и з у ю щ и е 
в л и я н и е и з м е н е н и я т о н у с а к а к с и м п а т и ч е с к о г о 
(преимущественно) , т ак и п а р а с и м п а т и ч е с к о г о от-
дела вегетативной н е р в н о й системы; и о ч е н ь низко -
ч а с т о т н ы е к о л е б а н и я (VLF — veri lof f r e q u e n c y ) в 
диапазоне частот 0,003-0,04Гц, свидетельствующие об 
а к т и в н о с т и р е н и н - а н г и о т е н з и н - а л ь д о с т е р о н о в о й 
с и с т е м ы , к о н ц е н т р а ц и и к а т е х о л а м и н о в в п л а з м е , 
системы т е р м о р е г у л я ц и и и других ф а к т о р о в . О б щ а я 
м о щ н о с т ь с п е к т р а и л и п о л н ы й с п е к т р ч а с т о т , 
х а р а к т е р и з у ю щ и х ВРС (TP - to ta l power) , - э то 
м о щ н о с т ь в д и а п а з о н е 0,003-0,40Гц, о т р а ж а ю щ а я 
с у м м а р н у ю а к т и в н о с т ь н е й р о г у м о р а л ь н ы х в л и я н и й 
на с е р д е ч н ы й ритм. 

Комплексная о ц е н к а в а р и а б е л ь н о с т и сердечного 
р и т м а о с у щ е с т в л я л а с ь по п о к а з а т е л ю а к т и в н о с т и 
р е г у л я т о р н ы х с и с т е м (ПАРС). В ы ч и с л е н и е П А Р С 
проводилось по алгоритму, у ч и т ы в а ю щ е м у пять кри-
т е р и е в (сумма баллов): 

• с у м м а р н ы й э ф ф е к т р е г у л я ц и и по п о к а з а т е л я м 
частоты пульса; 

• с у м м а р н а я а к т и в н о с т ь р е г у л я т о р н ы х м е х а -
н и з м о в по с р е д н е к в а д р а т и ч н о м у отклонению; 

• с у м м а р н а я а к т и в н о с т ь с и м п а т и ч е с к о г о отдела 
в е г е т а т и в н о й н е р в н о й с и с т е м ы п о и н д е к с у на -
п р я ж е н и я р е г у л я т о р н ы х с и с т е м (ИН) и л и в е г е -
т а т и в н ы й баланс; 



Показатели математического анализа 
ритма сердца футболистов (Х±а( 

Таблица 1 Таблица 2 
Показатели спектрального анализа во - новой структуры 

ритма сердца у футболистов 

Показатели Этапы 
исследования 

1 -я группа 
(п=15) 

2-я группа 
(п=17) 

М, мс 1 1,06±0,03 1.0±0,06-М, мс 

2 0,8 ±0,04 0,7±0,03-

Мо, с 1 1.07±0,17 0,98±0,20 Мо, с 

2 0,76±0,04 0,56±0,04' 

Амо,% 1 31,9±8,2 39,8±3.7 Амо,% 

2 36,5±5,1 33,2±2,2 

BP, с 1 0,37±0,13 0,39±0.П-BP, с 

2 0.38±0,22 0,22±0.09' 

ИН, усл.ед. 1 50,7±37,0 59,9±34,1 ИН, усл.ед. 

2 45,9±36,3 69,2 ±31,80' 

ИВР 1 124.9^63,0 118,3±64,0 ИВР 

2 61,7±27,3 95,2±38,3-

ВПР 1 2,8±1,6 2,6 ±1,6 ВПР 

2 2,6±0,2 4,1 ±0,2' 

ПАПР 1 35,6±13,9 43,0±12,2 ПАПР 

2 45,9±5,4 47,4±0,5 

К 30:15 1,1 ±0,07 1,2±0,06' 

ДЧСС, % 41,0±Ю,9 37,2±7,8 

Примечание: 1 - исходный уровень, 2 - активный ортостаз; 
•-PI-2 <0,05/ 

Показатели 
Этапы 

исследо-
вания 

1-я группа 
(п=15) 

2 -я группа 
(г. -17) 

LF, мс2/Гц 
1 Г152.0 ±1,85 650,В ±196,5' 

LF, мс2/Гц 
2 1989.0 ±233,5 3040,6 ±632,0" 

LF, n.u. 
20,8±4,9 26,1±10,7 

LF, n.u. 
29..V--:.: 44.5±2,Г 

HF, мс/Гц 
1 i 120,fi ± 106,6 1253.0 ±124,0 

HF, мс/Гц 
2 753.6 ±305,5 423,0 ±294.0" 

HF. n.u 
1 36,6 ±7.6 34,7±14,7 

2 15,2±7,3 14,0±3,2 

V L F , MCVI'U 
1 539,0 ±120,0 818,5 ±397,5 

V L F , MCVI'U 

2 3513,0 ±1133,0 2037,6 ±698,5' 

VLF. n.u. 
1 42.2± 12,7 36,5± 14,0 

2 55,3±8,6 39.0± 1,1' 

LF/HF 
1 1.5 ±1,2 2,6 ±1,3 

2 3,0 ±1,5 8,9 ±2,4" 

ТР,мс7Гц 
1 2011,0 ±1360,5 2723.0 ±1830,4 

ТР,мс7Гц 
2 6256,0 ±1061,5 5501,6 ±1624,7 

Примечание: 1 - исходный уровень, 2 -активный ортостаз; 
• -Р1-2 <0,05. 

• а к т и в н о с т ь в а з о м о т о р н о г о ц е н т р а , регули-
р у ю щ е г о с о с у д и с т ы й тонус, по м о щ н о с т и спектра 
медлен ных волн 1 -го порядка; 

• а к т и в н о с т ь с е р д е ч н о - с о с у д и с т о г о п о д к о р -
к о в о г о н е р в н о г о ц е н т р а и л и н а д с е г м е н т а р н ы х 
у р о в н е й регуляции по мощности спектра медленных 
волн 2-го порядка . 

Результаты исследования и их обсуждение . В хо-
де к л и н и ч е с к о г о и с с л е д о в а н и я были с ф о р м и р о в а -
н ы 2 группы: 

• п е р в у ю группу составили 15 футболистов с при-
з н а к а м и в а р и к о з н о й б о л е з н и н и ж н и х конечностей 
(хроническая в е н о з н а я недостаточность-0-1 степени), 

• в о в т о р у ю г р у п п у в о ш л о 17 з д о р о в ы х фут -
болистов. 

П р и с р а в н и т е л ь н о м а н а л и з е о с н о в н ы х пока-
зателей в е г е т а т и в н о й регуляции сердечного ритма 
в ы я в л е н о с л е д у ю щ е е : в о б е и х г р у п п а х исходный 
в е г е т а т и в н ы й т о н у с (ИВТ) м о ж н о о ц е н и т ь как со-
с т о я н и е в а г о т о н и и (табл. 1). И н д е к с н а п р я ж е н и я 
регуляторных систем, о п р е д е л я ю щ и й ИВТ, является 
и н т е г р а л ь н ы м п о к а з а т е л е м , о т р а ж а ю щ и м степень 
ц е н т р а л и з а ц и и у п р а в л е н и я с е р д е ч н ы м ритмом, и 
х а р а к т е р и з у е т в о с н о в н о м а к т и в н о с т ь с и м п а -
т и ч е с к о г о отдела в е г е т а т и в н о й н е р в н о й системы. 
Поскольку для с п о р т с м е н о в д а н н о й к в а л и ф и к а ц и и и 
у р о в н я спортивного м а с т е р с т в а х а р а к т е р н а бради-
кардия в покое, т а к о е с о с т о я н и е р а с ц е н и в а е т с я как 
вариант нормы. 

О д н а к о п р и в ы п о л н е н и и а к т и в н о й о р т о с т а -
т и ч е с к о й п р о б ы в ы я в л е н ы р а з л и ч и я в у р о в н е 
р е а г и р о в а н и я с е р д е ч н о - с о с у д и с т о й с и с т е м ы на 
н а г р у з к у . З д о р о в ы е ф у т б о л и с т ы н а о р т о с т а з 

р е а г и р у ю т у м е р е н н ы м п о в ы ш е н и е м а к т и в н о с т и 
с и м п а т и ч е с к о г о о т д е л а в е г е т а т и в н о й н е р в н о й 
с и с т е м ы , тогда к а к у ф у т б о л и с т о в с п р и з н а к а м и 
ВБНК т а к а я а к т и в н о с т ь я в н о н е д о с т а т о ч н а . П р и 
анализе и з м е н е н и я частоты сердечных с о к р а щ е н и й 
п р и в с т а в а н и и с в ы ч и с л е н и е м о т н о ш е н и я дли-
тельности интервалов R-R н а 30-м и 15-м ударах от 
начала вставания (K1(|1|S) выявлено следующее: в груп-
пе фугболистов, и м е ю щ и х п р и з н а к и ВБНК, данный 
показатель и м е е т патологическое значение , а у здо-
р о в ы х футболистов - в д и а п а з о н е нормальных рас-
п р е д е л е н и й . Т а к о е п р о я в л е н и е ф у н к ц и о н а л ь н о й 
деятельности центральной нервной системы, на наш 
взгляд, указывает на недостаточность активности со-
судодвигательного центра с п р и з н а к а м и с н и ж е н и я 
симпатико-адреналовой активности у лиц с варикоз-
ной болезнью н и ж н и х конечностей . 

При д а л ь н е й ш е й и н т е р п р е т а ц и и результатов м ы 
выявили, что с п е к т р а л ь н ы й анализ мощности ВРС 
п о з в о л я е т с у д и т ь об а к т и в н о с т и в а з о м о т о р н о г о 
ц е н т р а даже у лиц, и м е ю щ и х начальные п р и з н а к и 
ВБНК. Анализ в о л н о в о й с т р у к т у р ы р и т м а с е р д ц а 
(табл. 2) показал, что у футболистов с признаками 
ВБНК показатель активности регуляторных систем 
(ПАРС) , о т р а ж а ю щ и й с т е п е н ь н а п р я ж е н и я р е -
гуляторных систем организма , был равен 4 баллам, 
что значительно выше , чем у здоровых футболис-
тов (ПАРС = 1 балл). Д а н н о е явление свидетельству-
е т об у м е р е н н о м ф у н к ц и о н а л ь н о м н а п р я ж е н и и 
регуляторных м е х а н и з м о в у ю н о ш е й 1 -й группы. 

Одной из с п е к т р а л ь н ы х составляющих сердеч-
н о г о ритма я в л я ю т с я м е д л е н н ы е в о л н ы в т о р о г о 
порядка в д и а п а з о н е 0,04-0,015Гц (VLF, п.и.). О н и 



I ф у п п а 2 г р у п п а 

О фоновые пока втелн Вортостщ 

Рис. 1. Мощность медленных волн 2-го порядна (п.и.) у 
футболистов в покое и при ортостазе 
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Рис. 2. Мощность медленных волн 1-го порядка (n.u.) у 
футболистов в покое и при ортостазе 

х а р а к т е р и з у ю т в л и я н и е в ы с ш и х в е г е т а т и в н ы х цен-
тров на с е р д е ч н о - с о с у д и с т ы й п о д к о р к о в ы й центр, 
могут использоваться к а к н а д е ж н ы й м а р к е р степе-
н и с в я з и а в т о н о м н ы х ( с е г м е н т а р н ы х ) у р о в н е й 
регуляции к р о в о о б р а щ е н и я с н а д с е г м е н т а р н ы м и , в 
т о м числе г и п о ф и з а р н о - г и п о т а л а м и ч е с к и м и кор-
к о в ы м у р о в н е м и я в л я ю т с я ч у в с т в и т е л ь н ы м инди-
катором у п р а в л е н и я м е т а б о л и ч е с к и м и процессами , 
о т р а ж а я э н е р г о д е ф и ц и т н ы е состояния [5]. Учитывая 
тот факт , что в р е а л и з а ц и и а д а п т а ц и о н н ы х р е а к ц и й 
о р г а н и з м а о с у щ е с т в л я е т с я п е р е х о д н а более высо-
к и й у р о в е н ь у п р а в л е н и я , п о в ы ш е н и е э т о г о по-
казателя м о ж е т у к а з ы в а т ь н а с т е п е н ь н а п р я ж е н и я 
регуляторных механизмов . 

При а н а л и з е частоты с п е к т р а н а д с е г м е н т а р н ы х 
у р о в н е й р е г у л я ц и и (медленные в о л н ы 2-го порядка) , 
в ы я в л е н о у в е л и ч е н и е и х м о щ н о с т и у ф у т б о л и с т о в с 
п р и з н а к а м и В Б Н К на 24%, п о с р а в н е н и ю со здо-
р о в ы м и ф у т б о л и с т а м и (рис. 1). Д а н н о е явление , на 
н а ш взгляд, с в и д е т е л ь с т в у е т о н а л и ч и и у л и ц 1-й 
г р у п п ы п с и х о э м о ц и о н а л ь н о г о н а п р я ж е н и я и по-
в ы ш е н и и ц е р е б р а л ь н ы х э р г о т р о п н ы х в л и я н и й на 
н и ж е л е ж а щ и е у р о в н и у п р а в л е н и я , т .е . о ц е н т р а -
л и з а ц и и у п р а в л е н и я с е р д е ч н ы м ритмом. 

У ф у т б о л и с т о в , и м е ю щ и х п р и з н а к и В Б Н К , в 
а к т и в н о м о р т о с т а з е н а б л ю д а е т с я б о л е е н и з к а я 
активность в а з о м о т о р н о г о центра , р е г у л и р у ю щ е г о 
с о с у д и с т ы й т о н у с ( м о щ н о с т ь м е д л е н н ы х в о л н 
первого порядка, LF, n.u. увеличивается На 40%), тогда 
к а к у з д о р о в ы х ф у т б о л и с т о в н а - 72% (рис . 2). 
П р и в е д е н н ы е д а н н ы е с в и д е т е л ь с т в у ю т об ослабле-
н и и с и м п а т и ч е с к и х в л и я н и й на в е н о з н у ю стенку и, 
следовательно, с н и ж е н и и п р е д н а г р у з к и на сердце, 
что м о ж е т сказаться на ударном о б ъ е м е сердца и кро-
в о о б р а щ е н и и в целом. 

В работах Д.И. Ж е м а й т и т е с соавт. [2, 3] показа -
но, ч т о п р и с н и ж е н и и у р о в н я т р е н и р о в а н н о с т и 
с п о р т с м е н о в и н е а д е к в а т н о с т и н а г р у з о к ф у н к ц и о -
н а л ь н о м у с о с т о я н и ю и х о р г а н и з м а о т м е ч а е т с я 
и з м е н е н и е т и п а р и т м о г р а м м ы с п е р е х о д о м от па-
р а с и м п а т и к о т о н и ч е с к о г о т и п а к р и т м о г р а м м а м с 
преобладанием м е д л е н н ы х волн. В н а ш е м случае, это 
о с о б е н н о п р о я в л я е т с я п р и в ы п о л н е н и и активного 
ортостаза в группе футболистов с п р и з н а к а м и ВБНК, 
т а к к а к у н и х о т м е ч а е т с я п р и в ы п о л н е н и и активного 
о р т о с т а з а у в е л и ч е н и е д о л и н и з к о ч а с т о т н о й со-
с т а в л я ю щ е й спектра . 

Т а к и м о б р а з о м , и з в ы ш е с к а з а н н о г о м о ж н о 
з а к л ю ч и т ь , ч т о с п е к т р а л ь н ы й а н а л и з в о л н о в о й 
с т р у к т у р ы р и т м а с е р д ц а я в л я е т с я а д е к в а т н ы м 
методом о ц е н к и в з а и м о д е й с т в и я отдельных у р о в н е й 
его управления . Что к а с а е т с я лиц, и м е ю щ и х нару-
ш е н и я к р о в о с н а б ж е н и я н и ж н и х к о н е ч н о с т е й , дан-
н ы й м е т о д п о з в о л я е т о ц е н и т ь а к т и в н о с т ь вазомо-

т о р н о г о ц е н т р а , я в л я е т с я н е и н в а з и в н ы м , л е г к о 
в о с п р о и з в о д и м ы м и п р о с т ы м для и н т е р п р е т а ц и и 
р е з у л ь т а т о в , ч т о в а ж н о в п р о ц е с с е у п р а в л е н и я 
т р е н и р о в о ч н ы м п р о ц е с с о м и реабилитацией . 

Выводы 

1. У футболистов , и м е ю щ и х х р о н и ч е с к у ю вено-
з н у ю н е д о с т а т о ч н о с т ь , н а б л ю д а е т с я у м е р е н н о е 
ф у н к ц и о н а л ь н о е н а п р я ж е н и е р е г у л я т о р н ы х систем 
о р г а н и з м а с н и з к о й а к т и в н о с т ь ю в а з о м о т о р н о г о 
центра, которое м о ж е т привести к с н и ж е н и ю уровня 
т р е н и р о в а н н о с т и спортсмена . 

2. Д а н н ы е , п о л у ч е н н ы е в ходе исследования , мо-
гут б ы т ь и с п о л ь з о в а н ы для к о р р е к ц и и т р е н и р о -
в о ч н о г о п р о ц е с с а , к о н т р о л я за ф у н к ц и о н а л ь н ы м 
с о с т о я н и е м с п о р т с м е н а и п р о в е д е н и е м р е а б и -
литационных мероприятий . 
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ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ 
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ВОСПРИЯТИЙ 
ПРИ ПЛАВАНИИ БРАССОМ 
У ПЛОВЦОВ 10-15 ЛЕТ 
Техника движений пловца мирового класса неразрывно связана не только с его физи-
ческой подготовленностью, но и с высоким уровнем двигательной одарённости, с 
тонкостью двигательных ощущений и восприятий — так называемым чувством воды. 
Целью работы является изучение возрастной динамики формирования специали-
зированных восприятий при плавании брассом у юных спортсменов. Данное исследо-
вание позволяет выявить основные средства совершенствования специализированных 
восприятий в каждом изучаемом возрастном диапазоне. 

Введение. П р о ц е с с р а з в и т и я двигательной функ-
ц и и ч е л о в е к а х а р а к т е р и з у е т с я т а к и м и з а к о н о -
мерностями, к а к н е р а в н о м е р н о с т ь и сенситивность, 
Н а и л у ч ш а я р е а л и з а ц и я в о з м о ж н о с т е й о р г а н и з м а 
д о с т и г а е т с я в т о м случае , когда г е н е т и ч е с к и обу-
словленная п р о г р а м м а р а з в и т и я и программа спор-
т и в н о й т р е н и р о в к и г а р м о н и ч н о согласуются [1,3]. 
В связи с этим п р и п л а н и р о в а н и и средств подготов-
ки необходимо у ч и т ы в а т ь в о з р а с т н ы е особенности 
ф о р м и р о в а н и я элементов м о т о р и к и занимающихся . 

Многими специалистами [6,8 и др.] высказывает-
ся мысль о том, что с о в е р ш е н с т в о в а н и е процесса 
подготовки с п о р т и в н ы х р е з е р в о в и мастеров вы-
с о к о г о к л а с с а в п л а в а н и и и д р у г и х видах спорта 
с в я з а н о с п о и с к о м н е т р а д и ц и о н н ы х путей решения 
э т о й п р о б л е м ы . О д н и м и з н о в ы х н а п р а в л е н и й 
т е х н и ч е с к о й п о д г о т о в к и п л о в ц о в является совер-
шенствование с п е ц и а л и з и р о в а н н ы х восприятий. 

В спорте с п е ц и а л и з и р о в а н н ы е восприятия пред-
ставляют собой к о м п л е к с н у ю характеристику . Та-
к и е чувства, к а к «чувство мяча», «чувство снаряда», 
«чувство партнера» «чувство снега», «чувствольда», 
« ч у в с т в о в о д ы » и д р у г и е , с о з д а ю т с я на о с н о в е 
с о ч е т а н и й р а з л и ч н ы х в и д о в о щ у щ е н и й при вы-
п о л н е н и и ф и з и ч е с к и х у п р а ж н е н и й в р а з н ы х ус-
ловиях . Эти у с л о в и я о п р е д е л я ю т с я взаимодействи-
ем с п о р т с м е н а с партнером , предметом, снарядом, 
средой [4]. 

Комплексное в о с п р и я т и е в плавании слагается из 
нескольких восприятий , т а к и х к а к чувство времени, 
пространства , р а з в и в а е м ы х усилий, и так далее [2]. 

Цель исследования: и з у ч и т ь возрастные особен-
ности с п е ц и а л и з и р о в а н н ы х восприятий при плава-
нии брассом у пловцов 10-15 лет. 

В с о о т в е т с т в и и с ц е л ь ю были поставлены сле-
д у ю щ и е задачи: 

1. Изучить в о з р а с т н у ю д и н а м и к у чувства време-
ни, темпа и п р о с т р а н с т в а п р и плавании брассом у 
пловцов 10-15 лет. 

2. Изучить в о з р а с т н у ю д и н а м и к у развития чув-
ства р а з в и в а е м ы х усилий п р и плавании брассом у 
пловцов 10-15 лет. 

3. Изучить возрастную динамику формирования 
чувства воды при плавании брассом у пловцов 10-15 лет. 

Для р е ш е н и я п о с т а в л е н н ы х задач н а м и были 
и с п о л ь з о в а н ы с л е д у ю щ и е методы исследования: 
анализ и о б о б щ е н и е н а у ч н о - м е т о д и ч е с к о й л и т е -
ратуры , а н т р о п о м е т р и я , д и н а м о м е т р и я , х р о н о -
метрия, п е д а г о г и ч е с к и е к о н т р о л ь н ы е испытания , 
р а с ч ё т н ы е м е т о д ы , м е т о д ы м а т е м а т и ч е с к о й ста-
тистики. 

Организация исследования. В исследовании при-
няли участие пловцы 10-15 лет в количестве 201 че-
ловека , р а з д е л е н н ы е п о п а с п о р т н о м у в о з р а с т у на 
6 возрастных групп по 33-34 спортсмена в каждой. 
Изучались с п е ц и а л и з и р о в а н н ы е восприятия , про-
являемые ;ia суше и в воде при плавании брассом [2,8], 
с к о р о с т н ы е , с к о р о с т н о - с и л о в ы е и с и л о в ы е в о з -
можности с п о р т с м е н о в на суше и в воде, ра зличные 
х а р а к т е р и с т и к и т е х н и к и плавания брассом [6]. Бы-
ло з а р е г и с т р и р о в а н о 35 показателей , средние зна-
чения к о т о р ы х с р а в н и в а л и с ь м е ж д у в о з р а с т н ы м и 
г р у п п а м и . Д л я у д о б с т в а с р а в н е н и я р а з л и ч н ы х 
с п е ц и а л и з и р о в а н н ы х восприятий , их а б с о л ю т н ы е 
величины были п е р е в е д е н ы в условные единицы, 
к о т о р ы е в ы р а ж а л и с ь в к о э ф ф и ц и е н т е оптималь-
ности. Д а н н ы й к о э ф ф и ц и е н т х а р а к т е р и з у е т точ-
ность выполнения задания (коэффициент , р а в н ы й 
100% о з н а ч а е т в ы п о л н е н и е з а д а н и я б е з ошибок) . 
О п р е д е л е н и е с е н с и т и в н ы х периодов осуществля-
лось путем расчета к о э ф ф и ц и е н т а чувствительности 
по н о р м и р о в а н н о м у о т к л о н е н и ю [7]. 

Результаты исследования. Чувство времени яв-
ляется о д н и м из о с н о в н ы х с п е ц и а л и з и р о в а н н ы х 
восприятий спортсмена , которое позволяет адекват-
но о п р е д е л я т ь д л и т е л ь н о с т ь , с к о р о с т ь и п о с л е -
довательность своих действий, а т а к ж е варьировать 
их в з а в и с и м о с т и от т е к у щ е й с и т у а ц и и [4, 5, 8]. 
Анализируя в о з р а с т н о й ритм развития проявлений 
восприятия в р е м е н и в л а б о р а т о р н ы х условиях и в 
воде при плавании брассом, м о ж н о констатировать 
особенности его ф о р м и р о в а н и я у пловцов мальчи-
ков, подростков, ю н о ш е й . 

На п р о т я ж е н и и всего рассматриваемого диапа-
зона д и н а м и к а показателей чувства времени носит 
колебательный х а р а к т е р [рис. 1). Наилучшие значе-
ния этого параметра , проявляемого на суше, наблю-
даются в 10 и 12 лет (90,8%), но достоверных и з м е н е -



ний средних значений чувства времени от 10 до 15 
лет з афиксировано не было. В отличие от этого чув-
ство в р е м е н и в воде достоверно улучшается от 10 до 
15 лет, имея сенситивный период от 11 до 12 лет (р<0,05). 

Возрастная д и н а м и к а чувства темпа , характе -
р и з у ю щ е г о умение с п о р т с м е н а и з м е н я т ь количе-
ство гребков в единицу в р е м е н и в зависимости от 
внутренних и внешних условий [2], имеет неравно-
м е р н ы й характер . Улучшение з н а ч е н и й этого по-
казателя в воде отмечаются в возрасте от 10 до 11 лет 
(с 90,4% до 95,6%). К т о м у ж е этот в о з р а с т н о й 
д и а п а з о н я в л я е т с я б л а г о п р и я т н ы м для р а з в и т и я 
чувства темпа при плавании брассом (р<0,05). 

Сходная динамика до 12-летнего возраста наблю-
даются и в развитии чувства темпа на суше, с таким 
ж е сенситивным периодом от 10 до 11 лет (р<0,05). 
После этого направленность развития чувства тем-
па на суше синхронизируется с развитием чувства 
в р е м е н и на суше, что с в и д е т е л ь с т в у е т о е д и н ы х 
механизмах формирования этих способностей в пре-
пубертатном периоде. Однако, в отличие от чувства 
темпа в воде, в течение 5-летнего периода чувство 
темпа, проявляемое в лабораторных условиях, до-
стоверно улучшается с 87,9% до 94,8%. 

Чувство пространства, проявляемое при движе-
нии руки в локтевом суставе [4], и чувство водного 
пространства при с к о л ь ж е н и и достоверно не изме-
няется с возрастом, однако, прослеживается тенден-
ция к улучшению этого показателя от 11 до 15 лет. 

П о д в о д я итог, м о ж н о сказать , что с п е ц и а л и -
зированные восприятия времени, темпа и простран-
ства ю н ы х п л о в ц о в п р и п л а в а н и и б р а с с о м мало 
зависят от возраста и и м е ю т большие индивидуаль-
ные различия. Имеется лишь один благоприятный 
период для совершенствования чувства темпа (от 10 
до 11 лет) и один сенситивный период для совершен-
ствования чувства в р е м е н и в воде (от 11 до 12 лет). 

Р а с с м а т р и в а я д и н а м и к у п о к а з а т е л е й ч у в с т в а 
р а з в и в а е м ы х у с и л и й п р и и м и т а ц и и г р е б к о в о г о 
д в и ж е н и я на суше видно достоверное ухудшение их 
от 13 до 15 лет (с 87,3% до 79,9%), что происходит на 
ф о н е у с к о р е н н о г о п р и р о с т а м а к с и м а л ь н о й силы, 
проявляемой в этом у п р а ж н е н и и (рис. 2, 3). Данный 
п е р и о д я в л я е т с я н е б л а г о п р и я т н ы м для р а з в и т и я 
у к а з а н н о г о с п е ц и а л и з и р о в а н н о г о в о с п р и я т и я . 
О б р а т н о п р о п о р ц и о н а л ь н а я з а в и с и м о с т ь м е ж д у 
чувством развиваемых усилий при имитации гребко-
вого д в и ж е н и я и м а к с и м а л ь н о й с и л о й тяги п р и 
выполнении этого у п р а ж н е н и я , говорит о необхо-
д и м о с т и п р а в и л ь н о г о с о о т н о ш е н и я средств , на-
правленных на совершенствование силовой и техни-
ческой подготовки в этом возрасте . 

Чувство развиваемых усилий кисти в изучаемом 
диапазоне достоверно не изменяется . Однако от 10 
до 14 лет отмечается тенденция к увеличению дан-
ного показателя с 86,3% до 89,5%, а затем — к сни-
ж е н и ю его к 15 годам до 87,3%. Тогда как макси-
мальная сила кисти и м е е т однонаправленное раз-
витие с достоверными е ж е г о д н ы м и п р и р о с т а м и и 
сенситивным периодом от 13 до 14 лет. Это свиде-
тельствует о том, что в мелких м ы ш ц а х кисти не 
нарушается внутримышечная координация с изме-
нением уровня максимальной силы. 

Чувство р а з в и в а е м ы х усилий п р и выполнении 
п р ы ж к а вверх, имея лучшее значение в 15 лет (88,5%), 
д о с т о в е р н о не и з м е н я е т с я в т е ч е н и е и з у ч а е м о г о 
периода (рис.2). Тенденция с н и ж е н и я этого показа-
теля к 12 годам происходит на ф о н е достоверного 
прироста максимального прыжка , однако от 13 до 15 
лет направленность этих процессов совпадает (рис. 4). 

О д н и м и з п о к а з а т е л е й с п е ц и а л и з и р о в а н н ы х 
восприятий является чувство развиваемых усилий при 
плавании на привязи. При анализе результатов иссле-
д о в а н и я этого п а р а м е т р а в п л а в а н и и б р а с с о м в 
координации и с помощью ног обнаружена сходная 
динамика (рис.5). Так, от 10 до 11 и от 12 до 13 лет дан-
ные показатели и м е ю т тенденцию к снижению, а от 
11 до 12 и от 13 до 14 - к улучшению. Однако досто-
верных изменений чувства развиваемых усилий при 
плавании с помощью ног на протяжении изучаемого 
периода не обнаружено, в то время как при плавании 
б р а с с о м в к о о р д и н а ц и и был з а ф и к с и р о в а н уско-
р е н н ы й период от 13 до 14 лет (значение коэффи-
циента оптимальности увеличилось с 88,3% до 91,1 %). 

Ч у в с т в о р а з в и в а е м ы х у с и л и й п р и п л а в а н и и 
брассом с п о м о щ ь ю р у к д о с т о в е р н о с н и ж а е т с я в 
возрастных диапазонах от 10 до 11 и от 14 до 15 лет, 
являющихся т а к ж е неблагоприятными для развития 
этого с п е ц и а л и з и р о в а н н о г о в о с п р и я т и я . П е р в о е 
с н и ж е н и е происходит на фоне резкого увеличения 
длиннотных размеров тела, а второе — одновременно 
с улучшением силовых возможностей. 

З а с л у ж и в а е т в н и м а н и я тот факт , что специа-
лизированное восприятие при плавании брассом с 
п о м о щ ь ю р у к на п р и в я з и з а 5 - л е т н и й п е р и о д 
с н и ж а е т с я от 86,5% до 82,8% о п т и м а л ь н о с т и вы-
полнения заданного усилия (р<0,05); при плавании с 
помощью ног — имеет тенденцию к с н и ж е н и ю от 
86,7% до 84,4%, тогда как чувство развиваемых уси-
лий при плавании в координации имеет тенденцию к 
росту от 88,9% до 91,1%. 

Ч у в с т в о воды, х а р а к т е р и з у ю щ е е в о с п р и я т и е 
сопротивления воды (чувство опоры о воду) инте-
гративно оценивается с помощью к о э ф ф и ц и е н т о в 
(КЭТ, КЭГУ). 

К о э ф ф и ц и е н т э ф ф е к т и в н о с т и гребковых уси-
лий (КЭГУ), показывающий способность пловца при-
нимать наиболее обтекаемое положение и за счет 
этого э ф ф е к т и в н о р е а л и з о в а т ь тяговые усилия в 
воде, улучшается от 10 до 11 лет на ф о н е резкого 
улучшения чувства темпа на суше и в воде, чувства 
в р е м е н и , п р о я в л я е м о г о на суше (рис.б). Однако, 
ухудшение чувства р а з в и в а е м ы х усилий при пла-
в а н и и брассом с п о м о щ ь ю рук не влияет на этот 
показатель. 

Коэффициент эффективности техники (КЭТ), оце-
н и в а ю щ и й умение пловца опираться о воду во время 
г р е б к о в ы х д в и ж е н и й р у к а м и д о с т о в е р н о увели-
чивается от 10 до 15 лет (от 30,9% до 50,4%). С 11 до 12 
лет з афиксирован сенситивный период, а от 12 до 13 
лет, когда начинаются препубертатные перестрой-
ки в организме подростков и падают темпы прирос-
та с к о р о с т н о - с и л о в ы х п о к а з а т е л е й , п р о и с х о д и т 
стабилизация данного показателя. 

Р е з у л ь т а т о м и з у ч е н и я в о з р а с т н о й д и н а м и к и 
я в л я е т с я , к а к п р а в и л о , в ы я в л е н и е п е р и о д о в , в 
к о т о р ы х в о з м о ж н о у с п е ш н о е р а з в и т и е того или 
иного физического качества, двигательного навыка, 
какой-либо особенности организма, лимитирующей 
достижения в спорте. Какой именно период являет-
ся б л а г о п р и я т н ы м для р а з в и т и я , о п р е д е л я ю т по 
темпам изменения показателя в какой-либо времен-
ной промежуток (чаще всего год), а т а к ж е на основе 
с р а в н е н и я этих т е м п о в в р а з л и ч н ы е в о з р а с т н ы е 
интервалы времени [3]. 

О п р е д е л е н и е ч у в с т в и т е л ь н ы х п е р и о д о в осу-
ществлялось путем расчета к о э ф ф и ц и е н т а чувстви-
тельности по нормированному отклонению [7]. 

Р е з у л ь т а т ы в о з р а с т н ы х р а с п р е д е л е н и й сен-
ситивных периодов развития отдельных элементов 
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Рис. 5. Возрастная динамика чувства развиваемых усилий 
(ч.р.у.) в воде 

с п е ц и а л и з и р о в а н н ы х в о с п р и я т и й п р и п л а в а н и и 
брассом пловцов 10-15 лет представлены в таблице 1. 

П р е д с т а в л е н н о е в т а б л и ц е в о з р а с т н о е р а с -
п р е д е л е н и е с е н с и т и в н ы х п е р и о д о в дает нам пред-
с т а в л е н и е об о с н о в н ы х з а к о н о м е р н о с т я х ф о р м и -
р о в а н и я чувства воды п р и п л а в а н и и брассом спорт-
сменов 10-15лет. В о з р а с т с Юдо 11 лет м о ж н о назвать 
п е р и о д о м с т а н о в л е н и я с п о с о б н о с т и п л о в ц о в к 
р е г у л и р о в а н и ю т е м п а д в и ж е н и й как на суше, так и в 
воде, а т а к ж е с п о с о б н о с т и п р и н и м а т ь обтекаемое 
п о л о ж е н и е во время плавания брассом. 

В возрасте с 11 до 12 лет и м е ю т с я благоприятные 
предпосылки для р а з в и т и я способности спортсменов 
к точному у п р а в л е н и ю скоростью плавания брассом. 
В этом ж е в о з р а с т е у м е н и е находить опору во время 
г р е б к о в ы х д в и ж е н и й в б р а с с е , и з м е р е н н о е с по-
м о щ ь ю к о э ф ф и ц и е н т а э ф ф е к т и в н о с т и т е х н и к и , 
к о т о р ы й к т о м у ж е я в л я е т с я и н т е г р а т и в н ы м по-
казателем чувства воды, и м е е т е д и н с т в е н н ы й благо-
п р и я т н ы й п е р и о д р а з в и т и я в и з у ч а е м о м возрастном 
диапазоне . Следовательно , чувство воды и чувство 
в р е м е н и и м е ю т с х о д н у ю основу . 

У п л о в ц о в с 12 д о 13 л е т н а б л ю д а е т с я п е р и о д 
стабилизации в р а з в и т и и всех специализированных 
восприятий, к р о м е чувства р а з в и в а е м ы х усилий при 
плавании б р а с с о м в к о о р д и н а ц и и , которое находит-
ся в н е б л а г о п р и я т н о м п е р и о д е д л я с о в е р ш е н -
ствования . Это, в о з м о ж н о , с в я з а н о с тем, что в этом 

Рис. 6. Возрастная динамика чувства воды 

возрасте происходит гормональная перестройка и 
накопление потенциала перед пубертатным скачком. 

В в о з р а с т е с 13 д о 14 ле ,т с началом полового 
с о з р е в а н и я , с п о с о б н о с т ь к р е г у л я ц и и с и л о в ы х 
параметров п р и плавании брассом в координации 
имеет у с к о р е н н ы е т е м п ы прироста , что происходит 
на ф о н е резкого увеличения силовых возможностей 
и роста а н т р о п о м е т р и ч е с к и х п о к а з а т е л е й спорт -
сменов. Этот в о з р а с т н о й д и а п а з о н является един-
ственным, когда с увеличением силового потенциа-
ла происходит улучшение силового параметра спе-
циализированных восприятий. Так, например, в воз-
р а с т е с 14до 15лет сила тяги при плавании брассом в 
к о о р д и н а ц и и и с п о м о щ ь ю рук д о с т о в е р н о улуч-
шается , а с о о т в е т с т в у ю щ и е чувства р а з в и в а е м ы х 
усилий — нет. 

И з у ч е н н ы е з а к о н о м е р н о с т и р а з в и т и я специа -
л и з и р о в а н н ы х в о с п р и я т и й п р и плавании б р а с с о м 
спортсменов 10-15 лет дают нам основные сведения 
для п о с л е д у ю щ е г о д и ф ф е р е н ц и р о в а н и я с р е д с т в 
технической подготовки. О п и р а я с ь на возрастную 
динамику и с е н с и т и в н ы е периоды развития, появ-
ляется в о з м о ж н о с т ь о п т и м и з и р о в а т ь многолетний 
т р е н и р о в о ч н ы й процесс т е х н и ч е с к о й подготовки. 

Выводы 

1. В о з р а с т н а я д и н а м и к а ф о р м и р о в а н и я с п е -
ц и а л и з и р о в а н н ы х восприятий мальчиков-подрост-



Таблица 1 
Распределение периодов формирования специализированных восприятий 

пловцов-брассистов от 10 до 15 лет 

№ Показатель 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 

1 Чувство времени на суше 

2 Чувство времени в воде + + 

3 Чувство темпа на суше 4- + 

4 Чувство темпа в воде + + 

5 Чувство развиваемых усилий 
при плавании брассом в координации - + + 

6 Чувство развиваемых усилий 
при плавании брассом с помощью рук -

7 Чувство воды (КЭТ) + + 

8 Эффективность гребковых усилий + + 

+ + - сенситивный период 
Условные обозначения: -- - неблагоприятный период 

- период с умеренными темпами изменений 
показателя или стабилизации. 

Примечание. В таблицу включены показатели, имеющие сенситивные или (и) 
неблагоприятные периоды развития 

ков п р и плавании б р а с с о м х а р а к т е р и з у ю т с я гетеро-
х р о н н о с т ь ю и с е н с и т и в н о с т ь ю . 

2. Ч у в с т в о в р е м е н и п л о в ц о в р а з в и в а е т с я н е -
р а в н о м е р н о . Так , э т о с п е ц и а л и з и р о в а н н о е вос -
п р и я т и е п р и п л а в а н и и б р а с с о м д о с т о в е р н о улуч-
ш а е т с я от 10 до 15 лет, и м е я с е н с и т и в н ы й п е р и о д от 
11 до 12 лет. Чувство в р е м е н и на суше не и з м е н я е т с я 
в и з у ч а е м о м в о з р а с т н о м д и а п а з о н е и и м е е т большие 
индивидуальные различия . 

3. Ч у в с т в о т е м п а н а с у ш е и в воде д о с т о в е р н о 
у л у ч ш а е т с я от 10 д о 15 л е т и и м е е т с е н с и т и в н ы й 
п е р и о д р а з в и т и я от 10 д о 11 лет. 

4. Чувство р а з в и в а е м ы х усилий п р и п л а в а н и и с 
п о м о щ ь ю ног от 10 д о 15 л е т д о с т о в е р н о н е изме-
няются, однако п р и п л а в а н и и в к о о р д и н а ц и и имеется 
один п е р и о д у с к о р е н н о г о п р и р о с т а - от 13 до 14 лет. 
Ч у в с т в о р а з в и в а е м ы х у с и л и й п р и п л а в а н и и с по-
м о щ ь ю р у к у х у д ш а е т с я и и м е е т н е б л а г о п р и я т н ы е 
п е р и о д ы р а з в и т и я от 10 д о 11 и от 14 до 15 лет. 

5. Ч у в с т в о в о д ы и м е е т с е н с и т и в н ы й п е р и о д 
р а з в и т и я от 11 до 12 лет . 

Практические рекомендации 

С в е д е н и я о в о з р а с т н о й д и н а м и к е и с е н с и т и в н ы х 
периодах развития с п е ц и а л и з и р о в а н н ы х восприятий 
п р и п л а в а н и и б р а с с о м пловцов 10-15 лет позволят 
о п т и м и з и р о в а т ь с р е д с т в а с о в е р ш е н с т в о в а н и я тех-
н и к и по возрастам. 

1. В в о з р а с т е от 10 д о 12 лет н е о б х о д и м о акцен-
т и р о в а н н о е п р и м е н е н и е средств совершенствования 
в р е м е н н ы х п а р а м е т р о в с п е ц и а л и з и р о в а н н ы х вос-
п р и я т и й (чувства в р е м е н и и темпа) и чувства воды. 
Н а п р и м е р , п р о п л ы в а н и е о т р е з к о в с з а д а н н ы м 
в р е м е н е м , к о л и ч е с т в о м гребков , с н а и м е н ь ш и м ко-
л и ч е с т в о м гребков . 

2. В в о з р а с т е от 12 д о 13 л е т с л е д у е т у д е л и т ь 
в н и м а н и е п р а в и л ь н о м у с о о т н о ш е н и ю средств сило-
вой и т е х н и ч е с к о й подготовки, ч т о б ы не допустить 
с н и ж е н и я т о н к о й ч у в с т в и т е л ь н о с т и пловцов. 

3. В о з р а с т от 13 до 14 лет является благоприят -
н ы м для р а з в и т и я ч у в с т в а р а з в и в а е м ы х у с и л и й при 
плавании брассом. В т р е н и р о в о ч н о е з а н я т и е следу-
е т в к л ю ч а т ь п л а в а т е л ь н ы е у п р а ж н е н и я с с о п р о -
тивлением. 

4. В в о з р а с т е от 14 до 15 л е т р е к о м е н д у е т с я 
использовать у п р а ж н е н и я для с о в е р ш е н с т в о в а н и я 
всех параметров с п е ц и а л и з и р о в а н н ы х в о с п р и я т и й в 
п о д д е р ж и в а ю щ е м р е ж и м е . 
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КОМПЛЕКСНАЯ 
НАЧАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА ДЕТЕЙ 
7-9 ЛЕТ В СПОРТИВНЫХ ТАНЦАХ 
В работе рассматривается комплексная методика начальной подготовки детей 7-9 лет. 
Авторами предлагается структура видовой подготовки в спортивных танцах. На осно-
ве тестирования выделены отдельные компоненты, наиболее значимые в видах подго-
товки начинающих танцоров. Авторами оаэработаны специальные комплексы под-
готовки в виде серии учебных заданий и методика их последовательного применения 
в спортивных танцах. 

Введение 

С о в р е м е н н ы е с п о р т и в н ы е б а л ь н ы е т а н ц ы 
в к л ю ч а ю т в с е б я в с е а с п е к т ы с п о р т и в н о й тре-
нировки . Здесь п о н и м а е т с я н а п р а в л е н н ы й процесс 
ф о р м и р о в а н и я н е о б х о д и м о г о арсенала двигатель-
н ы х у м е н и й и навыков , р а з в и т и я различных качеств 
и с в я з а н н ы х с н и м и способностей . Особое значение 
и м е е т н а ч а л ь н а я п о д г о т о в к а , к а к ф у н д а м е н т 
д а л ь н е й ш е г о роста спортсмена , ведь период роста 
мастерства танцоров высокого класса занимает более 
десяти-пятнадцати лет. (И.Е.Семенова , 1997, С В. Бу-
харова, 2001). 

П р и д о с т а т о ч н о б ы с т р о м р а з в и т и и в Р о с с и и 
бального танца как вида спорта, в источниках научНо-
методической л и т е р а т у р ы , к с о ж а л е н и ю , не уделе-
но серьезного в н и м а н и я р е к о м е н д а ц и я м по методи-
ке обучения н а ч и н а ю щ и х т а н ц о р о в . 

В з а р у б е ж н ы х публикациях (Alex Moor, 1978; Eliz-
abe th Romaine, 1980; Laird, Wol te r , 1999) дано краткое 
о п и с а н и е ф и г у р т а н ц е в м е ж д у н а р о д н о й программы 
в табличной ф о р м е , о с н о в н ы е позиции и линий в па-
ре. Большая часть с п е ц и а л ь н ы х изданий по бальным 
т а н ц а м не и м е е т аналогов на р у с с к о м языке, а в раз-
л и ч н ы х переводах н а б л ю д а ю т с я разночтения . 

В с в я з и с э т и м м ы п р о в е л и а н а л и з н а у ч н о 
о б о с н о в а н н ы х р е к о м е н д а ц и й по методике обучения 
ю н ы х спортсменов в с м е ж н ы х видах спорта со слож-
ной координацией д в и ж е н и й под музыку. Например, 
в с п о р т и в н о й и х у д о ж е с т в е н н о й гимнастике, акро-
батике , ф и г у р н о м к а т а н и и п р и н я т ы следующие ви-
ды п о д г о т о в к и : т е х н и ч е с к а я , ф у н к ц и о н а л ь н а я , 
ф и з и ч е с к а я , п с и х о л о г и ч е с к а я , т а к т и ч е с к а я и спе-
циалъно-двигательная (М.А. Укран, 1971; A.M. Шле-
мин, 1973; В.М.Смолевский, 1979; Т.С. Лисицкая, 1982; 
Л.Я. Аркаев,Н.Г. Сучилин , 2004). Мы предположили, 
что все эти виды подготовки м о ж н о использовать в 
п р а к т и ч е с к о й д е я т е л ь н о с т и т а н ц о р о в (рис. 1). Для 
этого нами была составлена схема, которая легла в 
основу наших исследований. 

Цель исследования: с о в е р ш е н с т в о в а н и е методи-
ки обучения танцоров 7-9 лет на этапе отбора и началь-
ной подготовки. 

Гипотеза исследования: мы предположили, что 
в ы я в л е н и е в з а и м о с в я з и с п о р т и в н ы х р е з у л ы а ю в с 
технической, специа\ьно-двигательной, физической, 
психологической и т а к т и ч е с к о й подготовленностью 
п о з в о л и т р а з р а б о т а т ь к о м п л е к с ы основных видов 

подготовки, п о з в о л я ю щ и х у с п е ш н о осуществлять 
начальный этап обучения танцоров 7-9 лег 

Объект исследования: педагогический процесс, 
направленный на к о м п л е к с н о е обучение детей на 
этапе отбора и начальной подготовки. 

Предмет исследования: методика п р и м е н е н и я 
комплексов видовой подготовки при обучении тан-
цоров 7-9 лет. 

Нами было р е ш е н о определить о с н о в н ы е виды 
п о д г о т о в к и . з н а ч и м ы е для с п о р т и в н ы х т а н ц е в , 
обосновать их с о д е р ж а н и е и методику применении, 
э к с п е р и м е н т а л ь н о о ц е н и т ь э ф ф е к т и в н о с т ь раз -
работанной методики. 

В р а б о т е и с п о л ь з о в а л и с ь с л е д у ю щ и е м е т о д ы 
исследования: анализ и обобщение данных научно-
м е т о д и ч е с к о й л и т е р а т у р ы , т е с т и р о в а н и е , педа-
гогические контрольные испытания, анкетирование, 
метод э к с п е р т н ы х оценок , педагогический экспе-
римент и методы математической статистики. 

Для о п р е д е л е н и я у р о в н е й в заимосвязей между 
с п о р т и в н ы м р е з у л ь т а т о м и п о к а з а т е л я м и ком-
понентов видов подготовленности у юных танцоров 
7-9 лет первого года обучения, нами были проведе-
ны к о н т р о л ь н ы е и с п ы т а н и я по технической , спе-
ц и а л ь н о - д в и г а т е л ь н о й , ф и з и ч е с к о й и психолого-
тактической подготовленности у 20 пар юных тан-
цоров, учащихся с п е ц и а л и з и р о в а н н о й школы №153 
«Видергебурт» г. О м с к а по 28 показателям, а т а к ж е 
рейтинг, определяющий спортивный результат в ста-
тусе спортивно-танцевального клуба. 

При статистическом анализе нами были выявле-
ны ф а к т о р ы , в н а и б о л ь ш е й степени в л и я ю щ и е на 
с п о р т и в н ы й р е з у л ь т а т к а к у мальчиков , так и у 
девочек (рис. 2). 

Высокая степень в заимосвязи о б н а р у ж е н а меж-
ду с п о р т и в н ы м р е з у л ь т а т о м и т е х н и ч е с к о й под-
готовленностью (Rs от 0.805 до 0,99). По-видимому, 
это связано с тем, что в спортивных танцах основ-
ной к р и т е р и й судейства — это м у з ы к а л ь н о с т ь и 
р и т м и ч н о с т ь и с п о л н и т е л е й , а х о р е о г р а ф и ч е с к а я 
подготовленность о п р е д е л я е т «школу д в и ж е н и й » 
(Т.Т. Ротерс, 1989., М.В. Левин, 2001, Н. Кауль, 2004, 
A.A. Коваленко, 2004). 

Б ы л и в ы я в л е н ы с р е д н я я и в ы с о к а я с т е п е н и 
в з а и м о с в я з и со с п е ц и а л ь н и - д в т а г е л ь н и й под-
г о т о в л е н н о с т ь ю (Rs от 0,604 до 0,851). Т а к и е по-
казатели могут быть следствием того, что при опре-
делении рейтинга т а н ц е в а л ь н ы х пар, по правилам 



Рис. 1. Компоненты видов подготовки в спортивных танцах 
на начальном этапе 

соревнований, необходимо чёткое выполнение фи-
гур с минимальным отклонением параметров дви-
жений от требуемых стандартов, а так же специаль-
ная ориентировка при передвижениях относительно 
линий и диагоналей танцевальной площадки (B.C. Цап-
ко-Сапко, 1999, Н.В. Клюшин, 2001, Н. Рубштейн, 
2005). 

М е н е е в ы р а ж е н а с т е п е н ь в з а и м о с в я з и спор-
тивного р е з у л ь т а т а с ф и з и ч е с к о й подготовлен-
ностью (Rs от 0,37 до 0,71). Очевидно, это связано с 
тем, что на этапе начального обучения основным 
содержанием занятий являются базовые фигуры, 
исполняемые при средних и замедленных темпах 
музыки, доступные для з а н и м а ю щ и х с я и выпол-
няемые с умеренными физическими нагрузками, а 
уровень ф и з и ч е с к о й подготовленности является 
оптимальным для данного этапа подготовки детей 
(Н.Ф. С и н г и н а и И.Н. Еремеева, 1999., В.В. Шаталов, 
1997., В.А. Горбунов, 1999). 

В связи с этим мы предположили, что на этапе 
начального обучения наибольшее внимание надо 
уделять компонентам технической и специально-
двигательной подготовки. 

Нами были разработаны специальные комплек-
сы в виде серий учебных заданий, направленных на 
последовательное освоение наиболее важных ком-
понентов видов подготовки. 

Комплекс технической подготовки включал в се-
бя первые три серии заданий: 

— первая серия состояла из музыкальных игр, 
способствующих общему овладению музыкально-
ритмическими основами; 

— вторая серия с п о с о б с т в о в а л а о с в о е н и ю 
музыкально-ритмических основ латиноамерикан-
ской и европейской программ спортивных бальных 
танцев с помощью выстукивания руками и ногами и 
прохлопывания руками заданного танцевального 
ритма, а т а к ж е имитационных и п р у ж и н н ы х дви-
жений; 

Рис. 2. Взаимосвязь компонентов видов подготовки 
со спортивным результатом 

— третья серия обеспечивала хореографичес-
кую школу движений, формирование правильной 
танцевальной осанки; 

Комплекс специально-двигательной подготовки 
включал: 

— четвёртую серию, направленную на развитие 
мышечно-суставной чувствительности с исполь-
зованием гимнастической палки как ограничителя 
движений и позиций рук, а также разметки на полу в 
качестве ориентиров направления и величины шага, 
что обеспечивало точность основных и промежу-
точных движений звеньев тела: 

— пятую серию, с п о с о б с т в у ю щ у ю р а з в и т и ю 
общей и пространственной координации движений, 
включающую в себя различные виды ходьбы и пово-
ротов в сочетании с разноимёнными и разнонаправ-
ленными движениями рук и ног в различном темпе; 

— шестую серию, направленную на повышение 
функциональной устойчивости вестибулярного ана-
лизатора с помощью пассивных вращений на «круге 
здоровья» с сохранением стандартной стойки харак-
терной для европейских и латино-американских тан-
цев, а т а к ж е различных видов ходьбы с одновремен-
ными движениями головой в различных плоскостях 
и направлениях с закрытыми или открытыми глазами; 

Комплекс физической подготовки включал в себя 
следующие три серии: 

— седьмую серию, направленную на формиро-
вание с т а т и ч е с к о й выносливости и проводимую 
методом сопряжённого воздействия (одновременно 
с 3-й по 9-ю серию) с постепенным усложнением 
задания и использованием гимнастической палки в 
качестве фиксатора рук в основных стойках La и St; 

— восьмую серию, к о т о р а я с п о с о б с т в о в а л а 
развитию подвижности в суставах благодаря исполь-
зованию круговых движений руками вперёд и назад, 
различных видов приседаний, а т а к ж е круговых и 
в о с ь м ё р к о о б р а з н ы х д в и ж е н и й в т а з о б е д р е н н ы х 
суставах; 



- девятую серию, на с о в е р ш е н с т в о в а н и е ско-
ростно-силовых качеств с п о м о щ ь ю бега по линии 
танца со с гибанием н о г и в п е р ё д под музыкальное 
с о п р о в о ж д е н и е р а з л и ч н о г о темпа, подскоков, гало-
пов и п р у ж и н н ы х д в и ж е н и й ногами; 

В о с н о в у комплекса психолого-тактической 
подготовки была п р е д л о ж е н а р а з р а б о т а н н а я нами 
деловая игра «мини-конкурс», моделирующая сорев-
новательные с и т у а ц и и в р а з л и ч н ы х вариантах с це-
л ь ю о т р а б о т к и п с и х о л о г о - т а к т и ч е с к и х п р и ё м о в 
поведения в с о р е в н о в а т е л ь н о й деятельности, оцен-
ки и с а м о о ц е н к и р е й т и н г о в ы х возможностей . Игра 
проводилась в т е ч е н и е 7-10 м и н у т каждого трени-
ровочного занятия со второй по девятую серию вклю-
чительно. 

Всего на проведение комплексов отводилось 20-25 
минут от 60 м и н у т н о й т р е н и р о в к и . 

Д л я п р о в е р к и э ф ф е к т и в н о с т и м е т о д и к и при-
м е н е н и я комплексов б ы л проведён педагогический 
э к с п е р и м е н т . Д л я э т о г о б ы л р а з р а б о т а н г р а ф и к 
последовательности введения комплексов по уровню 
их влияния на с п о р т и в н ы й результат . Эксперимент 
проводился в т е ч е н и и одного учебного года, были 
о р г а н и з о в а н ы д в е г р у п п ы : э к с п е р и м е н т а л ь н а я и 
контрольная , по 10 т а н ц е в а л ь н ы х пар в каждой. В на-
чале э к с п е р и м е н т а п о о с н о в н ы м показателям видов 
п о д г о т о в л е н н о с т и о б е г р у п п ы б ы л и и д е н т и ч н ы 
(р<0,05). Далее в п р о ц е с с е з а н я т и й в эксперимен-
тальной группе п о с л е д о в а т е л ь н о были введены все 
в ы ш е н а з в а н н ы е к о м п л е к с ы . Всего в период экспе-
р и м е н т а в обеих группах б ы л о проведено по 80 за-
нятий. 

Н а о с н о в е а н а л и з а р а з л и ч и я с р е д н е а р и ф м е -
т и ч е с к и х п о к а з а т е л е й к о н т р о л ь н ы х нормативов в 
н а ч а л е и к о н ц е э к с п е р и м е н т а п о л у ч е н ы данные , 
с в и д е т е л ь с т в у ю щ и е об э ф ф е к т и в н о с т и р а з р а б о -
т а н н о й н а м и м е т о д и к и о б у ч е н и я н а ч и н а ю щ и х 
т а н ц о р о в 7-9 лет, к р о м е того, рейтинг танцевальных 
п а р в к о н ц е э к с п е р и м е н т а п о к а з а л з н а ч и т е л ь н о е 
у л у ч ш е н и е спортивного результата среди танцоров 
экспериментальной группы. 

Выводы 

1. О п р е д е л е н ы о с н о в н ы е в и д ы п о д г о т о в к и , 
в л и я ю щ и е на с п о р т и в н ы й результат н а ч и н а ю щ и х 
т а н ц о р о в : т е х н и ч е с к а я , специально-двигательная , 
ф и з и ч е с к а я , психолого-тактическая . 

2. В ы д е л е н ы н а и б о л е е з н а ч и м ы е к о м п о н е н т ы 
видов подготовки в с п о р т и в н ы х танцах: музыкаль-
ность и ритмичность , х о р е о г р а ф и ч н о с т ь , мышечно-
суставная чувствительность, координация, функцио-
нальная устойчивость вестибулярного анализатора, 
п о д в и ж н о с т ь в суставах, с татическая выносливость, 
скоростно-силовые качества . 

3. П о д т в е р ж д е н о п р е д п о л о ж е н и е о том, что в 
п р о ц е с с е т р е н и р о в к и н а ч и н а ю щ и х т а н ц о р о в нео-
бходимо использовать к о м п л е к с ы видов подготовки, 
н а п р а в л е н н ы х н а р а з в и т и е м о т о р н ы х к а ч е с т в , 
с о о т в е т с т в у ю щ и х с п е ц и ф и к е с п о р т и в н ы х танцев. 

Практические рекомендации 

• Комплексы м н о г о в и д о в о й подготовки должны 
быть представлены в ф о р м е с е р и й учебных заданий, 
н а п р а в л е н н ы х н а последовательное о с в о е н и е наи-
более в а ж н ы х к о м п о н е н т о в . 

• П о л о ж и т е л ь н о е в л и я н и е н а э ф ф е к т и в н о с т ь 
т р е н и р о в о ч н о г о п р о ц е с с а н а ч и н а ю щ и х т а н ц о р о в 
о к а з ы в а е т п р и м е н е н и е в с п о м о г а т е л ь н ы х средств, 
таких к а к гимнастическая палка, скакалка, «круг здо-
ровья», р а з м е т к и н а полу. 

• П р и м е н е н и е « м и н и - к о н к у р с а » для модели-
р о в а н и я с о р е в н о в а т е л ь н ы х с и т у а ц и й ра : . личной 
сложности позволяет п р и м е н я т ь простейшие такти-
ческие п р и ё м ы поведения на паркете и значительно 
улучшает предстартовое состояние ю н ы х танцоров. 
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ОЦЕНКА КОГНИТИВНЫХ КОНСТРУКТОВ 
У БОЛЬНЫХ С РАЗЛИЧНЫМИ 
КЛИНИЧЕСКИМИ ФОРМАМИ 
На основании проведённых исследований установлены взаимосвязи между выражен-
ностью психологических конструктов (алекситимия, локус контроля личности) и разны-
ми по степени тяжести и прогнозу клиническими формами гастроэзофагеальной 
рефлюксной болезни. 

Введение . А к т у а л ь н о с т ь п р о б л е м ы г а с т р о э з о -
ф а г е а л ь н о й р е ф л ю к с н о й б о л е з н и (ГЭРБ1 з а к л ю -
чается в в ы с о к о й р а с п р о с т р а н ё н н о с т и заболевания , 
ра звитии т я ж е л ы х и н в а л и д и з и р у ю щ и х осложнений , 
в о з м о ж н о с т ь ю т р а н с ф о р м а ц и и в а д е н о к а р ц и н о м у 
пищевода . Б о л ь ш и н с т в у п а ц и е н т о в с ГЭРБ необхо-
дима длительная или д а ж е п о ж и з н е н н а я н е п р е р ы в -

j ная терапия , что ведет к большим э к о н о м и ч е с к и м за-
тратам на л е ч е н и е ГЭРБ[ 1,2]. 

На д а н н о м этапе в ы д е л я е т с я м н о ж е с т в о пато-
г е н е т и ч е с к и х м е х а н и з м о в ГЭРБ. Но р, целом пато-

генез з а б о л е в а н и я и з у ч е н н е д о с т а т о ч н о и ведётся 
поиск дополнительных факторов , в л и я ю щ и х на её те-
чение [5]. 

На о с н о в а н и и того, что и м е е т с я слабая к о р р е -
л я ц и о н н а я с в я з ь м е ж д у у р о в н е м p H в п и щ е в о д е и 
с у б ъ е к т и в н ы м и п р о я в л е н и я м и р е ф л ю к с н о й болез -
ни, возникло п р е д п о л о ж е н и е о п с и х о ф и з и о л о г и ч е с -
ких м е х а н и з м а х в в о з н и к н о в е н и и ГЭРБ. Учитывая , 
что в с о с т о я н и и стресса у пациентов , с т р а д а ю щ и х 
ГЭРБ. усиливается в о с п р и я т и е изжоги , предполага-
ют в з а и м о с в я з ь между н а л и ч и е м и в ы р а ж е н н о с т ь ю 



Стратификация пациентов по группам 
Таблица 1 

Группы пациентов 

1 группа ' 

2 группа" 

Количество пациентов 
в каждой группе, абс. (п) 

42 

20 

Вариабельность стажа 
болезни, лет. Me (LQ; UQ] 

3 (1,13:7,75» 

3 (2; 10) 
• пациенты, с т р а д а ю щ и е гастроээофагеальным р е ф л ю к с о м без э зофагита (К 21.0) 
" пациенты, с т р а д а ю щ и е гастроээофагеальным р е ф л ю к с о м с э зофагитом (К 21.91 

Вариабельность возраста, 
лет, Me (LQ; UQi 

37,5(21:471 

ПО (21; 46) 

с т р е с с а , э м о ц и о н а л ь н ы м и р е а к ц и я м и и о с о б е н -
ностями п о в е д е н и я в патогенезе ГЭРБ [3, 4]. 

О д н и м и з о б щ е п р и з н а н н ы х п с и х о л о г и ч е с к и х 
ф а к т о р о в р и с к а р а з в и т и я п с и х о с о м а т и ч е с к и х на-
р у ш е н и й я в л я е т с я а л е к с и т и м и я , — к о н с т р у к т , 
о б ъ е д и н я ю щ и й эмоциональные , когнитивные, пове-
д е н ч е с к и е о с о б е н н о с т и лиц, п р е д р а с п о л о ж е н н ы х 
к с о м а т и з а ц и и [6,7,8]. Л о к у с к о н т р о л я личности 
( к о н с т р у к т , х а р а к т е р и з у ю щ и й м е р у ответствен-
н о с т и л и ч н о с т и за п р о и с х о д я щ е е ) к о с в е н н о свя-
зывается с о б щ е й з а б о л е в а е м о с т ь ю и смертностью 
[9]. П р и а н а л и з е д о с т у п н о й нам о т е ч е с т в е н н о й и 
з а р у б е ж н о й литературы, к сожалению, мы отметили 
о т с у т с т в и е д а н н ы х о п о д о б н ы х и с с л е д о в а н и я х у 
больных ГЭРБ. 

Таким образом, целью н а ш е г о исследования бы-
ло оценить к о г н и т и в н ы е к о н с т р у к т ы (алекситимия, 
локус контроля личности) у п а ц и е н т о в с различны-
ми к л и н и ч е с к и м и ф о р м а м и ГЭРБ. 

Материалы и методы 

Проведено одномоментное , открытое (эпидемио-
логическое) исследование. Б ы л обследован 71 больой 
в возрасте от 17 до 62 лет (из н и х 38 мужчин и 33 жен-
щины, 45,8% и 52,4 % соответственно) , среднее зна-
ч е н и е с т а ж а (Me) з а б о л е в а н и я для пациентов со-
ставило 3 года, а возраста — 36 лет. Вариабельность 
стажа з а б о л е в а н и я (LQ; UO) была от 2 до 9,5 лет, а 
в о з р а с т а — от 21 д о 46,5 лет. 

В х о д е и с с л е д о в а н и я п а ц и е н т ы б ы л и страти-
ф и ц и р о в а н ы по полу, в о з р а с т у и стажу болезни на 
2 г р у п п ы в з а в и с и м о с т и от к л и н и ч е с к о й ф о р м ы 
ГЭРБ. К л и н и ч е с к у ю ф о р м у ГЭРБ устанавливали в 
соответствии с м е ж д у н а р о д н о й классификацией бо-
лезней 10 пересмотра . Д а н н ы е о т р а ж е н ы в таблице 1. 

Диагноз гастроэзофагеальной рефлюксной болез-
ни был у с т а н о в л е н в с о о т в е т с т в и и со стандартами 
м е д и ц и н с к о й п о м о щ и б о л ь н ы м гастроээофагеаль-
ным р е ф л ю к с о м ( П р и л о ж е н и е к приказу Министер-
ства 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 г о развития РФ 

от 22.12 1994г. N° 247/ и международной классифи-
кацией в о л ч ь е й 10 п е р е с м о т р а в результате ком-
плексного обследования. Пациентам произведено об-
щ е е к л и н и ч е с к о е и с с л е д о в а н и е , ф и б р о г а с т р о -
дуодсноскопия, поэ тажная экспозиционная рН-мет-
р и я п и щ е в о д а и ж е л у д к а , р е н т г е н о с к о п и ч е с к о е 
исследование. 

П с и х о л о г и ч е с к о е и с с л е д о в а н и е личности про-
водилось с помощью психологического интервьюи-
рования и тестирования. Были использованы торонт-
ская алекситимическая шкала, предложенная G. Tay-
lor (1985 г..) и а д а п т и р о в а н н а я в П с и х о н е в р о л о г и -
ческом институте им. В.М. Бехтерова (TAIJLI-26) и ме-
тод и с с л е д о в а н и я у р о в н я с у б ъ е к т и в н о г о контро-
ля (УСК) (БажинЕ.Ф. , Голынкина Е.А., ЭткиндА.М. , 
1984 г.). 

Статистическая о б р а б о т к а полученных данных 
проводилась с использованием программы «Statisti-
са 6,0 for Windows» и п р о г р а м м ы «Biostatistica» на 
п е р с о н а л ь н о м к о м п ь ю т е р е , р е а л и з о в а н н ы х с по-
мощью методов к о э ф ф и ц и е н т а ранговой ко р р ел я -
ции Спирмена, критерия Манна-Уитни. 

Результаты исследования и их о б с у ж д е н и е 

При и с с л е д о в а н и и п с и х о л о г и ч е с к и х о с о б е н -
ностей личности у больных ГЭРБ с помощью торонт-
ской а л е к с и т и м и ч е с к о й ш к а л ы и ш к а л ы у р о в н я 
субъективного контроля получены следующие ре-
зультаты, о т р а ж е н н ы е в таблицах 2-5. 

Нами было в ы с к а з а н о предположение , что па-
циенты с различными клиническими формами ГЭРБ 
будут и м е т ь р а з л и ч н у ю ч а с т о т у в с т р е ч а е м о с т и 
о п р е д е л ё н н ы х п о к а з а т е л е й ф у н к ц и о н и р о в а н и я 
когнитивной с ф е р ы , что частично подтвердилось в 
ходе статистического анализа . 

Н е э р о з и в н а я р е ф л ю к с н а я болезнь и р е ф л ю к с -
эзофагит в настоящее в р е м я рассматриваются как 
самостоятельные ф о р м ы ГЭРБ, имеющие различный 
прогноз [10]. По данным большинства авторов, имеет-
ся п о л о ж и т е л ь н а я к о р р е л я ц и я м е ж д у с т е п е н ь ю 

В а р и а б е л ь н о с т ь показателей конструктов когнитивной с ф е р ы (Me; LQ ;UQI 
Таблица 2 

Показатели 
1 группа 2 группа Все пациенты 

Показатели 
Me LO UQ Me LQ UQ Me LQ UQ 

Алекситимия 71,0 65.75 76,75 70,5 59,0 78,0 71,0 65,0 78,0 

Интернальность общая 6,0 3,0 6,0 4,0 4,0 7,0 5,0 3,0 7,0 

Интернальность в сфере достижений 7,0 4,0 8.0 7,0 6,0 8.0 7,0 4.0 8.0 

Интернальность в сфере неудач 7,0 2,0 7,0 3,0 3,0 8.0 5,0 2,0 7,0 

Интернальность в сфере межличностных отношений 7,0 5,0 7,0 6,0 5,0 10.0 7,0 5,0 10,0 

Интернальность в сфере производственных отношений 6,0 3,0 7,0 4,0 4.0 6.0 4,0 3.0 6,0 

Интернальность в сфере семейных отношений 6,0 5,0 7,0 6,0 3.0 3.0 6,0 5,0 8,0 

Интернальность б сфере здоровья 7.0 4,0 7 0 5,5 1.0 10,0 7,0 4,0 7,0 



т я ж е с т и ГЭРБ и в р е м е н е м p H в п и щ е в о д е < 4,0 ед., 
м и н . [11]. П о э т о м у , п о н а ш и м п р е д п о л о ж е н и я м , 
в з а и м о с в я з ь п а р а м е т р о в к о г н и т и в н о й с ф е р ы с 
п р о д о л ж и т е л ь н о с т ь ю к и с л о т н о г о г а с т р о э з о ф а -
геального р е ф л ю к с а могла бы свидетельствовать об 
их в л и я н и и на т е ч е н и е ГЭРБ. 

П е р в ы м р а с с м а т р и в а е м ы м н а м и к о г н и т и в н ы м 
к о н с т р у к т о м б ы л л о к у с контроля личности, который 
х а р а к т е р и з у е т с я как степень независимости , само-
стоятельности и а к т и в н о с т и человека в д о с т и ж е н и и 
своих целей, мера ответственности за происходящие 
с н и м события . 

Таблица 3 
Частота встречаемости интернального локуса контроля личности и алекситимии у пациентов ГЭРБ 

Шкалы Среди всех пациентов, 
абс„ (п = 71), (%) 

1 группа, абс., 
(п = 40),(%) 

2 группа, абс., 
(п = 29),(%) 

Алекситимия 26 (38,24%) 17 (43,59%) (31,03%) 

Интернальность в сфере достижений (Ид) 49 (71,01%) 27 (67,50%) 22 (75,86%) 

Интернальность в сфере неудач (Ин) 29 (42,03%) 13 (32,50%) 16 (55,17%) 

Интернальность в сфере межличностных отношений 40 (57.70%) 21 (57,97%) 19 (65,52%) 

Интернальность в сфере производственных отношений 26 (51,72%) 11 (27,50%) 15 (51,72%) 

Интернальность в сфере семейных отношений 39 (56.52%) 24 (60,00%) 18 (62,07%) 

Интернальность в сфере здоровья 38 (53,52%) 20(50,00%) 18 (62,07%) 

Общая интернальность 30 (43,48%) 15 (37,50%) 15 (51,72%) 

+ ДИд\Ин 55 (79.71%) 32(80,00%) 23 (79,31%) 

Т а б л и ц а 4 
Данные статистического анализа межгрупповых различий 

с использованием критерия Манна-Уитни 

Показатели и Р 

Алекситимия 523,00 0,4884 

Общая интернальность" 414,00" 0,0436" 

Интернальность в сфере достижений 494,50 0,2986 

Интернальность в сфере неудач' 382,50" 0,0164" 

Интернальность в сфере межличностных отношений" 422,00' 0,0468" 

Интернальность в сфере производственных отношений" 408,50" 0,0371" 

Интернальность в сфере семейных отношений 548,50 0,7018 

Интернальность в сфере здоровья 531,50 0,5555 
' статистически значимые результаты р < 0,05 

Таблица 5 
Анализ зависимостей между конструктами когнитивной сферы (баллы) и временем pH в пищеводе < 4,0 ед., мин. 

(коэффициент ранговой корреляции Спирмена) 

Показатели 

Время pH в пищеводе < 4,0 ед.,мин. 

Показатели Пациенты с ГЭРБ 1 группа 2 группа Показатели 

Р Р Р Р Р Р 

Алекситимия -0,368" 0,002" -0.387" 0,014" -0,311 0,101 

Общая интернальность 0,158 0,195 0,249 0,122 -0,175 0,360 

ДИд\Ин 0,243" 0,044" 0,123 0.447 0.554" 0.002" 

Интернальность в области достижений 0,240" 0,047" 0,232 0,149 0,152 0,429 

Интернальность в области неудач -0,028 0.В16 0,085 0,602 -0,418" 0,025" 

Интернальность в области межличностных отношений 0,132 0,278 0.151 0,350 -0,037 0.847 

Интернальность в области производственных отношений 0,204 0,092 0.209 0,194 0,122 0,526 

Интернальность в области семейных отношений 0,194 0,111 0,364 0,022 -0,100 0,601 

Интернальность в области здоровья 0,331" 0.006" 0.313" 0.049" 0,312 0,099 
* статистически значимые результаты р < 0,05 



Как видно из таблицы 2, среднее значение об-
общённого показателя интернальности (Ио) в целом 
по группе равно 5,0±0,41, что можно рассматривать 
как проявление экстернального локуса контроля 
(N = 5,5). 

Как видно из таблицы 3, среди общей массы па-
циентов с ГЭРБ и группы больных неэрозивной 
рефлюксной болезнью по показателю индивидуаль-
ного у р о в н я с у б ъ е к т и в н о г о к о н т р о л я (интер-
нальность общая (Ио)) более часто встречаются экс-
терналы (56,52% и 62,5% соответственно). На осно-
вании этого можно говорить, что для пациентов этой 
группы будет характерным считать, что успех и не-
удачи являются результатами таких внешних сил, как 
везение, случайность, давление окружения, другие 
люди. Интерналы среди пациентов с ГЭРБ будут 
встречаться чаще только в группе больных реф-
люкс-эзофагитом (51,71%). 

При анализе уровня субъективного контроля в 
ситуационно с п е ц и ф и ч е с к и х с ф е р а х (семейные 
отношения (Ис), здоровье (Из), межличностные (Им) 
и производственные отношения (Ип)), и сферах, 
различных по эмоциональному знаку (ситуации 
неудачи (Ин) и д о с т и ж е н и я (Ид)) выявлено пре-
обладание лиц с интернальным локусом контроля, за 
исключением сферы неудач в общей группе и в груп-
пе больных с неэрозивной рефлюксной болезнью 
(у 42,03% и 32,5% больных соответственно) и сферы 
производственных отношений у пациентов с неэро-
зивной рефлюксной болезнью (27,5% пациентов). 

В соответствии с этими данными можно пред-
положить, что пациенты с ГЭРБ будут проявлять 
большую п о з н а в а т е л ь н у ю (когнитивную актив-
ность). Это значит, что люди с интернальным ло-
кусом контроля больше интересуются характером, 
причиной и лечением болезни и активнее борются 
за выздоровление. Они проявляют большую готов-
ность отсрочить сиюминутное, легкодоступное удо-
вольствие ради достижения отдалённого, но более 
ценного блага. 

Однако наши результаты в большинстве показа-
телей обнаружили статистически значимые разли-
чия между 1 и 2 группами. Для пациентов 1 группы 
было более характерно иметь интернальнальный 
уровень субъективного контроля во всех сферах, в 
отличие от пациентов 2 группы. При этом данное раз-
личие удерживалось во всех группах, кроме сфер до-
стижений, семейных отношении и здоровья (табл. 4). 
Обращает на себя внимание, что наибольшие раз-
личия интернальности были в области неудач. В то 
же время в такой сфере , как достижения, показате-
ли не изменяются. Одной из причин может быть, что 
в ы с о к а я и н т е р н а л ь н с с т ь к а к личностная черта, 
которая является одним из факторов эмоциональной 
у я з в и м о с т и ч е л о в е к а по о т н о ш е н и ю ко многим 
ж и з н е н н ы м ситуациям . Второе предположение 
состоит в том, что по м е р е нарастания тяжести 
заболевания человек всё более инвалидизируется 
и принимает зависимость во многих сферах. Одна-
ко второе предположение менее вероятно в связи с 
тем, что тяжёлые осложнения ГЭРБ, значительно за-
трудняющие жизнедеятельность в популяции встре-
чаются относительно редко. 

Поскольку у р о в е н ь субъективного контроля 
рассматривается е щ ё как проявление более гло-
бального образования - субъективной включён-
ности личности в деятельность, то он влияет на мо-
тивы и цели деятельности. Локус контроля личнос-
ти выполняет оценочную функцию, и различные 
его значения в ситуации неудачи и успеха опреде-

ляют способы поведения (оптимизм и пессимизм). 
Эти способы как неспецифический фактор влияют 
на смертность и общую заболеваемость! 12]. 

Неизменность показателей соотношения интер-
нальности в области достижений и неудач ;Л Ид\Ин) 
представляется проявле нием стратегий преодоления 
(копинг-стратегий), при помощи которых человек 
стремиться компенсировать различные стрессовые 
ситуации за счёт поддержания собственной роли в 
семье и явном преуменьшении собственной ответ-
ственности в ситуации неуспеха при сохранении в 
ситуации достижения 

При обработке результатов теста УСК особое 
внимании мы уделили о ц е н к е различия интер -
нальности в области достижения и неудач у каждого 
пациента, гак как этот показатель косвенно сви-
детельствует о степени стрессоустойчивости чело-
века и типе реакции при столкновении со стрессом. 
В случае в ы с о к о й и н т е р н а л ь н о с т и в с и т у а ц и и 
неуспеха и низкой в ситуации достижений человек 
склонен к самообвинению и депрессии. И наоборот, 
индивид склонен снимать с себя ответственность, 
возлагая вину на других или на «судьбу» в случае 
обратных по полярности показателей. В целом вто-
рой тип поведения является более благоприятным 
для сохранения эмоциональной устойчивости, хотя 
свидетельствует о склонности индивида занимать 
позицию смирения или зависимости. 

Как видно из таблицы 5, в целом у пациентов с 
ГЭРБ имеется прямая корреляционная связь между 
интернальным показателем в с ф е р е достижений, 
сфере здоровья, А Ид \Ин и временем pH в пищево-
де < 4,0 ед., мин. Обращает на себя внимание также 
отсутствие к о р р е л я ц и й между конструктами и 
временем pH в пищеводе < 4,0 ед., мин. в таких сфе-
рах, как межличностные, производственные и се-
мейные отношения. 

Полученные результаты были интерпретирова-
ны нами следующим образом. Прямая корреляцион-
ная взаимосвязь между степенью выраженности за-
болевания и интерналъностью в сфере здоровья 
может быть объяснена сверхзначимостью ситуации 
для пациентов в силу заболевания. Показатели интер-
нальности в области неудач и достижений, а также 
А Ид\Ин связаны с эмоциональным реагированием и 
не зависят от сферы проявления конфликта и, вероят-
но, поэтому ассоциированы с продолжительностью 
времени pH в пищеводе < 4,0 ед., мин. 

Таким образом , нами был получен парадок-
сальный результат, который позволяет предпола-
гать, что группа пациентов с ГЭРБ неоднородна и 
полученная взаимосвязь между алекситимией и 
степенью выраженности ГЭРБ значима только для 
части пациентов, а также что имеет место влияние 
нескольких психологических механизмов. 

Впервые в результате нашего исследования было 
показано влияние когнитивных конструктов на 
течение заболевания у больных с ГЭРБ. Полученные 
нами результаты могут быть применены в клини-
ческой психологии, психотерапии и терапевтичес-
кой практике. Они являются актуальными для раз-
личных регионов России, в том числе и для Омского. 

Выводы: 

1. Особенности когнитивной сферы (локус конт-
роля личности, алекситимия) пациентов с ГЭРБ об-
наруживают корреляционные взаимосвязи со сте-
пенью выраженности ГЭРБ. 

2. Наиболее информативным показателем, ассо-
циированным со степенью выраженности ГЭРБ и 



в р е м е н е м p H в п и щ е в о д е < 4,0 ед., мин. , являются 
у р о в е н ь субъективного контроля в с ф е р е неудач, до-
с т и ж е н и й и здоровья. 

3. О б н а р у ж е н а обратная к о р р е л я ц и о н н а я взаимо-
с в я з ь м е ж д у в р е м е н е м p H в п и щ е в о д е < 4,0 ед. и вы-
р а ж е н н о с т ь ю алекситимии (р = -0,368; р = 0,002). 
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ТИПЫ ФОРМИРОВАНИЯ ПОЧЕЧНЫХ ВЕН 
(ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ) 
В исследовании проанализировано наблюдение типов формирования почечных вен, 
что имеет огромное значение при заборе органа и подготовке его к трансплантации. 

Т р а н с п л а н т а ц и я п о ч к и на с е г о д н я ш н и й д е н ь 
я в л я е т с я о б щ е п р и з н а н н ы м м е т о д о м з а м е щ е н и я 
у т р а ч е н н о й ф у н к ц и и п о ч е к у б о л ь н ы х в т е р м и -
н а л ь н о й с т а д и и х р о н и ч е с к о й п о ч е ч н о й н е д о с т а -
т о ч н о с т и (ХПН) [1]. Ч и с л о больных , н у ж д а ю щ и х с я 
в т р а н с п л а н т а ц и и почки , р а с т е т з н а ч и т е л ь н о быст-
рее , чем количество в ы п о л н я е м ы х о п е р а ц и й . Одним 
и з путей р е ш е н и я д а н н о й п р о б л е м ы является уве-
л и ч е н и е п р о д о л ж и т е л ь н о с т и ф у н к ц и о н и р о в а н и я 
т р а н с п л а н т а т а , п р е ж д е в с е г о з а с ч е т с н и ж е н и я 
частоты в о з н и к н о в е н и я о с л о ж н е н и й и п о в ы ш е н и я 
э ф ф е к т и в н о с т и их к о р р е к ц и и [ 1 ]. 

Р а з в и в а ю щ а я с я т р а н с п л а н т а ц и я п о ч к и с т а в и т 
п е р е д морфологами , ф и з и о л о г а м и и к л и н и ц и с т а м и 

н о в ы е задачи по д а л ь н е й ш е м у и з у ч е н и ю анатомо-
ф и з и о л о г и ч е с к и х и к л и н и ч е с к и х о с о б е н н о с т е й 
м о ч е в ы д е л и т е л ь н о й с и с т е м ы в у с л о в и я х т р а н с -
плантации. 

О д н и м из о с н о в н ы х э т а п о в в т р а н с п л а н т а ц и и 
п о ч к и явл яется б ы с т р о и п р а в и л ь н о в ы п о л н е н н ы й 
з а б о р органа, о с о б е н н о от а с и с т о л и ч е с к о г о донора , 
а т а к ж е п р а в и л ь н а я подготовка органа к трансплан-
тации . При заборе о р г а н а и подготовке его к транс-
п л а н т а ц и и н е д о п у с т и м ы п о в р е ж д е н и я о с н о в н ы х и 
д о б а в о ч н ы х а р т е р и й и вен почки, что м о ж е т привес-
ти к т е х н и ч е с к и м т р у д н о с т я м в ы п о л н е н и я сосу-
д истых а н а с т о м о з о в или н е в о з м о ж н о с т и выполнить 
т р а н с п л а н т а ц и ю органа . 
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Рис. 1. Тип I формирования почечной вены. 
1 - верхний первичный венозный приток, 2 - нижний 
первичный венозный приток. 3 - почечная вена, 4 -

мочеточниковая вена, 5 - левая гонадная вена 

Рис. 2. Тип II формирования почечной вены. 
1 - верхний первичный венозный приток, 2 - срединный 

первичный венозный приток, 3 - нижний первичный 
венозный приток, 4 - почечная вена, 5 - мочеточниковая 

оена 

И 

Рис. 3. Тип III формирование почечной вены. 
1 - верхний первичный венозный приток, 2 - верхне-сре-
динный первичный венозный приток, 3 - нижне-средин-
ный первичный венозный приток, 4 - нижний первичный 
венозный приток, 5 - почечная вена, 6 - стентированный 

мочеточник 

Рис. 4. Тип IV формирования почечной вены. 
1 - основная почечная вена, 2 - добавочная нижне-

полюсная почечная вена, 3 - верхний первичный приток 
добавочной почечной вены, 4 - нижний первичный приток 

добавочной почечной вены, 5 - мочеточниковая вена, 
6 - стентированный мочеточник 

С целью с н и ж е н и я частоты п о в р е ж д е н и я почеч-
н ы х в е н п р и з а б о р е и п о д г о т о в к е почки к транс-
п л а н т а ц и и н а м и б ы л и и з у ч е н ы в а р и а н т ы ф о р м и -
р о в а н и я п о ч е ч н ы х вен и частота их наблюдения у 
правой и левой почек . 

Для р е ш е н и я э т о й задачи н а м и были выполнены 
а н а т о м и ч е с к и е и с с л е д о в а н и я н а 100 трупах людей. 
На 45 трупах п е р в о н а ч а л ь н о выполнялась внутри-
венная drij е! рс!дная ф л е б о г р а ф и я н и ж н е й пилой ве-
ны, а затем, после к о н т р а с т и р о в а н и я системы ниж-
ней полой в е н ы ж и д к и м и н е з а с т ы в а ю ш и м и краси-
телями, выполнялось макро-, микропрепарирование . 

После выделения правой и левой бедренных вен 
на 2 см н и ж е паховой связки, выполнялась их каню-
ляция. С л е д у ю щ и м этапом мы выполняли кресто-
образную лапаротомию. К о ж н о - м ы ш е ч н ы е лоскугы 
отводились и ф и к с и р о в а л и с ь . После мобилизации 
печеночного угла толстого отдела кишечника пере-
вязывалась н и ж н я я полая вена в ы ш е впадения в нее 
почечных вен. Система н и ж н е й полой вены отмы-
валась физиологичеСКИл расТБОриМ До ЧИСТЫХ вод. 
О т м ы в а н и е п р о и з в о д и л о с ь ч е р е з одну из к а н ю -
лированных б е д р е н н ы х вен при открытой канюли с 
другой стороны. После отмывания мы туго заполня-
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ли с и с т е м у н и ж н е й ПОЛОЙ в е н ы р е н т г е н к о н т р а с т -
н ы м раствором. Н а п о л н е н и е в е н р а с т в о р о м сопро-
в о ж д а л о с ь м а с с и р о в а н и е м о р г а н о в з а б р ю ш и н н о г о 
п р о с т р а н с т в а . Р е з у л ь т а т ф и к с и р о в а л с я н а р е н т -
геновском снимке . 

В п о с л е д у ю щ е м с и с т е м а н и ж н е й п о л о й в е н ы 
з а п о л н я л а с ь ж и д к и м н е з а с т ы в а ю щ и м к р а с я щ и м 
р а с т в о р о м по т а к о м у ж е п р и н ц и п у . В качестве кра-
сителя б ы л и с п о л ь з о в а н 10% р а с т в о р ф о р м а л и н а , 
о к р а ш е н н ы й тушью, в п р о п о р ц и и 3 : 1. По з а в е р ш е -
н и и к о н т р а с т и р о в а н и я п р о и з в о д и л о с ь м а к р о - и 
м и к р о п р е п а р и р о в а н и е в е н о з н о й с и с т е м ы з а б р ю -
шинного пространства . 

Во в р е м я з а б о р а п о ч е к и п о д г о т о в к и о р г а н а к 
т р а н с п л а н т а ц и и в р а ч а и н т е р е с у е т в а р и а н т ф о р м и -
р о в а н и я п о ч е ч н ы х вен. На о с н о в а н и и д а н н ы х ана-
т о м и ч е с к о г о и с с л е д о в а н и я н а м и п р е д л о ж е н а клас-
с и ф и к а ц и я т и п о в ф о р м и р о в а н и я п о ч е ч н ы х вен . 
Д а н н а я к л а с с и ф и к а ц и я основана н а к о л и ч е с т в е пер-
в и ч н ы х в е н о з н ы х п р и т о к о в , к о т о р ы е ф о р м и р у ю т 
п о ч е ч н у ю вену. 

Классификация типов формирования 
почечных вен 

Тип I - почечная вена ф о р м и р у е т с я из двух первич-
н ы х в е н о з н ы х притоков (верхний и н и ж н и й ) (рис, 1.) 

Тип II - почечная в е н а ф о р м и р у е т с я из т р е х пер-
вичных в е н о з н ы х п р и т о к о в (верхний, с р е д и н н ы й и 
н и ж н и й ) (рис. 2.). 

Тип III - почечная в е н а ф о р м и р у е т с я из ч е т ы р е х 
п е р в и ч н ы х в е н о з н ы х п р и т о к о в (верхний , в е р х н е -
срединный, н и ж н е - с р е д и н н ы й , н и ж н и й ) (рис. 3.). 

Тип IV - наличие о с н о в н о й п о ч е ч н о й в е н ы и до-
баво ч но й н и ж н е п о л ю с н о й вены. О с н о в н а я и доба-
вочная п о ч е ч н ы е в е н ы п р е д с т а в л е н ы л ю б ы м т и п о м 
ф о р м и р о в а н и я (рис. 4.). 

Результаты и с с л е д о в а н и я т и п о в ф о р м и р о в а н и я 
п р а в о й п о ч е ч н о й в е н ы представлены на д и а г р а м м е 
№ 1. И з д и а г р а м м ы видно, что с н а и б о л ь ш е й часто-
той (53%) в с т р е ч а е т с я тип I ф о р м и р о в а н и я правой 
почечной вены. На в т о р о м месте по частоте наблю-
д е н и я о т м е ч а е т с я т и п II (34%). Тип ф о р м и р о в а н и я 
правой п о ч е ч н о й в е н ы III не в с т р е т и л с я ни в одном 
случае. Н а л и ч и е д о б а в о ч н о й н и ж н е п о л ю с н о й вены, 
что соответствует т и п у ф о р м и р о в а н и я IV, мы наблю-
дали в 13% случаев. 

Результаты исследования типов ф о р м и р о в а н и я ле-
в о й п о ч е ч н о й в е н ы п р е д с т а в л е н ы н а д и а г р а м м е № 2. 
Было выявлено , что в 62% случаев н а б л ю д а л с я I тип 
ф о р м и р о в а н и я л е в о й п о ч е ч н о й вены . 

Н а в т о р о м м е с т е по ч а с т о т е н а б л ю д е н и й б ы л 
тип II — 26 %. III т и п н а б л ю д а л с я в 10 % случаев . 
Н а л и ч и е д о п о л н и т е л ь н о й п о ч е ч н о й в е н ы с л е в а 
(IVтип ф о р м и р о в а н и я почечной вены), выявлено в 2 % 
случаев. 

В целях с р а в н е н и я частоты н а б л ю д е н и я р а з н ы х 
типов ф о р м и р о в а н и я п о ч е ч н ы х в е н п р а в о й и левой 

п о ч е к , д а н н ы е , п о л у ч е н н ы е п р и и с с л е д о в а н и и 
м е т о д о м ф л е б о г р а ф и и и м а к р о - , м и к р о п р е п а р и -
р о в а н и е м в е н о з н о й с и с т е м ы о б е и х п о ч е к , п р е д -
с т а в л е н ы в и н т е н с и в н ы х п о к а з а т е л я х в р а с ч е т е н а 
100 человек (диаграмме № 3). 

Таким образом, н а и б о л е е часто в с т р е ч а ю щ и м с я 
т и п о м ф о р м и р о в а н и я п о ч е ч н ы х вен п р а в о й и левой 
п о ч к и является т и п ф о р м и р о в а н и я I. Тип II наблю-
дался как в правой , т а к и в л е в о й п о ч е ч н ы х венах с 
незначительной р а з н и ц е й в частоте наблюдения. При 
III т и п е ф о р м и р о в а н и я п о ч е ч н ы х в е н о т м е ч е н о 
н а и б о л ь ш и е отличия ф о р м и р о в а н и я п о ч е ч н ы х вен 
с п р а в а и слева. Так , справа т и п III ф о р м и р о в а н и я 
п о ч е ч н о й в е н н е о т м е ч е н н и в о д н о м и з рассмот-
р е н н ы х случаев, в то в р е м я как слева он наблюдался 
в 10 случаев из 100. IV тип ф о р м и р о в а н и я п о ч е ч н ы х 
вен с большей частотой наблюдался справа (13 слу-
ч а е в на 100), тогда к а к с л е в а т о л ь к о 2 случая на 100. 

Во в р е м я п о д г о т о в к и п о ч е к к т р а н с п л а н т а ц и и 
з н а н и е типов ф о р м и р о в а н и я п о ч е ч н ы х в е н и часто-
т ы и х наблюдения справа и слева у м е н ь ш и т риск по-
в р е ж д е н и я п е р в и ч н ы х в е н о з н ы х притоков почечных 
вен и улучшит р е з у л ь т а т ы т р а н с п л а н т а ц и и почки. 
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Статья представляет собой обзор литературы о современных возможностях диагно-
стики и прогнозирования внутриутробной инфекции. Освещены значимость и инфор-
мативность бактериологического, иммунологического методов, методов пренаталь-
ной инвазивной и ультразвуковой диагностики. Приведены современные представле-
ния о роли и динамике изменения цитокинов, ангиогенных факторов роста и био-
химических параметрах, объективизирующих процесс интоксикации при внутриутроб-
ной инфекции. 

О с н о в н а я з а д а ч а а к у ш е р с т в а — с о х р а н е н и е 
з д о р о в ь я б е р е м е н н о й ж е н щ и н ы и о б е с п е ч е н и е 
р о ж д е н и я здорового р е б е н к а . В связи с этим важное 
з н а ч е н и е п р и о б р е т а е т п р о б л е м а в н у т р и у т р о б н ы х 
и н ф е к ц и й (ВУИ). Ее актуальность определяется как 
ведущей ролью ВУИ среди п р и ч и н неблагоприятных 
п е р и н а т а л ь н ы х и с х о д о в , т а к и в ы с о к и м у р о в н е м 
и н ф е к ц и о н н о - в о с п а л и т е л ь н ы х з а б о л е в а н и й бере-
м е н н ы х и р о д и л ь н и ц [1, 2, 3]. К р о м е того, в структу-
р е з а б о л е в а е м о с т и н о в о р о ж д е н н ы х второе место 
п о с л е г и п о к с и и и а с ф и к с и и в р о д а х з а н и м а ю т 
п е р и н а т а л ь н ы е и н ф е к ц и и . С о г л а с н о результатам 
н е к о т о р ы х исследований, только за последние пять 
лет частота ВУИ в о з р о с л а в 2 р а з а [4). Рост значи-
мости ВУИ в а к у ш е р с т в е и перинатологии в послед-
н и е годы в о з м о ж н о с в я з а н с п о я в л е н и е м более 
и н ф о р м а т и в н ы х методов диагностики и расширени-
ем с п е к т р а и з у ч а е м ы х возбудителей . Окончатель-
н ы й д и а г н о з у с т а н а в л и в а е т с я , к а к правило, лишь 
после р о ж д е н и я р е б е н к а в р а н н е м неонатальном 
периоде . Р е ш е н и е вопроса р а н н е й диагностики ВУИ 
в н а с т о я щ е е в р е м я в е д е т с я в двух направлениях : 
ранняя экспресс -диагностика сразу после рождения 
р е б е н к а и р а з р а б о т к а е е диагностических критери-
ев во в р е м я беременности . 

Н е с м о т р я н а б о л ь ш о е к о л и ч е с т в о работ , по-
с в я щ е н н ы х в н у т р и у т р о б н о й и н ф е к ц и и , достовер-
н ы х м е т о д о в д и а г н о с т и к и е е пока не существует . 
Лишь по ко свенным п р и з н а к а м можно предположить 
ее наличие и установить и н ф и ц и р о в а н н о с т ь плод-
ного я й ц а и плода [5], Д и а г н о с т и ч е с к и е трудности 
о б у с л о в л е н ы н е с п е ц и ф и ч н о с т ь ю к л и н и ч е с к и х 
п р о я в л е н и й ВУИ, что д и к т у е т необходимость соче-
т а н и я к л и н и ч е с к и х и л а б о р а т о р н о - и н с т р у м е н -
тальных методов и с с л е д о в а н и я [6]. На данном этапе 
о с н о в н ы м и м е т о д а м и д и а г н о с т и к и ВУИ являются 
б а к т е р и о л о г и ч е с к и е и и м м у н о л о г и ч е с к и е . К ним 
относятся и д е н т и ф и к а ц и я этиологически значимых 
м и к р о о р г а н и з м о в и / и л и о п р е д е л е н и е фрагментов 
Д Н К и л и Р Н К к л е т о к в о з б у д и т е л я . Б а к т е р и о -
логические и с с л е д о в а н и я ц е л е с о о б р а з н о сочетать с 
и д и н т е ф и к а ц и е й в к р о в и серологическими метода-
м и Ig М и Ig G, с п е ц и ф и ч н ы х для данного возбуди-
теля [7]. Для п о л у ч е н и я материала плодового проис-
х о ж д е н и я в п е р в о й п о л о в и н е б е р е м е н н о с т и при-

бегают к пренатальным и н в а з и в н ы м методам: аспи-
рация хориона в первом т р и м е с т р е беременности; 
д и а г н о с т и ч е с к и й а м н и о ц е н т е з , д и а г н о с т и ч е с к и й 
к о р д о ц е н т е з с д а л ь н е й ш и м и с с л е д о в а н и е м анти-
гена и иммуноглобулинов в амниотической жидкос-
ти (АЖ) и п у п о в и н н о й крови . П р и и с с л е д о в а н и и 
околоплодных вод, к о т о р ы е м е н я ю т свой качест-
венный и к о л и ч е с т в е н н ы й состав в т ечение бере-
менности, у ж е по в н е ш н е м у виду п о л у ч е н н ы х во 
время а м н и о ц е н т е з а проб м о ж н о составить пред-
с т а в л е н и е о с о с т о я н и и плода . Во в р е м я ф и з и о -
логически п р о т е к а ю щ е й беременности в А Ж прева-
лируют клетки плодового происхождения (плоский 
эпителий, к л е т к и с а л ь н ы х ж е л е з , д ы х а т е л ь н ы х и 
мочевых путей, п у ш к о в ы е волосы, роговые чешуй-
ки). Клетки материнского происхождения (гистио-
циты, м а к р о ф а г и , лейкоциты) и амниоциты выяв-
ляются гораздо р е ж е , а у в е л и ч е н и е их в А Ж сви-
детельствует об и н ф и ц и р о в а н н о с т и и высоком рис-
ке развития ВУИ [8|. Для поиска к р итер иев докли-
нической диагностики и н ф е к ц и о н н ы х п о р а ж е н и й 
плода была предложена сравнительная оценка цито-
граммы А Ж , полученной путем амниоцентеза , у ро-
ж е н и ц с ВУИ и у б е р е м е н н ы х с высоким риском по 
ее реализации. При этом доказана диагностическая 
ценность увеличения цитоза и содержания палочко-
ядерных лейкоцитов в А Ж при ВУИ [9]. 

Значительное количество работ посвящено изу-
чению активности ряда ф е р м е н т о в в А Ж , таких как 
щ е л о ч н а я ф о с ф а т а з а , о к с и т о ц и н а з а , р а з л и ч н ы е 
дегидрогеназы, гистидаза, аминооксидаза , креатин-
фосфатаза . Установлено, что из менения их актив-
ности отмечается п р и р а з л и ч н ы х патологических 
состояниях плода. Было д о к а з а н о т а к ж е , что уро-
в е н ь л а к т а т д е г и д р о г е н а з ы у в е л и ч и в а е т с я п р о -
п о р ц и о н а л ь н о росту к о л и ч е с т в а м и к р о б н ы х тел. 
Однако эти тесты н е с о в е р ш е н н ы при диагностике 
ВУИ, так к а к а н т и м и к р о б н а я активность А Ж опре-
д е л я е т с я с о в о к у п н о с т ь ю ф а к т о р о в , а не о д н и м 
отдельным компонентом. Остается не до конца изу-
ч е н н ы м вопрос о з н а ч и м о с т и в д и а г н о с т и к е ВУИ 
группы белков, с п е ц и ф и ч н ы х для б е р е м е н н о с т и и 
продуцируемых синцитиотрофобластом и тканями 
плода. К этим белкам относятся протеин А, т р о ф о -
б л а с т и ч е с к и й бета-глобулин, п л а ц е н т о - с п е ц и ф и -



ческий альфа-микроглобулин, трофобластический 
бета-гликопротеин, альфа-фетопротеин, макрофаг 
воспалительный 1-альфа [10]. 

Важное значение имеют ультразвуковые методы 
исследования , с п о м о щ ь ю к о т о р ы х м о ж н о опре -
делить как косвенные п р и з н а к и ВУИ (многоводие, 
увеличение толщины плаценты, мелкодисперсная 
в з в е с ь в о к о л о п л о д н ы х водах и др.), т ак и обу-
словленные и н ф е к ц и е й структурные изменения в 
органах плода (воспалительные кисты головного 
мозга, двухсторонние п е р и в е н т р и к у л я р н ы е обыз-
вестленияидр. ) . 

В последние годы все большее значение в разви-
тии и регуляции воспалительных процессов, в том 
числе и при ВУИ, отводится цитокинам. Они пред-
ставляют сложную и многообразную систему, обе-
спечивающую процессы межклеточной кооперации, 
роста и д и ф ф е р е н ц и р о в к и л и м ф о й д н ы х клеток , 
гемопоэза, ангиогенеза, нейроиммуноэндокринных 
взаимодейтсвий [11, 12, 13, 14]. Являясь регулятор-
ными факторами, цитокины играют важную роль в 
р а з в и т и и и м м у н н о г о о т в е т а по к л е т о ч н о м у и 
г у м о р а л ь н о м у т и п а м , в т о м ч и с л е в а н т и б а к т е -
риальных и противовирусных процессах. 

Ц и т о к и н ы являются п о с р е д н и к а м и в ра звитии 
воспалительных и иммунных реакций, в том числе в 
системе мать-плацента-плод, с нарушением морфло-
логических и функциональных свойств клеточных 
мембран, энергетического обмена, истощением за-
щитного р е з е р в а клеток. Представляют собой про-
стые пептиды, или гликопротеины, действие которых 
реализуется посредством специфического высоко-
а ф ф и н н о г о связывания со с п е ц и а л и з и р о в а н н ы м и 
к л е т о ч н ы м и р е ц е п т о р а м и . С и с т е м а ц и т о к и н о в 
о б ъ е д и н я е т к л е т к и - п р о д у ц е н т ы , р а с т в о р и м ы е 
ц и т о к и н ы и их антогонисты, клетки-мишени и их 
рецепторы. Регуляция активности цитокинов проис-
ходит посредством нескольких механизмов (изме-
нения секреции цитокинов и экспрессии рецепторов 
для них и другие). 

Для ф у н к ц и о н и р о в а н и я с и с т е м ы ц и т о к и н о в в 
норме характерны: индуцибельный характер обра-
зования и рецепции цитокинов, каскадный механизм 
действия , локальность ф у н к ц и о н и р о в а н и я , избы-
точность , в з а и м о с в я з ь и в з а и м о д е й с т в и е компо-
нентов . Каскадность д е й с т в и я ц и т о к и н о в заклю-
чается в тесной взаимосвязи , индукции и взаимо-
регуляции всех звеньев одной цепи. Так, один или 
несколько цитокинов какого-либо клеточного источ-
ника индуцируют синтез цитокинов в других клеточ-
ных элементах. Возможны агонистические и анта-
гонистические взаимодействия между цитокинами, 
которые могут реализоваться аутокринным, парак-
т и н н ы м и р е ж е э н д о к р и н н ы м и путями. В н о р м е 
цитокины, о б р а з у е м ы е при первичном иммунном 
ответе, практически не поступают в кровоток, не ока-
зывают системных э ф ф е к т о в , то есть имеет место 
л о к а л ь н ы й х а р а к т е р их действия . О п р е д е л е н и е в 
п е р и ф е р и ч е с к о й крови высоких уровней цитокинов 
в с е г д а с в и д е т е л ь с т в у е т о н а р у ш е н и и п р и н ц и п а 
л о к а л ь н о с т и ф у н к ц и о н и р о в а н и я ц и т о к и н о в о й 
системы, что может наблюдаться при интенсивных 
длительно текущих воспалительных, аутоиммунных 
процессах, сепсисе, онкологических заболеваниях, 
сопровождающихся генерализованной активацией 
клеток иммунной системы [15, 6, 13]. Избыточность 
системы цитокинов проявляется в том, что к а ж д ы й 
т и п к л е т о к и м м у н н о й с и с т е м ы с п о с о б е н п р о -
дуцировать несколько цитокинов и каждая разно-
видность цитокинов м о ж е т с е к р е т и р о в а т ь с я раз-

личными клетками. Другое проявление избыточнос-
ти относится к функциональной сфере. Так, для всех 
ц и т о к и н о в х а р а к т е р н а п о л и ф у н к ц и о н а л ь н о с т ь 
(плейотропность) д е й с т в и я с сильным п е р е к р ы -
ванием эффектов . Генерализованный характер вы-
с в о б о ж д е н и я ц и т о к и н о в проявляется рядом сис-
темных эффектов . 

В зависимости от воздействия на воспалительный 
п р о ц е с с ц и т о к и н ы п о д р а з д е л я ю т с я на п р о в о с -
палительные (ИЛ-1, ИЛ-6, ИЛ-8, фактор некроза опу-
холи — Ф Н О и др.) и противовоспалительные (ИЛ-4, 
ИЛ-10идр. ) . 

В литературе последних лет появились данные о 
в з а и м о с в я з и б а к т е р и а л ь н о й и н в а з и и и с и н т е з а 
ц и т о к и н о в к л е т к а м и а м н и о н а , х о р и о н а , д е ц и -
дуальными и плодовыми тканями. Было показано, что 
р а з м н о ж е н и е микроорганизмов в А Ж приводит к 
п о в ы ш е н и ю уровня липополисахаридов, которые 
активируют синтез цитокинов (ИЛ 1,6,8,10, ФНО) 
клетками фетального трофобласта (Romero R. et al., 
1997). Аккумуляция провоспалительных цитокинов 
в амниотической жидкости под действием инфекции 
приводит к н а р а с т а н и ю с и н т е з а простагландинов 
а м н и о т и ч е с к и м и о б о л о ч к а м и , что с п о с о б с т в у е т 
п р е ж д е в р е м е н н о м у р а з в и т и ю с о к р а т и т е л ь н о й 
маточной активности. Так, А. Tani et al, (1993) выявили 
высокую концентрацию ИЛ-1, ИЛ-6, Ф Н О в около-
плодных водах, п о л у ч е н н ы х путем Трансабдоми-
нального амниоцентеза у ж е н щ и н с угрозой прежде-
временных родов, ре зистентных к токолитической 
т е р а п и и . Была у с т а н о в л е н а в з а и м о с в я з ь м е ж д у 
высоким содержанием ИЛ-6 в околоплодных водах, 
п о з и т и в н ы м и р е з у л ь т а т а м и исследования около-
плодных вод на бактериальную и н ф е к ц и ю и часто-
той преждевременного начала родовой деятельности. 
In v i t r o ИЛ-1 и ИЛ-6 с т и м у л и р у ю т п р о д у к ц и ю 
простагландинов в культуре клеток трофобласта , 
децидуальной ткани и амноина. При внутриматоч-
ной и н ф е к ц и и возрастает синтез ИЛ-10, а генера-
лизация инфекционного процесса сопровождается 
проявлением системных эффектов ФНО. Таким обра-
зом, в н а с т о я щ е е в р е м я н а к о п л е н ы д о с т а т о ч н о 
о б ш и р н ы е данные об и з м е н е н и я х и роли различных 
цитокинов в развитии воспалительного процесса, в 
том числе и в условиях реализации ВУИ. 

В связи с прогрессом современного акушерства и 
перинатологии в о з н и к л и н о в ы е в о з м о ж н о с т и для 
решения проблем, связанных с ВУИ и антенатальной 
охраной плода. Еще в прошлом столетии было до-
казано, что в развитии воспалительной реакции в от-
вет на и н ф е к ц и ю в а ж н у ю роль играет сосудистый 
ф а к т о р . В п о с л е д н и е годы п о я в и л и с ь д а н н ы е о 
значимости активности ф а к т о р о в роста в процессе 
а н г и о г е н е з а . Установлено , что а н г и о г е н е з пред-
ставляет собой о б р а з о в а н и е новых капилляров из 
у ж е с у щ е с т в у ю щ и х сосудов в ф и з и о л о г и ч е с к и х 
условиях. Он не х а р а к т е р е н для н е п о в р е ж д е н н ы х 
т к а н е й и а к т и в и з и р у е т с я п р и о п у х о л е в о м р о с т е 
тканей, при остром и х р о н и ч е с к о м воспалительных 
п р о ц е с с а х . Р е г у л я ц и я н е о в а с к у л я р и з а ц и и пред-
ставляет д и н а м и ч е с к и й п р о ц е с с тесного взаимо-
действия ингибиторов и активаторов ангиогнеза . 
Речь идет о ф а к т о р а х роста (ФР) — биологически 
активных соединениях, стимулирующих или инги-
бирующих деление и д и ф ф е р е н ц и р о в к у различных 
клеток и я в л я ю щ и х с я о с н о в н ы м и п е р е н о с ч и к а м и 
митогенного сигнала клетки . В н а с т о я щ е е в р е м я 
описано несколько десятков факторов роста, мно-
гие из к о т о р ы х о к а з ы в а ю т в л и я н и е на ф у н к ц и и 
репродуктивной системы ж е н щ и н ы [16]. ФР играют 



в а ж н у ю роль в э м б р и о г е н е з е , в частности , в про-
цессах д и ф ф е р е н ц и р о в к и э м б р и о н а л ь н ы х тканей. 
Велика роль Ф Р и в органогенезе . Наиболее изучен-
н ы м в н а с т о я щ е е в р е м я я в л я е т с я сосудисто-эндо-
телиальный Ф Р (СЭФР), и з в е с т н ы й т а к ж е как фак-
тор сосудистой п р о н и ц а е м о с т и или васкулопатин. 
О н п р е д с т а в л я е т с о б о й д и м е р н ы й п о л и п е п т и д . 
Во в р е м я б е р е м е н н о с т и э к с п р е с с и я С Э Ф Р осущест-
вляется с л е д у ю щ и м и к о м п а н е н т а м и ф е т о п л а ц е н -
тарного комплекса : ж е л е з и с т ы м эпителием, феталь-
н ы м и и м а т е р и н с к и м и м а к р о ф а г а м и , ц и т о т р о -
фобластом [17]. К о н ц е н т р а ц и я С Э Ф Р увеличивает-
ся со сроком гестации, положительно коррелирует с 
у р о в н е м х о р и о н и ч е с к о г о гонадотропина и эстрио-
ла. С Э Ф Р м о ж е т о с у щ е с т в л я т ь регуляцию объема 
А Ж , влияя н а п р о ц е с с ы сосудистой проницаемости. 
Особое в н и м а н и е в л и т е р а т у р е уделяется фактору 
р о с т а п л а ц е н т ы (ФРП) . Э т о с в я з а н о с тем, что в 
момент ф о р м и р о в а н и я плаценты, в период имплан-
тации и раннего э м б р и о г е н е з а имеет место высокий 
уровень п р о л и ф е р а ц и и и д и ф ф е р е н ц и р о в к и клеток. 
Различные ФР и их р е ц е п т о р ы включены в этот про-
ц е с с и к о н т р о л и р у ю т е г о на р а з л и ч н ы х у р о в н я х 
р а з в и т и я п л а ц е н т ы . Д а н н ы й ф а к т о р р о с т а пред-
ставляет собой г о м о д и м е р н ы й гликопротеин. суще-
с т в у ю щ и й в двух изомерах : ФРП-1 и ФРП-2. Уста-
новлено , что Ф Р П в м а т е р и н с к о й к р о в и возрастает 
в д и н а м и к е н о р м а л ь н о й беременности , его высокий 
у р о в е н ь о п р е д е л я е т с я в ч е л о в е ч е с к о й плаценте , 
особенно в ворсинах т р о ф о б л а с т а и эндотелиальных 
клетках вен пуповины. В н а с т о я щ е е время доказаны 
а н г и о с т и м у л и р у ю щ и й , п р о л и ф е р а т и в н ы й и мигра-
ц и о н н о - с т и м у л и р у ю щ и й э ф ф е к т ы ФРП. При изу-
ч е н и и д р у г и х Ф Р в о в р е м я б е р е м е н н о с т и была 
в ы я в л е н а к о р р е л я ц и я у р о в н я ангиогенина в А Ж с 
в ы с о к и м у р о в н е м х о р о н и ч е с к о г о гонадотропина; 
с н и ж е н и е этого у р о в н я п р о и с х о д и т у пациенток с 
н а р у ш е н и е м п а р а м е т р о в к р о в о т о к а в плацентарном 
бассейне, которое н е р е д к о происходит при ВУИ [18]. 
П р о в е д е н и е и с с л е д о в а н и й по и з у ч е н и ю изменени я 
у р о в н я а н г и о г е н н ы х ф а к т о р о в роста при ВУИ могут 
с л у ж и т ь п р о г н о с т и ч е с к и м и м а р к е р а м и р а з в и т и я 
данной патологии в т е ч е н и е гестационного периода. 

Биохимическая объективизация интоксикации — 
в а ж н а я задача п р а к т и ч е с к о й медицины. В целом пул 
в е щ е с т в ( п р о м е ж у т о ч н ы е и к о н е ч н ы е п р о д у к т ы 
нормального о б м е н а в аномально высоких концен-
трациях, продукты и з в р а щ е н н о г о обмена и другие) в 
к р о в и р а с п р е д е л я е т с я м е ж д у п л а з м о й и э р и т р о -
ц и т а м и и х а р а к т е р и з у е т п о н я т и е и н т о к с и к а ц и и с 
п о з и ц и й б и о х и м и и , в к л ю ч а я , п о м и м о в ы с о к о м о -
лекулярных соединений, молекулы средней и низкой 
массы, с к о т о р ы м и в основном связывают понятие 
токсемии . И м е н н о с р е д н и е молекулы (СМ) являют-
ся с у б с т р а т о м , о т в е т с т в е н н ы м за в о з н и к н о в е н и е 
м н о г и х п а т о л о г и ч е с к и х э ф ф е к т о в э н д о г е н н о й 
и н т о к с и к а ц и и [19]. 

С М п р е д с т а в л я ю т с о б о й б о л ь ш у ю группу ве-
ществ , к о т о р а я в к л ю ч а е т пептиды, гликопептиды, 
а м и н о с а х а р а , п о л и а м и н ы , м н о г о а т о м н ы е спирты, 
ф р а г м е н т ы б е т а - ц е п и ф и б р и н о г е н а и бета-макро-
глобулина и другие . С у щ е с т в е н н о й особенностью 
средних молекул является их высокая биологическая 
а к т и в н о с т ь О н и о б л а д а ю т н е й р о т о к с и ч н о й актив-
н о с т ь ю , у г н е т а ю т с и н т е з б е л к а , с п о с о б с т в у ю т 
г е м о л и з у э р и т р о ц и т о в , и н г и б и р у ю т э р и т р о п о э з и 
а к т и в н о с т ь ряда ф е р м е н т о в , в ы з ы в а ю т состояние 
в т о р и ч н о й и м м у н о с у п р е с с и и . Токсический э ф ф е к т 
С М ч а щ е определяется их с у м м а р н о й активностью, 
о т р а ж а ю щ е й д е й с т в и е всех в х о д я щ и х в них соеди-

нений. Степень а к т и в н о с т и и н ф е к ц и о н н о г о пора-
ж е н и я к о р р е л и р у е т с и н т е н с и в н о с т ь ю п р о ц е с с о в 
п е р е к и с н о г о о к и с л е н и я л и п и д о в ( П О Л ) . И н т е н -
сивность последних п р я м о пропорциональна росту 
уровня активных продуктов, взаимодействующих с 
т е о б а р б и т у р о в о й к и с л о т о й . П О Э Т О М У и м е ю т с я 
перспективы исследования П О Л для оценки степе-
ни т я ж е с т и в о с п а л и т е л ь н ы х и з м е н е н и й в т к а н я х 
плаценты и плода. 

При п р о г р е с с и р о ш ш ш п а т о л о г и ч е с к о г о про-
цесса происходит п о г а н е н н а я гибель клеток. Этот 
процесс о т р а ж а е т с я в д и н а м и к е активации гидро-
лаз -рибонук \еазы и дезоксириоонуклеазы, что ведет 
к в ы с в о б о ж д е н и ю ч у к л е и н о в ы х кислот, к о т о р ы е 
п о д в е р г а ю т с я д е п о л и м е р и з а ц и и . В н о р м е к р о в ь 
с о д е р ж и т о п р е д е л е н н ы й у р о в е н ь к и с л о т о э с т р а -
г и р у е м ы х ( к и с л о т о р а с т в о р и м ы х ) к о м п о н е н т о в 
чуклеиновых кислот. При патологических состоя-
ниях нук; еотидный состав крови меняется, значи-
тельно возрастает с о д е р ж а н и е «обломков» нуклеи-
новых кислот. Учитывая, что кислотоэстрагируемые 
компоненты н у к л е и н о в ы х кислот способны погло-
щать свет в ультрафиолетовой области спектра, для 
о п р е д е л е н и я с т е п е н и т я ж е с т и п а т о л о г и ч е с к о г о 
процесса п р и м е н я е т с я м е т о д с п е к т р о ф о т о м е т р и -
ч е с к о г о в ы я в л е н и я их с у м м а р н о й ф р а к ц и и (так 
называемый «метод выявления некрозатканей») [20]. 

К скрининговым тестам у н о в о р о ж д е н н ы х груп-
пы высокого р и с к а р а з в и т и я ВУИ м о ж н о отнести 
м и к р о с к о п и ч е с к о е и с с л е д о в а н и е м а з к о в около-
плодных вод и плаценты, а т а к ж е бактериологичес-
кое исследование пуповинной крови и содержимого 
желудка новорожденного . В отдельных случаях ре-
комендуется и с с л е д о в а н и е культуры к р о в и ново-
рожденного, причем наиболее целесообразен забор 
капиллярной, а не пуповинной крови. Кроме того, 
проводится к л и н и ч е с к и й и биохимический анализ 
крови. Особое в н и м а н и е о б р а щ а ю т на число тром-
боцитов (признаком и н ф е к ц и и считается тромбо-
цитопения н и ж е 150x109 /л), а т а к ж е на соотноше-
н и е ю н ы х ф о р м л е й к о ц и т о в и н е й т р о ф и л о в , на 
активность щелочной ф о с ф а т а з ы [8]. 

Таким образом, в с о в р е м е н н о й литературе опи-
сано м н о ж е с т в о методов диагностики и прогнози-
рования ВУИ. П р о г р е с с с о в р е м е н н о й медицины и 
рост числа ВУИ в последние годы делают актуаль-
н ы м и с п о л ь з о в а н и е с о в р е м е н н ы х и поиск н о в ы х 
в ы с о к о и н ф о р м а т и в н ы х методов выявления данной 
патологии . Эти м е т о д ы д о л ж н ы п о з в о л и т ь свое -
временно проводить профилактику и лечение инфек-
ционных осложнений у плода и новорожденного . 
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НЕСПЕЦИФИЧЕСКАЯ ТЕРАПИЯ 
ТОКСИКОЗА 
ПЕРВОГО ТРИМЕСТРА БЕРЕМЕННОСТИ 
Применение неспецифической магнезиальной терапии при лечении токсикоза первого 
триместра беременности у 97 пациенток отделения реанимации и интенсивной тера-
пии МУЗ «Городская больница № 8» г. Омска оказалось достаточно эффективным 
средством. 

М е ж д у н а р о д н ы й к л а с с и ф и к а т о р б о л е з н е й 10-го 
п е р е с м о т р а (МКБ-10, ВОЗ, Ж е н е в а , 1995), к сожале-
н и ю , не у ч и т ы в а е т т о к с и к о з п е р в о г о т р и м е с т р а 
беременности как самостоятельную нозологическую 
ф о р м у . В р у б р и к е 021.1 у к а з а н а « ч р е з м е р н а я или 
т я ж е л а я рвота б е р е м е н н ы х с н а р у ш е н и е м о б м е н а 
веществ», в к л ю ч а ю щ а я и с т о щ е н и е запаса углеводов, 

д е г и д р а т а ц и ю , н а р у ш е н и е в о д н о - с о л е в о г о р а в н о -
в е с и я [1], Р у б р и к а 021.8 в к л ю ч а е т «другие ф о р м ы 
рвоты, о с л о ж н я ю щ и е беременность , обусловленные 
з а б о л е в а н и я м и , к л а с с и ф и ц и р о в а н н ы м и в д р у г и х 
рубриках» . Т е м с а м ы м к л а с с и ф и к а ц и я и г н о р и р у е т 
системные и з м е н е н и я в организме матери, связанные 
с б е р е м е н н о с т ь ю , и их п р и ч и н н ы е ф а к т о р ы . 



В научных кругах укоренилось понятие о гесто-
зе, как о синдроме полиорганной функциональной 
недостаточности, возникающем или обостряющем-
ся в связи с беременностью. В основе гестоза лежит 
нарушение механизмов адаптации организма жен-
щины к беременности [2]. 

Гестоз первого триместра возникает с началом 
формирования аномальной инвазии трофобласта на 
3-4-й неделе беременности , проявляется преиму-
щественно рвотой беременных, дисфагией, вегето-
сосудистой дистонией с преобладанием ьаготони-
ческих симптомов, психоэмоциональными расстрой-
ствами и благополучно исчезает после окончатель-
ной имплантации трофобласта к 12-13 неделям бере-
м е н н о с т и . В этот п е р и о д о ч е н ь в а ж н о удержать 
ж е н щ и н у от искусственного прерывания беремен-
ности. 

Гестоз первого т р и м е с т р а к р а й н е редко соче-
тается с синдромом привычного невынашивания 
беременности [3]. П р и ч и н ы нарушения процесса 
имплантации до сих пор окончательно не определе-
ны. Однако установлено, что они приводят к анома 
лии кровоснабжения и гипоксии плаценты. Это, р 
свою очередь, п р о в о ц и р у е т выброс особых (пока 
неизученных) биологически активных веществ в кро-
воток матери , г е н е р а л и з о в а н н о е п о в р е ж д е н и е , 
дисфункцию эндотелия и нарушение баланса систе-
мы регуляции свертывания крови. 

В настоящее время особое внимание уделяется 
изучению роли ф а к т о р о в роста (сосудистый эндо-
телиальный фактор роста), протеаз, интерлейкинов, 
фактора некроза опухоли, дисбаланса вазоконстри-
к т о р н ы х (эндотелины, тромбоксан) и вазодилата-
торных (простациклин, оксид азота) медиаторов, а 
т а к ж е н а р у ш е н и ю процессов окисления липопро-
теинов и жирных кислот [4]. 

Несмотря на теоретические разработки и гипо-
тезы, токсикоз п е р в о г о т р и м е с т р а беременности 
о с т а е т с я а к т у а л ь н о й п р о б л е м о й п р а к т и ч е с к о й 
медицины. Это с в я з а н о с тем, что избирательное 
в о з д е й с т в и е на и з у ч е н н ы е с п е ц и ф и ч е с к и е пато-
генетические ф а к т о р ы токсикоза не всегда возмож-
но и часто не п р и в о д и т к желаемому результату. 
Поэтому разработка тактики лечения токсикоза пер-
вого триместра б е р е м е н н о с т и вынуждает исполь-
зовать в основном клинический эмпирический под-
ход и н е с п е ц и ф и ч е с к и е м е т о д ы воздействия , а 
теоретической базой такого подхода являются сле-
дующие основные гипотетические положения. 

1. Гестоз в о з н и к а е т и з - з а ослабленного рас-
познавания идентичных аллоантигенов плода при 
HLA-несовместимости матери и плода. Вследствие 
недостаточности иммунного ответа не образуются 
б л о к и р у ю щ и е а н т и т е л а к плоду , а т р о ф о б л а с т 
подвергается в о з д е й с т в и ю цитотоксических лим-
фоцитов и антител. В результате повышается про-
ницаемость маточно-плацентарного барьера, и в орга-
низм матери поступают клеточные и субклеточные 
субстраты плода. Одновременно повышается транс-
п о р т м а т е р и н с к и х л и м ф о ц и т о в к плоду, Из-за 
антигенного сходства базальной мембраны плацен-
ты и органов матери антитела к плаценте действуют 
на органы матери перекрестно (как аутоантитела к 
антигенам базальных мембран почек и печени). В кро-
ви циркулируют и м м у н н ы е комплексы, оседают на 
различных органах, нарушая микроциркуляцию и 
повреждая эндотелий [5,6]. 

В клинических условиях подтвердить эту гипоте-
зу и эффективно целенаправленно воздействовать на 
подобные иммунологические механизмы пробле-

матично . Это с в я з а н о с о г р а н и ч е н и е м диагно-
стических возможностей и токсическим действием 
препаратов на плод. 

2. В первом триместре беременности происходит 
существенная активация всех видов обмена, в том 
числе ионного (калыдирвого, фосфорного) и вита-
минного (витамин D). Эти изменения связаны с функ-
циональной перестройкой эндокринной системы и 
нарастаю1, по мере приближения родов. Существу-
ет прямая зависимости м^'жду содержанием вита-
мина D н плаценте и показателями кальций-фосфор-
ного обмена у б е р е м е н н ы х ж е н щ и н . При бере -
менности в большинстве случаев снижена продук-
ция паратареоидногогормона. Причинойдепрессии 
паращитовидных ж е л е з может быть избыточное 
поступление кальция в организм беременной жен-
щ и г ы и его ускоренное усвоение клеткой. Угнете-
ние функции паращитовидных желез может быть 
связано с зыходом кальция в кровеносное русло и 
временным повышением его уровня в крови, несмот-
ря на то, что организм беременной женщины испыты-
вает недостаток солей кальция [7,8]. 

Вполне-вероятно, что в условиях н а р у ш е н и я 
и о н н о г о г о м е о с т а з а п е р с и с т и р у ю щ и й выброс, 
кальция и к р о в ь будет с о п р о в о ж д а т ь с я г и п е р -
кальциемией гак называемого «мозаичного типа», 
которую достаточно сложно подтвердить клини-
ческими методами. Тем более известно, что при кри-
тических ситуациях кальций в системный кровоток 
поступает из костного депо, величину которого в 
е с т е с т в е н н ы х у с л о в и я х и з м е р и т ь п р а к т и ч е с к и 
невозможно. 

3. При ранних токсикозах беременности имеет 
место недостаточность функции печени, в результа-
те чего снижается инактивация эстрогена и про-
гестерона, вырабатываемых плацентой. Длительное 
повышение уровня этих гормонов приводит к чрез-
м е р н о й а к т и в а ц и я г о р м о н з а в и с и м ы х н е й р о н о в 
стволовых образований мозга (рвотный и слюно-
отделительный центры), появлению рвоты, дисфагии, 
проявлениям вегето-сосудистой дистонии (ваготони-
ческий синдром) на ф о н е д и с ф о р и и и угнетения 
п с и х и ч е с к о г о с о с т о я н и я . Выше п е р е ч и с л е н н о е 
характерно для дерматозов беременных, хореи бе-
ременных, HELP-синдрома, ОРН-гестоза. Патогенез 
этих состояний остается малоизученным. 

4. Наличие дисфагии и рвоты сопряжено с голо-
данием. В первые 24 часа голодания резервом обра-
зования глюкозы служит гликоген печени, затем 
глюконеогенез осуществляется уже за счет акти-
вации протеолиза в скелетных мышцах. При дли-
тельном голодании организмом утилизируются жи-
ры и кетоны. Следовательно, уровень креатинине-
мии, кетонемии, креатининуриии кетонурии может 
свидетельствовать о несоответствии поступающей 
в организм энергии его метаболическим потребно-
стям и об уровне компенсаторного протеолиза и ли-
полиза [9]. 

5. Имеются данные о целесообразности и высо-
кой эффективности применения препаратов магния 
при первичном невынашивании беременности [3,10]. 
Это обусловлено тем, что во время беременности по-
требность в нем возрастает в 2-3 раза. Катионы маг-
ния находятся п р е и м у щ е с т в е н н о внутри клеток, 
уменьшают возбудимость нейронов и нейро-мышеч-
ную передачу, а также участвуют во многих энзи-
матических реакциях. Сидержание магния ь плазме 
крови в пределах 12-17 мг/лтрактуется, как умерен-
ный дефицит, а ниже 12 мг/л - выраженный дефи-
цит (содержание магния в плазме крови в концент-



радии 0,8-1,0 ммоль/л является физиологической 
нормой). Магний и кальций являются в организме 
функциональными антагонистами, поэтому соеди-
нения магния препятствуют проникновению в клетки 
кальция и, таким образом, предотвращают развитие 
мышечного спазма. К о р р е к ц и я дефицита магния 
позволяет снизить частоту и степень тяжести ослож-
нений беременности, родов и послеродового периода. 
При их применении стабилизируется психоэмоцио-
нальное состояние — нормализуется сон, повышают-
ся эмоциональная устойчивость и работоспособность. 

Магний ослабляет выработку ацетилхолина нерв-
ными окончаниями и с н и ж а е т чувствительность 
моторных концевых пластинок. Необходимо учи-
тывать, что высокие дозы магния могут вызвать на-
рушение сердечной проводимости и брадикардию. 
Побочным э ф ф е к т о м магния является т а к ж е по-
давление дыхания вследствие нейромышечного бло-
ка и нарушение диуреза. Однако терапевтический 
уровень магния намного ниже токсического, при 
котором развивается нейромышечная блокада. Пере-
дозировка магния купируется введением глюкона-
та кальция. Антисудорожный, противорвотный и 
антиспазмолитический эффекты магния имеют цент-
ральный характер, а магний является непрямым вспо-
могательным антигипертоническим средством [10]. 

Для обоснования использования сульфата магния 
при терапии т о к с и к о з а первого т р и м е с т р а бере-
менности нами использовались данные исследова-
ний M.J. Lucas, K.J. Leveno (1995), J .M. Roberts (1995), 
E. Bosh (1996), С. Donald, В. Jo rge (2002), а т акже 
результаты мета-анализа по применению сульфата 
м а г н и я п р и п р е э к л а м п с и и и э к л а м п с и и . В этих 
работах показано , что сульфат магния обладает 
м о щ н ы м с о с у д о р а с ш и р я ю щ и м действием, а его 
введение ж е н щ и н а м с преэклампсией усиливает 
мозговой и маточный кровоток [9,10]. Учитывались 
официальные рекомендации Минздрава России от 
11.04.2003 № 2510, использовались разработки ка-
федры акушерства и гинекологии Ф П Д О МГМСУ 
(Москва) по терапии привычного невынашивания 
беременности [11]. 

Материалы и методы. В настоящей работе рас-
сматриваются 97 случаев успешного лечения токси-
коза первого триместра беременности в условиях 
отделения реанимации и интенсивной терапии. Бы-
ли использованы стандартные для отделения реани-
мации и интенсивной терапии лабораторные и ин-
струментальные методы мониторинга при стандарт-
ной кратности проведения с у н и ф и ц и р о в а н н ы м и 
для Российской Федерации лабораторными методами 
и показателями для каждого лабораторного и инстру-
ментального метода. 

В исследуемую группу вошли ж е н щ и н ы возрас-
та 17-Зблет, социально адаптированные, без призна-
ков клинически значимой соматической патологии. 
Во всех случаях беременность была желанной. В 61 слу-
чае беременность была первой, в 36 случаях — пов-
торной, при этом первая беременность не сопро-
вождалась тяжелым токсикозом. У11 женщин (из них 
3 п е р в о б е р е м е н н ы е и 8 п о в т о р н о б е р е м е н н ы х ) 
отмечалось повышение уровня амилазы крови и мочи 
в 1,2-1,5 раза без наличия клинических и инстру-
ментальных признаков панкреатита. Все женщины 
б ы л и г о с п и т а л и з и р о в а н ы в г и н е к о л о г и ч е с к о е 
отделение с диагнозом «Беременность 4-5 недель, 
тяжелая рвота беременных» . В условиях гинеко-
логического отделения проводилась инфузионная 
терапия полиионными растворами (Рингера-Локка, 
Ацесоль, Дисоль) объемом 1200-1600 мл/сут. Парен-

терально вводились п р о т и в о р в о т н ы е препараты 
(церукал, реглан) , токоферол , тиамин, пиридок-
сальфосфат, осуществлялась седатация феназепа-
мом и с и б а з о н о м . П о к а з а н и я м и для п е р е в о д а в 
о т д е л е н и е р е а н и м а ц и и и и н т е н с и в н о й т е р а п и и 
являлись неэффективность проводимой терапии — 
сохранение рвоты (более 5-6 раз в сутки), наличие 
с т о й к о й д и с ф а г и и , п о я в л е н и е либо с о х р а н е н и е 
в ы р а ж е н н о й кетонурии, угнетенное психическое 
состояние с высокой степенью лабильности психи-
ки и появлением неадекватного поведения. 

В о т д е л е н и и у с т а н а в л и в а л с я д о в е р и т е л ь н ы й 
контакт с пациенткой, проводилось разъяснение 
причин заболевания, исходов и тактики лечения. 

1. Инфузионно-трансфузионная терапия вклю-
чала и н ф у з и ю 30-35 м л / к г / с у т полиионных раст-
воров и глюкозо-инсулино-калиевой смеси в соот-
ношении 1:1. Количество глюкозы было не менее 
100 г сухого вещества в сутки, а калия — не менее 
1-1,5 ммоль/кг /сут . Инфузия сульфата магния в до-
зе 0,25 г / к г / с у т проводилась в применяемых ин-
фузионных средах. 

2. Нейро-вегетативная защита осуществлялась 
дроперидолом в дозе 2,5 мг и сибазоном в дозе 10 мг 
при четырехкратном введении. 

3. Противорвотные препараты центрального дей-
ствии (церукал, реглан) вводились парентерально по 
показаниям. 

4. Продолжалась витаминотерапия (тиамин, а-то-
коферол, пиридоксальфосфат). 

5. По достижении клинического эффекта (пре-
кращение рвоты) дозы всех вводимых препаратов, 
за исключением витаминов, уменьшались вдвое. 

6. По п р е к р а щ е н и и рвоты приступали к кор-
млению пациенток препаратами для зондового эн ге-
рального питания (калимин, изокал, нутризон и др.) 
из расчета 1800-2000 ккал/сут с последующим рас-
ширением диеты. 

Результаты исследования. Только у 16 пациен-
ток исходные клинико-лабораторные показатели 
могли быть объяснены наличием рвоты: гипохлоре-
мия менее 90 ммоль/л, гипокалиемия менее 3,0 ммоль/л, 
гемоконцентрация — показатель гематокрита более 
0,4 л/л, тахикардия более 100 мин'1. В то же время 
концентрация магния в сыворотке крови у них не 
превышала 0,6 ммоль/л , а все прочие монитори-
руемые показатели находились в пределах физио-
логической нормы. 

У остальных пациенток мониторируемые показа-
тели находились в пределах физиологической нор-
мы за исключением концентрации магния в сыворот-
ке крови, которая не превышала 0,77 ммоль/л, 

Прекращению дисфагии и рвоты у всех пациен-
ток соответствовала концентрация магния в сыво-
ротке крови не менее 0,73 ммоль/л. При этом элими-
нация магния с мочой не превышала 0,4 ммоль/л в 
суточном количестве мочи, несмотря на проведение 
программированной магнезиальной терапии. 

Рвота и дисфагия в исследуемой группе прекраща-
лась полностью на вторые сутки проведения про-
граммированной магнезиальной терапии. К третьим 
суткам восстанавливался электролитный состав сы-
воротки крови до уровня среднефизиологических 
показателей, и исчезала кетонурия. 

Последующая поддерживающая терапия с при-
м е н е н и е м п р е п а р а т о в м а г н и я для перорального 
применения эффективно предотвращала рецидивы 
токсикоза в т е ч е н и е всей беременности . Все па-
циентки исследуемой группы благополучно родо-
разрешились. 



У 16 пациенток в т е ч е н и е 7 суток после перевода 
и з о т д е л е н и я р е а н и м а ц и и в о з н и к а л и р е ц и д и в ы 
дисфагии и рвоты, сопровождаемые незначительной 
к е т о н у р и е й . Э т о м у п р е д ш е с т в о в а л о н а р у ш е н и е 
п р е д п и с а н н о й д и е т ы и р е ж и м а п о д д е р ж и в а ю щ е й 
магнезиальной т е р а п и и со с н и ж е н и е м уровня магния 
в в е н о з н о й к р о в и н и ж е 0,65 м м о л ь / л . Повторная 
н е с п е ц и ф и ч е с к а я магнезиальная терапия с повыше-
н и е м у р о в н я м а г н и я в к р о в и до уровня 0,85 ммоль /л 
и последующее строгое соблюдение рекомендаций 
н а д е ж н о к у п и р о в а л о п о с л е д у ю щ и е р е ц и д и в ы и 
способствовало н е о с л о ж н е н н о м у т е ч е н и ю беремен-
ности. 

Таким образом, на основании полученных резуль-
татов м о ж н о сделать с л е д у ю щ и е выводы: 

1. В у с л о в и я х н е у с т а н о в л е н н о г о п р и ч и н н о г о 
ф а к т о р а п о с и н д р о м н а я т е р а п и я токсикоза первого 
т р и м е с т р а б е р е м е н н о с т и , п р о в о д и м а я а н е с т е -
з и о л о г о - р е а н и м а ц и о н н о й с л у ж б о й , даеч поло-
ж и т е л ь н ы й э ф ф е к т . 

2. Уровень м а г н и я в плазме к р о в и является мар-
к е р о м р и с к а в о з н и к н о в е н и я т о к с и к о з а п е р в о г о 
т р и м е с т р а б е р е м е н н о с т и , а е г о с т а б и л ь н а я кон-
ц е н т р а ц и я свидетельствует об э ф ф е к т и в н о с т и про-
водимой терапии. 

3. Ц е л е с о о б р а з н о использовать отделения реани-
м а ц и и и и н т е н с и в н о й т е р а п и и , и м е ю щ и е стан-
д а р т н у ю б а з у д л я л а б о р а т о р н о г о и и н с т р у м е н -
тального мониторинга, для лечения этого контингента 
больных. 
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Физиологические границы функциональной активности 
иммуноэндокринной регуляции 

В Институте ф и з и о л о г и и п р и р о д н ы х адаптации УрО РАН (г. Архангельск) установлены физиологичес-
к и е г р а н и ц ы с о д е р ж а н и я метаболитов, гормонов и иммунологических параметров у человека в конкретных 
к л и м а т о - г е о г р а ф и ч е с к и х у с л о в и я х (население районов Севера); показано сезонное их изменение . Получен-
н ы е д а н н ы е п о з в о л я ю т п о в ы с и т ь э ф ф е к т и в н о с т ь диагностики риска р а з в и т и я патологии р е г у л я р н ы х 
ф у н к ц и й у здорового о р г а н и з м а проводить более точную оценку результатов обследования человека в кли-
н и ч е с к и х условиях , устранять о ш и б к и диагностики, повысят э ф ф е к т и в н о с т ь лечеоных мероприятии. 

Область п р и м е н е н и я : н а у ч н ы е исследования и разработки в о б л . с ж ее ^ в е н н ы х и технических н .у к, 

здравоохранение. 
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КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 
ХРОНИЧЕСКОГО ЭНДОМЕТРИТА 
В обзоре литературы отражены проблемные аспекты терминологии, клиники и диагно-
стики хронического эндометрита. 

Х р о н и ч е с к и й э н д о м е т р и т (ХЭ) представляет 
собой хронический воспалительный процесс эндо-
метрия, с поражением не только функционального, 
но и неотторгающегося базального (камбиального) 
слоя, характеризующийся инфильтрацией плазма-
тическими клетками [2, 42]. ХЭ занимает особенное 
место в структуре воспалительныых заболеваний 
органов малого т а з а (ВЗОМТ), п о с к о л ь к у пред-
с т а в л я е т собой о с о б о е к л и н и к о - а н а т о м и ч е с к о е 
явление [13] или клинико-морфологический синд-
ром [4, 27] и является п р о м е ж у т о ч н о й стадией в 
распространении воспалительного процесса от цер-
викального канала к маточным трубам [27,31, 38, 40, 
41,45,48,60, 64]. 

Отсутствие отчетливых клинических проявлений 
и сугубо морфологический подход в диагностике 
ставит в довольно з а т р у д н и т е л ь н о е п о л о ж е н и е 
акушера-гинеколога, имеющего дело с клинически-
ми ситуациями, скорее всего ассоциированными с 
воспалением эндометрия , диагностика которого 
находится целиком в руках патоморфолога. В этой 
связи большой интерес представляют особенности 
клинической манифестации и идентификации ХЭ. 

Частота ХЭ варьирует в широких пределах от 0,2% 
до 66,3%, составляя в среднем 14% [6, 12, 13, 43, 26, 19, 
29, 30, 36, 54, 56, 59] и зависит от числа пациенток, 
подвергнутых биопсии, п р е д п р и н я т о й в связи с 
конкретной (как правило, далекой от классического 
ВЗОМТ) клинической ситуацией. 

Клиническая картина и последствия 

П о д а н н ы м В.П. Сметник и соавт., большинство 
ХЭ протекает латентно и не имеет клинических 
п р о я в л е н и й и н ф е к ц и и [32]. О д н а к о существует 
довольно широкий спектр симптомов и состояний, 
ассоциированных с ХЭ. Наиболее часто, в 80-90% 
случаев [42], упоминаются различные варианты ано-
мальных маточных кровотечений, начиная от анте-
и постпонирующих, контактных, обильных и /или 
продолжительных менструальных и заканчивая ме-
нометроррагиями [8, 15, 20, 26, 29,30, 34,46, 58, 59]. 

Есть сообщение о развитии стойкой аменореи в 
21% наблюдений ХЭ (59). Помимо кровотечений у 
больных ХЭ отмечается изменение секреторной 
функции в виде серозных или серозно-гноевидных 
выделений из половых путей [8, И , 13,26, 36, 43]. Бо-
ли в нижней части живота обнаруживаются у 36-89% 
ж е н щ и н [42]. Наиболее частая объективная наход-
ка — болезненность шейки матки и матки при смеще-
нии. Частота встречаемости этих симптомов отО (33) 
до 20-57 % [15, 20, 46]. При этом названные проявле-

ния могут и отсутствовать у ж е н щ и н с гистоло-
гически установленным ХЭ [33, 42, 43]. Привычное 
невынашивание в 27%-64% случаев ХЭ, бесплодие в 
20% [11], стойкие запоры выявлены в 34,7% случаев [7]. 

Как было о т м е ч е н о выше, существует выра-
женная ассоциация между наличием ХЭ и развитием 
м а н и ф е с т н ы х или с у б к л и н и ч е с к и х ф о р м саль-
пингита , п р и в о д я щ и х к ф о р м и р о в а н и ю трубно-
п е р и т о н е а л ь н о г о ф а к т о р а б е с п л о д и я , в о з н и к -
новению эктопических беременностей, синдрому 
тазовых болей на фоне спаечного процесса в малом 
тазу [31, 38, 40, 60]. При этом выраженность саль-
пингита корреллирует с поздними репродуктивны-
ми нарушениями, в то время как выраженность эндо-
метрита демонстрирует слабую ассоциацию с часто-
той п о р а ж е н и я труб [55]. Бесплодие, привычная 
потеря беременности, осложнения родов (прежде-
в р е м е н н ы е р а з р ы в ы плодных о б о л о ч е к и роды, 
послеродовые септические состояния) связываются 
большинством авторов с исходным ХЭ. Существует 
косвенное подтверждение гепотезы о роли ХЭ в раз-
витии гиперпластических процессов эндометрия [9]. 

В то ж е время ряд исследований ставит под сом-
нение абсолютно негативное влияние ХЭ на репро-
дуктивую систему женщины. Так, по данным С. Над-
g e r t y и соавт, (2003), п р и о ц е н к е в л и я н и я суб-
клинических (mild- to-moderate) ф о р м В З О М Т на 
репродуктивную систему, обнаружено, что исход-
ный эндометрит не ассоциировался со сниженной 
частотой наступления беременности, более высокой 
частотой бесплодия, р е ц и д и в и р у ю щ и х В З О М Т и 
тазовых болей [32]. По данным W. Andrews и соавт. 
(2005), через 3 месяца после своевременных, инду-
цированных преждевременных и спонтанных преж-
девременных родов не обнаружено отличий в частоте 
м и к р о б н о й к о л о н и з а ц и и э н д о м е т р и я и плазмо-
клеточного эндометрита (его частота была одинако-
вой, 39%, во всех трех группах). По мнению автора, 
хроническая инфекция и воспаление в эндометрии 
не являются фактором риска осложнений родов [16]. 

Диагностика 

Г и с т о п а т о л о г и ч е с к и й метод на с е г о д н я ш н и й 
день является ведущим методом диагностики ХЭ. 
При этом выделяют следующие его морфологичес-
кими критерии. 

1. Наличие плазматических клеток в строме 
эндометрия [30,54,55]. Плазматическая клетка — это 
эффекторная клетка B-лимфоцитов, секретирующая 
гуморальные антитела [13]. В то время как другие 
д и а г н о с т и ч е с к и е к р и т е р и и для ХЭ о с т а ю т с я 



спорными, большинство экспертов указывает, что 
воспалительный инфильтрат , по крайней мере, с 
несколькими плазматическими клетками, должен 
иметь место. Kiviat NB и соавт. (1990) предложили 
количественные критерии диагностики бессимп-
томной (плазмоклеточной) и субклинической форм 
ХЭ. Так, м а р к е р о м с у б к л и н и ч е с к о й ф о р м ы ХЭ 
является о б н а р у ж е н и е минимум 5 нейтрофилов 
при увеличении в 400 раз и минимум одной плазма-
тической клетки при увеличении в 120 рад. Марке-
ром бессимптомного (плазмоклеточного эндомет-
рита) является присутствие минимум одной плаз-
матической клетки при увеличении в 120 рад. [37]. 
Указанные критерии в настоящее время являются 
наиболее часто упоминаемыми в иностранной ли-
тературе. 

Вместе с тем абсолютное значение обнаружения 
плазмоцитов в диагностике ХЭ, признается не все-
ми исследователями. Так, по мнению ряда авторов, 
обнаружение плазмоклеточного ХЭ обладает низ-
кой с п е ц и ф и ч н о с т ь ю в диагностике истинного 
инфицирования верхнего отдела гениталий, когда вы-
воды основываются лишь на этом признаке [37, 45, 63]. 
Известно, что, с одной стороны, ХЭ может про-
являться л и ш ь л и м ф о и д н ы м и инфильтратами в 
строме в отсутствие плазматических клеток [3,17,65], 
а с другой, возможно обнаружение плазмоцитов в 
пролиферирующем эндометрии вне ХЭ. В связи с 
этим, предлагается основывать диагностику ХЭ 
больше на морфологических аномалиях, нежели на 
обнаружении плазмоцитов, т.к. в противном случае 
существует риск ложнотрицательной диагностики, 
основанной исключительно на факте обнаружения 
п л а з м о ц и т о в [65]. О б о г р а н и ч е н н о м з н а ч е н и и 
плазмоцитов как к р и т е р и я ХЭ может свидетель-
ствовует отсутствие корреляции между выражен-
н о с т ь ю к л и н и ч е с к о й к а р т и н ы и количеством 
плазмоцитов в эндометрии [30]. По мнению М. Heal-
ley (2004), не существует специфического клини-
ческого синдрома, ассоциированного с плазмоцита-
ми в эндометрии [ 34 ]. 

2.Воспалительные инфильтраты, состоящие 
п р е и м у щ е с т в е н н о из л и м ф о и д н ы х элементов и 
р а с п о л о ж е н н ы е , к а к п р а в и л о , не д и ф ф у з н о , а 
преимущественно вокруг кровеносных сосудов и 
желез. На их значение в диагностике указывает ряд 
авторов [3, 5, 14, 17, 65]. Вместе с тем существует 
мнение [14, 15], что лимфоидные фолликулы с или 
без герминативных центров — встречаются в норме 
в функциональном слое эндометрия и поэтому их 
нельзя рассматривать как свидетельство ХЭ. Ряд 
авторов считает, что они более характерны для нор-
мального нежели аномального эндометрия. 

3. Очаговый ф и б р о з стромы, возникающий при 
длительном течении хронического воспаления. 

4 . С к л е р о т и ч е с к и е и з м е н е н и я стенки многих 
спиральных артерий эндометрия, проявляющиеся при 
длительном и упорном течении ХЭ и выражен-ной 
клинической симптоматике [5]. 

С у щ е с т в у ю щ и е р а з л и ч и я в трактовке гисто-
логических особенностей ХЭ, по мнению Б.И. Же-
лезнова и Н.Е.Логиновой [2], обусловлены наличи-
ем вариантов , о п р е д е л я ю щ и х с я особенностями 
общей и тканевой реактивности , продолжитель-
ностью течения заболевания, наличием обострений 
и степенью их выраженности. 

В целом, п р и з н а в а я ведущее значение гисто-
патологических находок в диагностике ХЭ (D. Sop-
ег., 1991), следует отметить, что эндометриальная 
биопсия м о ж е т иметь ложноотрицательный резуль-

тат, по причине неравномерного распределения 
признаков эндометрита [28]. Кроме того, выполне-
ние гистопатологического исследования занимает 
несколько дней, что не нриемлимо и отдельных 
к л и н и ч е с к и х ситуациях (35). Учитывав д а н н ы е 
обстоятельства, ряд патоморфологов [15, 34] при 
клиническом п о д о з р е н и и на ХЭ, р е к о м е н д у ю т 
выполнять микробиологическое исследование в 
отсутствие гистопатологиче:ских находок. 

Клиническая диагностика 

По данным Wiesenfeid НС ч соавт. (2002), имеет-
ся незначительная ассоциация между субклиничес-
ким ХЭ и минимальными клиническими критерия-
ми, предложенными в 1969 году Jacobson L, West-
u m L. и гиятыми за основу Центром по контролю и 
профилактикой заболеваний (США) [21, 43, 53, 63]. 
На основании клинической картины гистологичес-
кое подтверждение ХЭ получают у 65-70% женщин с 
п о д о з р е н и е м на В З О М Т [45]. По р е з у л ь т а т а м 
крупного рандомизированное исследования, по-
священного изучению эпидемиологических, кли-
нических и т е р а п е в т и ч е с к и х аспектов ВЗОМТ, 
проведенного в США в 2001-2005 г.г., и включавшем 
более чем 1,500 пациентов (PEACH - PID Evaluation 
And Clinical Health), болезненность придатков -
чувствительный (96%), но н е с п е ц и ф и ч н ы й (4%) 
маркер субклинических форм ВЗОМТ. Сочетание 
болезненности внизу живота, в проекции придатков, 
болезненности при смещении шейки матки снижае т 
чувствительность, но повышает специфичность 
диагностики . Два ф а к т о р а я в л я ю т с я л у ч ш и м и 
предикторами эндометрита — позитивный бак-
териальный анализ (С. trachomatis от N. gonorrhoeae) 
и комбинация повышения температуры и лейкоци-
тоза [50]. Хроническая тазовая боль не ассоциирует-
ся с гистологически в е р и ф и ц и р о в а н н ы м эндо-
метритом или обнаружением в эндометрии Neisse-
ria gonorrhoeae or Chlamydia trachomatis [33]. 

Микробиологическая диагностика 

Известно, что при отсутствии симптомов или 
признаков острого ВЗОМТ, у 25% женщин с Chlamy-
dia trachomatis или Neisseria gonorrhoeae в церви-
кальном канале и у 14% ж е н щ и н с БВ имеется 
субклинический ХЭ. Субклинический ХЭ обнару-
жен у 13%, плазмоклеточный ХЭ у 23% женщин с 
инфекцией нижнего отдела гениталий [63]. В после-
родовом периоде эндометриальные культуры были 
позитивны для 1 или более микроорганизмов у 83% 
женщин, имевших ХЭ [16]. По данным Довлетхано-
вой Э Р. и соавт. (2005), на ф о н е хламидийной 
контаминации эндометрия возможно как нормаль-
ное его состояние , так и р а з в и т и е ХЭ и гипер-
пластического процесса эндометрия. У больных с 
трубно-перитонеальной формой бесплодия второй 
вариант встречается в 1 /3 случаев. У больных с 
другими п р и ч и н а м и бесплодия , к о н т а м и н а ц и я 
эндометрия не корреллирует с ХЭ [1]. В некоторых 
исследованиях больных с ВЗОМТ С. trachomatis or 
N. Gonorrhoeae были о п р е д е л е н ы более чем в 
половине случаев. По другим данным, инфекция 
нижнего отдела гениталий отсутствовала в 13-73% 
женщин с ВЗОМТ [44]. Несмотря на это, Центр по 
контролю и профилактике заболеваний (США) под-
черкивает важность детекции инфекции нижнего 
отдела гениталий для постановки предварительного 
диагноза ВЗОМТ, что соответствует синдромному 
п о д х о д у в диагностике [21, 22]. Ж е н щ и н ы с ВЗОМТ 
почти всегда имеют признаки инфекции нижнего 



отдела гениталий, но не н а о б о р о т (D. Soper. , 1991). 
В о з м о ж н о , о т с у т с т в и е и н ф е к ц и и н и ж н е г о отдела 
гениталий э ф ф е к т и в н о и с к л ю ч а е т В З О М Т . О д н а к о 
для т а к и х выводов недостаточно исследований [43]. 

Лабораторная диагностика 

Не с у щ е с т в у е т л а б о р а т о р н о г о т е с т а в ы с о к о -
специфичного и высокочувствительного для В З О М Т 
[44]. Л е й к о ц и т о з , с к о р о с т ь о с е д а н и я э р и т р о ц и т о в 
(СОЭ) , у р о в е н ь С - р е а к т и в н о г о б е л к а (СРВ) рас -
с м а т р и в а ю т с я как д и а г н о с т и ч е с к и е м а р к е р ы . При 
этом нет р а з л и ч и й в частоте их в с т р е ч а е м о с т и сре-
ди ж е н щ и н с В З О М Т и б е з них. В л а п а р о с к о п и ч е с к и 
к о н т р о л и р у е м ы х и с с л е д о в а н и я х п о в ы ш е н и е и х 
уровня к о р р е л и р у е т с в ы р а ж е н н о с т ь ю В З О М Т [61 ] и 
ч а с т о т о й в с т р е ч а е м о с т и С, ( r a c / i o m a f i s - а с с о ц и и -
р о в а н н ы х В З О М Т [57]. П о в ы ш е н и е С Р В б о л е е 
с п е ц и ф и ч н о и чувствительно для п р о г н о з а ВЗОМТ, 
чем С О Э . В и с с л е д о в а н и и Peiper t e t al. (1996), нор-
мальная С О Э и с о д е р ж а н и е л е й к о ц и т о в в отсутст-
вие и н ф е к ц и и н и ж н е г о отдела гениталий э ф ф е к т и в -
н о с п о с о б с т в о в а л и и с к л ю ч е н и ю и н ф и ц и р о в а н и я 
верхнего отдела гениталий [49]. 

Цитологический метод 

Б о л е е б ы с т р а я д и а г н о с т и к а в о с п а л и т е л ь н о г о 
п р о ц е с с а в эндометрии , по всей видимости, в о з м о ж -
н а п р и б а к т е р и о с к о п и ч е с к о м и с с л е д о в а н и и вла-
галищного отделяемого. Так, п о д а н н ы м L. W e s t r e m 
(1983) и М. Yudin и соавт. , (2003) у в е л и ч е н и е поли-
м о р ф н о я д е р н ы х л е й к о ц и т о в в белях ассоциир у ет -
ся с э н д о м е т р и т о м [62, 66]. Н а л и ч и е в а г и н а л ь н ы х 
л е й к о ц и т о в и л и с л и з и с т о г н о й н ы х б е л е й и м е е т 
в ы с о к у ю ч у в с т в и т е л ь н о с т ь , н о н и з к у ю с п е ц и -
фичность в диагностике ВЗОМТ, и м о ж е т быть полез-
н ы м в д и а г н о с т и к е Х Э в с о ч е т а н и и с м и н и м а л ь н ы м и 
д и а г н о с т и ч е с к и м и к р и т е р и я м и [51 ]. Главной ц е л ь ю 
микроскопии белей является исключение воспаления 
г е н и т а л ь н о г о т р а к т а , н е ж е л и его в ы я в л е н и е , т .к. 
о т р и ц а т е л ь н а я п р о г н о с т и ч е с к а я ц е н н о с т ь т а к о г о 
п о д х о д а - п р и м е р н о 95 %, в с р а в н е н и и с п о л о -
ж и т е л ь н о й п р о г н о з и р у ю щ е й ценностью только 20 %. 

Иммуннологический метод 

П о д а н н ы м Т.В. Поповой , 1990, к о л и ч е с т в е н н о е 
с о д е р ж а н и е и м м у н о г л о б у л и н о в А, М, G в э н д о -
м е т р и а л ь н о м с е к р е т е п р и ХЭ в 100 р а з п р е в ы ш а е т 
т а к о в ы е у здоровых ж е н щ и н , и в 3 раза , определяе -
м ы е п р и о с т р о м э н д о м е т р и т е и м о ж е т я в л я т ь с я 
д и а г н о с т и ч е с к и м тестом Х Э [ 11 ]. 

Гистероскопия 

Не с у щ е с т в у е т к а к и х - л и б о с п е ц и ф и ч е с к и х для 
Х Э м а к р о с к о п и ч е с к и х и з м е н е н и й со с т о р о н ы 
э н д о м е т р и я [13]. Г и с т е р о с к о п и я п о з в о л я е т иден-
т и ф и ц и р о в а т ь Х Э н а о с н о в а н и и м а к р о с к о п и ч е с к и х 
п р и з н а к о в л и ш ь в 32% случаев . Д и а г н о с т и ч е с к и е 
т р у д н о с т и о б у с л о в л е н ы о т с у т с т в и е м т и п и ч н ы х 
м а к р о с к о п и ч е с к и х п р и з н а к о в ХЭ, очагового харак -
т е р а п р о ц е с с а [4]. К о р р е л я ц и я м е ж д у г и с т е р о -
с к о п и ч е с к и м и и з м е н е н и я м и и гистопатологически 
у с т а н о в л е н н ы м д и а г н о з о м с у щ е с т в у е т л и ш ь в 35% 
[24]. П о д а н н ы м F. Pol isseni (2003), п р и обследовании 
50 б е с п л о д н ы х ж е н щ и н ч у в с т в и т е л ь н о с т ь гисте -
р о с к о п и и в д и а г н о с т и к е Х Э составила 16,7%, специ-
ф и ч н о с т ь 93,2%, п о л о ж и т е л ь н а я п р о г н о с т и ч е с к а я 
ц е н н о с т ь 25%, о т р и ц а т е л ь н а я п р о г н о с т и ч е с к а я 
ц е н н о с т ь 89,1%. По м н е н и ю автора, г и с т е р о с к о п и я 
м а л о и н ф о р м а т и в н а для с к р и н и н г а Х Э у бесплод-
н ы х ж е н щ и н с о т с у т с т в и е м симптомов В З О М Т (52]. 

По д а н н ы м Н.М. Подзолковой и соавт. (2004), чув-
с т в и т е л ь н о с т ь к о м б и н и р о в а н н о г о м и к р о г и с т е р о -
с к о п и ч е с к о г о и к л и н и к о - а н а м н е с т и ч е с к о г о диагно-
с т и ч е с к о г о п о д х о д а с о с т а в л я е т 70,5%, а с п е ц и -
ф и ч н о с т ь 73,8% [10]. 

Сонография 

В л и т е р а т у р е с у щ е с т в у е т л и ш ь н е с к о л ь к о иссле-
д о в а н и й т о ч н о с т и т р а н с в а г и н а л ь н о й с о н о г р а ф и и 
(TVS) в д и а г н о с т и к е ХЭ, когда в к а ч е с т в е эталона 
служило гистопатологическое з акл юч ение . Так, по 
д а н н ы м Cacc ia to re et al. (1992) чувствительность и 
с п е ц и ф и ч н о с т ь TVS составили 85% и 100% соответ-
ственно, а по д а н н ы м B o a r d m a n e t a l . (1997) 32%и97% 
соответственно [18, 23, 44]. 

Выводы 

Д е ф и н и ц и и ХЭ н е о т р а ж а ю т сути обсуждаемого 
ф е н о м е н а . Как у к а з ы в а л о с ь в ы ш е , ХЭ представляет 
со б о йк л инико -мо р фо л о г ич еск о е понятие (синдром). 
О д н а к о п р и ХЭ отсутствуют к л и н и ч е с к и е и м о р ф о -
л о г и ч е с к и е п р о я в л е н и я , и м е ю щ и е о б щ н о с т ь про-
и с х о ж д е н и я и х а р а к т е р и з у ю щ и е о п р е д е л е н н о е 
патологическое состояние организма, вкладываемые 
в п о н я т и е с и н д р о м . Б о л е е т о г о , и з в е с т н о , ч т о 
о п р е д е л я ю щ и м з в е н о м в е д у щ и м в п а т о г е н е з е , а 
т о ч н е е в и м м у н о п а т о г е н е з е , х р о н и ч е с к о г о вос -
п а л е н и я э н д о м е т р и я , я в л я е т с я и н ф е к ц и я (в т.ч. 
ф е н о м е н ее персистенции) , что не находит отраже-
н и я в о б щ е п р и н я т о й т е р м и н о л о г и и , О т с у т с т в и е 
я с н о с т и в в о п р о с е т е р м и н о л о г и и д е м о н с т р и р у е т и 
М е ж д у н а р о д н а я к л а с с и ф и к а ц и я б о л е з н е й и п р и ч и н 
с м е р т и Х-го п е р е с м о т р а , в к о т о р о й п о н я т и е «хро-
н и ч е с к и й э н д о м е т р и т » о т с у т с т в у е т в о в с е , а в 
к а ч е с т в е э к в и в а л е н т а п р е д л а г а е т с я и с п о л ь з о в а т ь 
т е р м и н « Х р о н и ч е с к а я в о с п а л и т е л ь н а я б о л е з н ь 
матки» (N71,1) , л и б о «Воспалительная б о л е з н ь мат-
ки неуточненная» (N71,9). 

К а к с л е д с т в и е н е с о в е р ш е н с т в а о п р е д е л е н и й 
п р о т и в о р е ч и е в ы я в л я е т и д и а г н о с т и ч е с к и й подход. 
«Золотым» д и а г н о с т и ч е с к и м стандартом Х Э являет-
ся г и с т о п а т о л о г и ч е с к а я х а р а к т е р и с т и к а биоптата 
э н д о м е т р и я . Вместе с т е м Х Э явл яется в а р и а н т о м 
В З О М Т . При этом доступная л и т е р а т у р а не содер-
ж и т у к а з а н и й о т н о с и т е л ь н о п о к а з а н и й к б и о п с и и 
э н д о м е т р и я ( с п о с о б с т в у ю щ е й н а р у ш е н и ю ц е р -
викального барьера) при п о д о з р е н и и на ХЭ. Т а к ж е 
н е т с в е д е н и й и о т н о с и т е л ь н о и н т е р п р е т а ц и и обна-
р у ж е н и я и н ф е к т а и л и его Д Н К в с л и з и с т о й оболоч-
ке матки , на ф о н е или б е з п р и з н а к о в к л и н и ч е с к о й 
м а н и ф е с т а ц и и Х Э , п р и о т с у т с т в и и е г о г и с т о -
п а т о л о г и ч е с к о г о п о д т в е р ж д е н и я . П р е д л о ж е н н ы й 
с и н д р о м н ы й п о д х о д в д и а г н о с т и к е Х Э , с о д н о й 
стороны, о б е с п е ч и в а е т с н и ж е н и е диагностической 
п л а н к и и п о в ы ш а е т д и а г н о с т и ч е с к у ю ч у в с т в и -
т е л ь н о с т ь , с п о с о б с т в у я р а н н е м у н а ч а л у т е р а п и и . 
С д р у г о й стороны, н и з к а я с п е ц и ф и ч н о с т ь диагно-
с т и к и в е д е т к г и п е р д и а г н о с т и к е и н е о б о с н о в а н н о й 
а н т и м и к р о б н о й т е р а п и и [25]. 

Т а к и м образом, и м е ю щ и е с я н е р е ш е н н ы е вопро-
сы д е л а ю т актуальным д а л ь н е й ш е е и з у ч е н и е различ-
н ы х аспектов такого , по в ы р а ж е н и ю L. Ecker t (2002), 
«реального и к л и н и ч е с к и значимого явления», каким 
является х р о н и ч е с к и й э н д о м е т р и т [27 ], 
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КОРРЕКЦИЯ ГИПОКСИЧЕСКИХ 
ПОВРЕЖДЕНИЙ СЕРДЕЦ КРЫС, 
ПЕРЕНЕСШИХ ТЯЖЕЛУЮ 
ЧЕРЕПНО-МОЗГОВУЮ ТРАВМУ 
Исследования, проведенные на изолированных сердцах крыс по Fallen el al. через 1 ч 
после тяжелой черепно-мозговой травмы, выявили уменьшение скорости расслабле-
ния миокарда левого желудочка и снижение резистентности сердец к таким патоген-
ным факторам, как острая гипоксия, реоксигенация и нагрузка ритмом высокой часто-
ты. Применение до или непосредственно после травмы гипоксена улучшало показа-
тели сократимости миокарда, увеличивало устойчивость сердец травмированных крыс 
к дефициту кислорода, сохраняло мощность механизмов, ответственных за транспорт 
Са1+ в кардиомиоцитах. Более выраженным был эффект препарата при его про-
филактическом применении. 

О с т р ы й п е р и о д т я ж е л о й ч е р е п н о - м о з г о в о й 
т р а в м ы (ЧМТ) с о п р о в о ж д а е т с я р е з к о й активацией 
процессов перекисного окисления липидов (ПОЛ) на 
ф о н е б ы с т р о г о и с т о щ е н и я а к т и в н о с т и ф е р м е н -
тативной и о с о б е н н о н и з к о м о л е к у л я р н о й антиокси-
дантных систем. Это п р и в о д и т к р а з в и т и ю тяжелого 
о к и с л и т е л ь н о г о с т р е с с а и с р ы в у а д а п т а ц и о н н ы х 
процессов [6]. 

У в е л и ч е н и е и н т е н с и в н о с т и л и п о п е р о к с и д а ц и и 
у ж е в п е р в ы е часы после т р а в м ы является одним из 
следствий т я ж е л о й степени гипоксии [7], и м е ю щ е й в 
посттравматическом периоде с м е ш а н н ы й генез. Она 
м о ж е т быть следствием н а р у ш е н и я гемодинамики, 
о б т у р а ц и и д ы х а т е л ь н ы х п у т е й вследствие аспира-
ции к р о в ь ю или с о д е р ж и м ы м желудка, нейрогенного 
о т е к а л е г к и х , ц е н т р а л ь н о й г и п о в е н т и л я ц и и п р и 
достаточно глубоком угнетении сознания после трав-
мы [2, 8]. Для т я ж е л о й Ч М Т х а р а к т е р н о н а р у ш е н и е 
н е г а з о о б м е н н ы х ф у н к ц и й л е г к и х по и н а к т и в а ц и и 
с е р о т о н и н а , н о р а д р е н а л и н а и п о г л о щ е н и и и м и 
лактата , что на ф о н е н е й р о д и с т р о ф и ч е с к и х изме-
н е н и й играет существенную роль в развитии острого 
р е с п и р а т о р н о г о д и с т р е с с - с и н д р о м а . По м е р е про-
г р е с с и р о в а н и я последнего р а з в и в а е т с я острая дыха-
тельная недостаточность [12]. 

У ж е ч е р е з 15-60 мин . п о с л е т р а в м ы в л е г к и х 
ф о р м и р у е т с я к о м п л е к с с т р у к т у р н ы х и з м е н е н и й . 
О н в к л ю ч а е т п р и з н а к и н а р у ш е н и я к р о в о о б р а щ е н и я 
в с и с т е м е венул и к а п и л л я р о в , о с т р у ю э м ф и з е м у , 
д и с т е л е к т а з ы и м и к р о а т е л е к т а з ы , д е ф о р м а ц и ю и 
закрытие просвета бронхов слизью, слущенным эпи-
телием, эритроцитами [3]. 

В о с т р о м п е р и о д е т я ж е л о й Ч М Т ф о р м и р у е т с я 
т а к ж е т к а н е в а я ( б и о э н е р г е т и ч е с к а я ) г и п о к с и я [7]. 
При этом в условиях с н и ж е н и я доставки кислорода 
к к л е т к е ф о р м и р у е т с я с л о ж н ы й многоступенчатый 
процесс , з а к л ю ч и т е л ь н ы м э т а п о м которого являет-
ся н а р у ш е н и е э л е к т р о н т р а н с п о р т н о й ф у н к ц и и 
терминал ь но г о у ч а с т к а д ы х а т е л ь н о й цепи [9]. 

К а к и з в е с т н о , г и п о к с и я с о п р о в о ж д а е т с я на-
р у ш е н и е м ф о р м и р о в а н и я пула молекул-акцепторов 
электронов , о т с у т с т в и е к о т о р ы х п р и в о д и т к оста-
новке м е т а б о л и з м а г л ю к о з ы н а этапе анаэробного 
гликолиза . И з б ы т о к о б р а з у ю щ е г о с я лактата вызы-
вает ф о р м и р о в а н и е ацидоза и д а л ь н е й ш е е п о в р е ж -

дение э н е р г е т и ч е с к и х и пластических процессов в 
клетках. П о э т о м у гипоксия относится к вторичным 
патологическим ф а к т о р а м , усугубляющим п о в р е ж -
дения мозга после т р а в м ы [ 13] и, возможно, участву-
ет в ф о р м и р о в а н и и э к с т р а ц е р е б р а л ь н ы х н а р у ш е н и й 
в посттравматическом периоде . 

Целью н а ш е г о и с с л е д о в а н и я явилось и з у ч е н и е 
влияния п р е п а р а т а с а н т и г и п о к с и ч е с к и м д е й с т в и е м 
гипоксена н а с о к р а т и м о с т ь сердец крыс, п е р е н е с -
ших т я ж е л у ю ЧМТ, и их устойчивость к д е й с т в и ю 
патогенных ф а к т о р о в . 

М а т е р и а л ы и м е т о д ы и с с л е д о в а н и я . Э к с п е -
рименты п р о в е д е н ы на 59 белых беспородных кры-
сах-самца^ м а с с о й 160-250 г, к о т о р ы м под э ф и р н ы м 
наркозом наносилась д о з и р о в а н н а я тяжелая Ч М Т по 
средней л и н и и т е м е н н о й области свободно падаю-
щ и м грузом о п р е д е л е н н о й массы [11]. Через ^ п о с -
ле т р а в м ы и з в л е к а л и с е р д ц а к р ы с и и з у ч а л и их 
с о к р а т и т е л ь н у ю ф у н к ц и ю на модели изолирован-
ного и з о в о л ю м и ч е с к и с о к р а щ а ю щ е г о с я сердца по 
Fallen e t al. [14]. Для этого аорту ф и к с и р о в а л и на 
к а н ю л е у с т а н о в к и д л я и з о л и р о в а н н ы х с е р д е ц . 
П р о ф и л а к т и р у я н а р у ш е н и я р и т м а во в р е м я 
э к с п е р и м е н т а , п р о ш и в а л и м е ж п р е д с е р д н у ю 
п е р е г о р о д к у . З а т е м в л е в ы й ж е л у д о ч е к в в о д и л и 
к а т е т е р с л а т е к с н ы м б а л л о н ч и к о м , з а п о л н е н н ы й 
ж и д к о с т ь ю и с о е д и н е н н ы й с д а т ч и к о м э л е к т р о -
манометра . П е р ф у з и ю с е р д е ц осуществляли насы-
щ е н н ы м к а р б о г е н о м р а с т в о р о м Кребса -Хензелайта 
(pH = 7,4) под д а в л е н и е м 70 мм рт. ст. при температу-
ре 37"С, о б е с п е ч и в а е м о й ультратермостатом. Рабо-
та сердец с частотой 240 мин'1 достигалась посред-
с т в о м п о д а ч и и м п у л ь с о в от э л е к т р о с т и м у л я т о р а 
ЭС-50-1 . В т е ч е н и е 30 м и н о с у щ е с т в л я л а с ь ста-
б и л и з а ц и я р а б о т ы и з о л и р о в а н н ы х сердец . Выра-
ж е н н о с т ь в о з н и к а ю щ и х после травмы н а р у ш е н и й и 
ф у н к ц и о н а л ь н ы е р е з е р в ы м и о к а р д а о ц е н и в а л и , 
и с п о л ь з у я с л е д у ю щ и е п р и е м ы : 10-минутная пер-
ф у з и я с е р д е ц н е о к с и г е н и р о в а н н ы м р а с т в о р о м 
К р е б с а - Х е н з е л а й т а б е з г л ю к о з ы с п о с л е д у ю щ е й 
2 0 - м и н у т н о й р е о к с и г е н а ц и е й , п р о б а с н а г р у з к о й 
р и т м о м в ы с о к о й ч а с т о т ы , п р и к о т о р о й ч а с т о т а 
стимуляции сердца в н е з а п н о увеличивалась с 240 до 
300,400 и 500 мин [5]. На всех этапах э к с п е р и м е н т а 
р е г и с т р и р о в а л и д и н а м и к у в н у т р и ж е л у д о ч к о в о г о 



д а в л е н и я и в д а л ь н е й ш е м р а с с ч и т ы в а л и д и а с т о -
лическое , с и с т о л и ч е с к о е и р а з в и в а е м о е давления, а 
т а к ж е скорости с о к р а щ е н и я и расслабления миокар-
да л е в о г о ж е л у д о ч к а . П о с л е у в е л и ч е н и я ч а с т о т ы 
стимуляции сердец вычисляли о б р а з у ю щ и й с я д е ф е к т 
д и а с т о л ы . В о т д е л ь н ы х с е р и я х э к с п е р и м е н т о в 
ж и в о т н ы м за 24 и 1 ч до т р а в м ы ( п = 12) и л и н е -
п о с р е д с т в е н н о после т р а в м ы ( п = 13) в н у т р и б р ю -
ш и н н о в в о д и л и г и п о к с е н ( л ю б е з н о п р е д о с т а в л е н -
н ы й нам З А О " К о р п о р а ц и я О л и ф е н " , Россия) в дозе 
60 м г / к г с п о с л е д у ю щ и м и з у ч е н и е м с о к р а т и м о с т и 
сердец ч е р е з 1 ч после ЧМТ. С т а т и с т и ч е с к у ю обра-
б о т к у р е з у л ь т а т о в п р о в о д и л и с и с п о л ь з о в а н и е м 
t -критерия Стьюдента . 

Результаты и их обсуждение. Уменьшение 
с к о р о с т и р а с с л а б л е н и я м и о к а р д а левого ж е л у д о ч к а 
ч е р е з 1 ч п о с л е т р а в м ы ( 5 3 6 ± 3 7 мм рт . с т . / с по 
с р а в н е н и ю с 7 1 9 ± 4 7 м м рт. с т . / с в контроле , Р<0,05) 
сочеталось со с н и ж е н и е м у с т о й ч и в о с т и с е р д е ц к 
о с т р о й г и п о к с и и и п о с л е д у ю щ е й р е о к с и г е н а ц и и . 
Ч е р е з 20 м и н в о с с т а н о в л е н и я после г и п о к с и ч е с к о й 
п р о б ы р а з в и в а е м о е л е в ы м ж е л у д о ч к о м с е р д е ц 
т р а в м и р о в а н н ы х к р ы с д а в л е н и е составляло 74,8% 
(Р<0 ,05) о т к о н т р о л ь н ы х з н а ч е н и й , а с к о р о с т и 
с о к р а щ е н и я и р а с с л а б л е н и я б ы л и с н и ж е н ы п о 
с р а в н е н и ю с к о н т р о л е м с о о т в е т с т в е н н о на 21,1% 
(Р<0,05) и 34,5% (Р<0,001). Более з н а ч и т е л ь н о после 
т р а в м ы и з м е н я л и с ь с к о р о с т н ы е п о к а з а т е л и , а и з 
н и х — с к о р о с т ь р а с с л а б л е н и я м и о к а р д а л е в о г о 
ж е л у д о ч к а . Э т о с о г л а с у е т с я с д а н н ы м и [12, 13], 
с в и д е т е л ь с т в у ю щ и м и о том, что н а р у ш е н и е диасто-
л и ч е с к о й ф у н к ц и и левого ж е л у д о ч к а п р и патологии 
с е р д ц а в с т р е ч а е т с я з н а ч и т е л ь н о ч а щ е , а д и а -
с т о л и ч е с к и е м а р к е р ы т о ч н е е с и с т о л и ч е с к и х отра-
ж а ю т ф у н к ц и о н а л ь н о е с о с т о я н и е м и о к а р д а и его 
резерв. 

В в е д е н и е ж и в о т н ы м н е п о с р е д с т в е н н о п о с л е 
т р а в м ы гипоксена у м е н ь ш а л о в ы р а ж е н н о с т ь и з м е -
н е н и й с о к р а т и м о с т и м и о к а р д а (рис. 1). Н и один из 
п о к а з а т е л е й с о к р а т и т е л ь н о й ф у н к ц и и не отличался 
от з н а ч е н и й в к о н т р о л е (Р>0,05). П р и этом к завер-
ш е н и ю периода р е о к с и г е н а ц и и после гипоксической 
п р о б ы р а з в и в а е м о е л е в ы м ж е л у д о ч к о м д а в л е н и е в 
о п ы т н о й г р у п п е п р е в ы ш а л о д а н н ы й п о к а з а т е л ь в 
г р у п п е с р а в н е н и я н а 29,7% (Р<0 ,05) , а с к о р о с т и 
с о к р а щ е н и я и р а с с л а б л е н и я б ы л и в ы ш е с о о т в е т -
ственно на 23,9% (Р<0,05) иЗЗ,7% (Р<0,02). 

Б о л е е з н а ч и т е л ь н ы м б ы л э ф ф е к т п р е п а р а т а , 
вводимого ж и в о т н ы м п е р е д т р а в м о й . В этом случае 
силовые и с к о р о с т н ы е п о к а з а т е л и с о к р а т и м о с т и в 
г р у п п е ж и в о т н ы х , п о л у ч а в ш и х гипоксен , п р е в о с -
ходили д а н н ы е п о к а з а т е л и в группе с р а в н е н и я у ж е 
н а э т а п е с т а б и л и з а ц и и р а б о т ы с е р д е ц . Р а з л и ч и я 
с о х р а н я л и с ь во в р е м я п р о в е д е н и я г и п о к с и ч е с к о й 
п р о б ы и б ы л и д а ж е б о л е е в ы р а ж е н ы в п е р и о д 
п о с л е д у ю щ е й р е о к с и г е н а ц и и . К о к о н ч а н и ю экспе-
р и м е н т а р а з в и в а е м о е давление , с к о р о с т и с о к р а щ е -
ния и р а с с л а б л е н и я в о п ы т н о й группе п р е в ы ш а л и 
значения в группе сравнения соответственно на 57,4%, 
50,7%и64,0% (Р<0,001). 

С е р д ц а ж и в о т н ы х , п о л у ч а в ш и х п р е п а р а т , ока-
з а л и с ь м е н е е ч у в с т в и т е л ь н ы к г и п о к с и и д а ж е по 
с р а в н е н и ю с к о н т р о л е м . С к о р о с т и с о к р а щ е н и я и 
р а с с л а б л е н и я в о п ы т н о й г р у п п е к 10-й мин. гипо-
к с и ч е с к о й п р о б ы б ы л и больше к о н т р о л ь н ы х вели-
ч и н с о о т в е т с т в е н н о на 53,7% и 31,6% (Р<0,05). 

На с л е д у ю щ е м этапе и с с л е д о в а н и я мы изучили 
в л и я н и е т я ж е л о й Ч М Т на м о щ н о с т ь м е х а н и з м о в 
т р а н с п о р т а С а 2 + в к а р д и о м и о ц и т а х ж и в о т н ы х и 
и з м е н е н и е этих п р о ц е с с о в п р и п р и м е н е н и и д о или 
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Рис. 1. Влияние гипоксена на динамику развиваемого 
давления (А), скорости сокращения (Б) и скорости 

расслабления (В) миокарда левого желудочка перенесших 
ЧМТ крыс при проведении гипоксической пробы. 

' - достоверность изменений (Р<0,05) показателей в группах 
животных, получавших гипоксен, по сравнению 

с группой ЧМТ 

после т р а в м ы г и п о к с е н а . Как известно , п е р е х о д к 
более в ы с о к о й частоте с т и м у л я ц и и создает допол-
н и т е л ь н у ю н а г р у з к у н а C a 2 + - H a c o c с а р к о п л а з -
матического р е т и к у л у м а и ф у н к ц и о н а л ь н о связан-
н ы е между с о б о й Ы а + / К + - н а с о с и N a + / C a 2 + -o6MeH-
н и к с а р к о л е м м ы . Н е в о з м о ж н о с т ь и з в л е ч е н и я из 
ц и т о п л а з м ы к а р д и о м и о ц и т о в з н а ч и т е л ь н ы х коли-
честв в о ш е д ш е г о туда Са 2 + д а ж е в контроле приво-
д и т к у в е л и ч е н и ю с о д е р ж а н и я его в с а р к о п л а з м е . 
Следствием этого является неполное диастолическое 
р а с с л а б л е н и е и п о в ы ш е н и е д и а с т о л и ч е с к о г о дав-
ления . С последним с в я з а н о ф о р м и р о в а н и е д е ф е к т а 
диастолы, в е л и ч и н а ко то р о г о н а п р я м у ю зависит от 
с т е п е н и в ы р а ж е н н о с т и н а р у ш е н и й м е х а н и з м о в 
т р а н с п о р т а С а 2 + в к а р д и о м и о ц и т а х . 

В о с т р о м п е р и о д е Ч М Т н а м и б ы л о в ы я в л е н о 
н а р у ш е н и е к а л ь ц и е в о г о б а л а н с а в к а р д и о м и о ц и -
тах, что в ы р а ж а л о с ь в с н и ж е н и и п о л о ж и т е л ь н о г о 
инотропного э ф ф е к т а в ы с о к о й частоты сокращений , 
п о в ы ш е н и и у р о в н я диастолического давления и рос-
те д е ф е к т а диастолы. Введение гипоксена после трав-
мы привело к у м е н ь ш е н и ю величины дефекта диасто-
лы при н а г р у з к е р и т м о м в ы с о к о й частоты. З н а ч е н и я 
э т о г о п о к а з а т е л я в о п ы т н о й г р у п п е п р и ч а с т о т е 
стимуляции 300 мин.'1 составляли 0,7 ±0,11 мм рт. ст. • с 
(в группе с р а в н е н и я - 2 , 2 ± 0 , 1 6 мм рт. ст. • с, Р<0,001), 
а п р и частоте 400 мин."' - 5 , 3 ± 0 , 6 2 м м р т . ст. • с (в груп-
пе с р а в н е н и я - 9 ,6±1 ,7 мм рт. ст. • с, Р<0,05). О д н а к о 



у к а з а н н ы е в е л и ч и н ы д о с т о в е р н о превосходили зна-
ч е н и я в контроле . 

П р и м е н е н и е п р е п а р а т а д о т р а в м ы выявило его 
в ы р а ж е н н ы й п р о ф и л а к т и ч е с к и й э ф ф е к т в отноше-
нии н а р у ш е н и й м е х а н и з м о в т р а н с п о р т а Са 2 + . В этой 
группе ж и в о т н ы х д е ф е к т диастолы при переходе к 
частоте 300 мин. '1 не выявлялся , а диастолическое 
давление было на 23,4% н и ж е , ч е м в группе крыс, не 
получавших г и п о к с е н (3,6 ±0 ,34 мм рт. ст. по срав-
н е н и ю с 4 , 7 ± 0 , 2 3 мм рт. ст., Р<0,02) . П р и частоте 
стимуляции 400 мин"' в е л и ч и н а д е ф е к т а диастолы 
составляла 4,1 ±0 ,63 м м рт. ст. с (в группе с р а в н е н и я -
9 , 6 ± 1 , 7 м м р т . ст. с., Р<0,02) п р и с н и ж е н н о м на 36,5% 
(Р<0,05) д и а с т о л и ч е с к о м д а в л е н и и . Р а з в и в а е м о е 
л е в ы м ж е л у д о ч к о м д а в л е н и е п р и этом п р е в ы ш а л о 
значения в группе сравнения соответственно на 21,6% 
и 22,5% (Р<0,05). 

И с п о л ь з о в а н н ы й п р е п а р а т обладает в ы р а ж е н -
н ы м и а н т и г и п о к с и ч е с к и м и а н т и о к с и д а н т н ы м 
э ф ф е к т а м и [10]. П о э т о м у у л у ч ш е н и е с о к р а т и -
тельной ф у н к ц и и м и о к а р д а т р а в м и р о в а н н ы х крыс, 
получавших п р е п а р а т до или после травмы, м о ж е т 
свидетельствовать о том, что в ф о р м и р о в а н и и пост-
т р а в м а т и ч е с к о й д е п р е с с и и с о к р а т и м о с т и миокарда 
и с н и ж е н и и его у с т о й ч и в о с т и к п о в р е ж д а ю щ и м 
в о з д е й с т в и я м (гипоксия, р е о к с и г е н а ц и я , н а р г у з к а 
р и т м о м в ы с о к о й частоты) и м е ю т з н а ч е н и е т а к и е 
п а т о г е н е т и ч е с к и е ф а к т о р ы , к а к г и п о к с и я и акти-
вация процессов П О Л . 

Известно , что к а р д и о м и о ц и т ы относятся к чис-
лу клеток , в к о т о р ы х с и н т е з и р у е т с я н а и б о л ь ш е е 
количество м а к р о э р г о в и, поэтому, п о т р е б л я ю щ и х 
з н а ч и т е л ь н о е к о л и ч е с т в о кислорода . В этой связи 
ф о р м и р у ю щ а я с я в о с т р о м п е р и о д е т я ж е л о й Ч М Т 
гипоксемия не м о ж е т не с к а з а т ь с я на с о д е р ж а н и и 
м а к р о э р г и ч е с к и х ф о с ф а т о в в м и о ц и т а х и, следо-
в а т е л ь н о , н а э н е р г о з а в и с и м ы х п р о ц е с с а х , п р о -
т е к а ю щ и х в них. Н е а д е к в а т н о е с н а б ж е н и е миокар-
да кислородом т а к ж е ф о р м и р у е т нарушения энерго-
с и н т е з и р у ю щ е й ф у н к ц и и дыхательной цепи. Перво-
начальные и з м е н е н и я в о з н и к а ю т на ее субстратном 
( Н А Д - з а в и с и м о м ) у ч а с т к е и п е р в и ч н о с в я з а н ы с 
н а р у ш е н и я м и ф у н к ц и и м и т о х о н д р и а л ь н о г о комп-
л е к с а I. Д а л е е п р о и с х о д и т а к т и в а ц и я с у к ц и н а -
т о к с и д а з н о г о п у т и о к и с л е н и я . На более п о з д н и х 
стадиях гипоксии н а ч и н а е т ограничиваться перенос 
э л е к т р о н о в ч е р е з ц и т о х р о м н ы й у ч а с т о к д ы х а -
т е л ь н о й ц е п и ( к о м п л е к с III). Р а з в и в а ю щ е е с я в 
у с л о в и я х г и п о к с и и н а б у х а н и е м и т о х о н д р и й , сни-
ж е н и е мембранного потенциала , увеличение прони-
ц а е м о с т и м е м б р а н , в т о м ч и с л е и л а б и л и з а ц и я 
в н у т р е н н е й м и т о х о н д р и а л ь н о й м е м б р а н ы , сопро-
в о ж д а е т с я в ы х о д о м С о О и з в н у т р е н н е й м и т о -
хондриальной м е м б р а н ы . Ц и т о х р о м с, к о т о р ы й име-
ет и з б ы т о ч н ы й п о л о ж и т е л ь н ы й заряд и удерживает -
ся н а ц и т о з о л ь н о й с т о р о н е в н у т р е н н е й м и т о -
хондриальной м е м б р а н ы п р е и м у щ е с т в е н н о за счет 
э л е к т р о с т а т и ч е с к и х с и л п р и т я ж е н и я , н а ч и н а е т 
д и с с о ц и и р о в а т ь с п о в е р х н о с т и м е м б р а н ы и пере-
ходить вначале в цитоплазму , а затем и в межкле -
точное пространство . К о м п л е к с IV перестает полу-
чать свой субстрат и это п р и в о д и т к абсолютному 
субстратному д е ф и ц и т у и п о д а в л е н и ю дыхательной 
а к т и в н о с т и [9]. О п и с а н н ы е п р о ц е с с ы с о п р о в о ж -
д а ю т с я у в е л и ч е н и е м п р о н и ц а е м о с т и м е м б р а н и 
а к т и в а ц и е й ПОЛ, что, в с в о ю очередь , п р и в о д и т к 
м о д и ф и к а ц и и м е м б р а н н ы х ф о с ф о л и п и д о в и повы-
ш е н и ю п р о н и ц а е м о с т и с а р к о л е м м ы для р а з л и ч н ы х 
ионов, н а р у ш а я баланс в к а р д и о м и о ц и т а х К т , М д ' + , 
N a + и С а 2 + [16,18]. П р и возрастании содержания Са~+ 

в с а р к о п л а з м е он н а ч и н а е т поглощаться митохон-
дриями, а к к у м у л и р о в а т ь с я в их матриксе и разоб-
щать о к и с л е н и е с ф о с ф о р и л и р о в а н и е м , усугубляя 
нар у шения б и о э н е р г е т и к и клеток миокарда. 

Эффективность применения гипоксена на началь-
н ы х э т а п а х н а з в а н н ы х н а р у ш е н и й м о ж е т б ы т ь 
объяснена более полным извлечением кислорода из 
п р и т е к а ю щ е й к р о в и за с ч е т к о н ф о р м а ц и о н н ы х 
и з м е н е н и й п о р ф и р и н а , что с о п р о в о ж д а е т с я вос-
с т а н о в л е н и е м а к т и в н о с т и NAD-r ксидазного п у г и 
о к и с л е н и я на у ч а с т к е 1-го м и т о х о н д р и а л ь н о г о 
ф е р м е н т н о г о комплекса и с о п р я ж е н н ы х с ним про-
цессов окислительного ф о с ф о р и л и р о в а н и я . Кроме 
этого , п р е п а р а т о б е с п е ч и в а е т н е п р е р ы в н о с т ь и 
и н т е н с и в н о с т ь п о т о к а в о с с т а н о в л е н н ы х э к в и -
валентов г 1 на III комплекс дыхательной цепи, ми-
нуя. по-видимому, у б и х и н о н о в о е звено. В результа-
те у в е л и ч и в а е т с я в ы р а б о т к а м а к р о э р г о в и стаби-
л и з и р у е т с я э н е р г е т и ч е с к и й б а л а н с в м и о к а р д е . 
Антиоксидантное д е й с т в и е п р е п а р а т а обусловлено 
наличием т и о с у л ь ф а т н о й группы, что позволяет ги-
поксену з а щ и щ а т ь м е м б р а н н ы е структуры за счет 
связываниям инактивации свободных радикалов [10]. 

Таким о б р а з о м , исследования , п р о в е д е н н ы е на 
и з о л и р о в а н н ы х и з о в о л ю м и ч е с к и с о к р а щ а ю щ и х с я 
сердцах к р ы с по Fallen e t al. ч е р е з 1 ч после т я ж е л о й 
ЧМТ, выявили у м е н ь ш е н и е скорости расслабления 
миокарда левого ж е л у д о ч к а и с н и ж е н и е резистен-
тности с е р д е ц к т а к и м п а т о г е н н ы м факторам , как 
острая гипоксия , р е о к с и г е н а ц и я и нагрузка ритмом 
в ы с о к о й ч а с т о т ы . П р и м е н е н и е до или н е п о с р е д -
ственно после Ч М Т г и п о к с е н а улучшало показате-
ли с о к р а т и м о с т и м и о к а р д а и з н а ч и т е л ь н о увели-
чивало устойчивость с е р д е ц т р а в м и р о в а н н ы х к р ы с 
к п а т о г е н н ы м в о з д е й с т в и я м . П р о я в л я л о с ь э т о 
м е н ь ш е й д е п р е с с и е й с о к р а т и т е л ь н о й ф у н к ц и и 
с е р д е ц в у с л о в и я х г и п о к с и и и б о л е е б ы с т р ы м 
во сстано вл ением силовых и скоростных показате-
лей при р е о к с и г е н а ц и и . Введение ж и в о т н ы м пре-
п а р а т а с о х р а н я л о м о щ н о с т ь м е х а н и з м о в , ответ -
ственных за т р а н с п о р т С а 2 + , и, поэтому, уменьшало 
д е ф е к т д и а с т о л ы п р и н а г р у з к е р и т м о м в ы с о к о й 
частоты. Более в ы р а ж е н н ы м был э ф ф е к т препара-
та п р и его п р о ф и л а к т и ч е с к о м п р и м е н е н и и , ч т о 
п о д т в е р ж д а е т з н а ч и м о с т ь в ф о р м и р о в а н и и т р а в -
м а т и ч е с к о й б о л е з н и н а р у ш е н и й , в о з н и к а ю щ и х 
непосредственно после т р а в м ы [1,4]. 
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К ИСТОРИИ МЕДИЦИНЫ В СИБИРИ: 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ ОКРУГ 
В статье раскрыты страницы истории народов Сибири. Представлены сведения о 
медицине народов Севера. Акцент сделан на развитии здравоохранения в Сибири, 
начиная с XVIII в. Особое внимание в статье уделено Ханты-Мансийскому округу: раз-
витию его территорий, становлению медицинского обслуживания местного населе-
ния, подготовке медицинских кадров за счет местных ресурсов, становлению науч-
ных исследований. 

П р и с о е д и н е н и е С и б и р и к Р о с с и и п р о и з о ш л о в 
конце XVI- начале XVII вв., хотя р у с с к и е знали о н е й 
еще в XI в., когда т о р г о в ц ы Новгорода ездили в Ургу 
( П р и о б с к а я часть З а п а д н о й С и б и р и ) п р и о б р е т а т ь 
п у ш н и н у . В с л е д з а о т р я д а м и Е р м а к а в С и б и р ь 
двинулись т о р г о в ы е люди, п р е д с т а в и т е л и Русской 
п р а в о с л а в н о й ц е р к в и , а т а к ж е к р е с т ь я н е из Евро-
пейско й части России, с т р е м и в ш и е с я избавиться от 
к р е п о с т н о й зависимости . В XVI-XV1I вв. в о з н и к ряд 
к р е п о с т е й п о р е к а м И р т ы ш у , Тоболу, Томи. В 1632 г. 
был основан г. Иркутск, в 20-х IT. XVIII в. присоединен 
Алтай, а в 60-х годах XIX в. - П р и а м у р ь е и Уссурий-
ский край . Надо сказать , что з а с е л е н и е С и б и р и шло 
медленно . О н о о с у щ е с т в л я л о с ь за счет с л у ж и л ы х 
людей , б е г л ы х к р е п о с т н ы х , п р и н у д и т е л ь н о п е р е -
с е л е н н ы х , в ы с л а н н ы х з а р а з л и ч н ы е п р е с т у п л е н и я . 
П о д а н н ы м П. Словцова, до 1823 г. в С и б и р ь ежегодно 
высылалось до 2000 человек и с 1823 г - до 6,5 т ы с я ч 

Колоссальное п р о с т р а н с т в о С и б и р и с д р е в н е й -
ш и х в р е м е н б ы л о з а с е л е н о н а р о д н о с т я м и р а з н о -
п л е м е н н о г о и м н о г о я з ы ч н о г о состава . Под влияни-
ем е с т е с т в е н н о - и с т о р и ч е с к и х и с о ц и а л ь н о - э к о н о -
м и ч е с к и х п р и ч и н э т н и ч е с к и й состав С и б и р и много-
к р а т н о и з м е н я л с я . К п р и х о д у р у с с к и х в С и б и р ь 
к о р е н н о е н а с е л е н и е е е насчитывало до 40 народно-
стей, о с н о в н ы м и из к о т о р ы х были: якуты, буряты, 
х а к а с ы , а л т а й ц ы , т у в и н ц ы , э в е н к и (в п р о ш л о м 
тунгусы), э в е н ы (ламуты), н а н а й ц ы (гольды), ульчи, 
х а н т ы (остяки), м а н с и (вогулы), н е н ц ы (самоеды), 
чукчи, коряки, нивхи, юкагиры, алеуты и др. По пере-
писи 1897 г., туземное население составляло 14,2% или 
около 823 000 человек . Р а с п р е д е л е н о н а с е л е н и е бы-
ло н е р а в н о м е р н о . По д а н н ы м 1863 г., в З а п а д н о й 
С и б и р и б ы л о с о с р е д о т о ч е н о 58% н а с е л е н и я , в 
Восточной и З а б а й к а л ь е - 33%. На в ы м и р а н и е отдель-
ных н а р о д н о с т е й у к а з ы в а л о с ь в о ф и ц и а л ь н ы х доку-



ментах (губернских обзорах), а т а к ж е на страницах 
сибирской периодической печати. Одной из важных 
причин вымирания являлся голод из-за истощения 
з а п а с о в р ы б ы в р е к а х и п у ш н о г о з в е р я в тайге. 
Величайшим злом для нерусского населения являл-
ся а л к о г о л и з м , к о т о р ы й т а к ж е с п о с о б с т в о в а л 
в ы м и р а н и ю н а р о д о в С е в е р а . А н т и с а н и т а р и я и 
невежество послужили одной из причин широкого 
р а с п р о с т р а н е н и я б ы т о в о г о с и ф и л и с а , к о т о р ы й 
вместе с алкоголизмом стал одной из в а ж н е й ш и х 
причин вымирания коренного населения Сибири. 
Особенно тяжелым было положение ж е н щ и н и де-
тей. Бесправие, н е у с т р о е н н ы й быт и религиозные 
п р е д р а с с у д к и п р и в о д и л и ж е н щ и н к б о л е з н я м , 
преждевременной старости и смерти. Около поло-
в и н ы детей умирало, не д о ж и в до года, Высокой 
з а б о л е в а е м о с т и и с м е р т н о с т и с п о с о б с т в о в а л о 
отсутствие медицинской помощи. 

Вместе с тем существуют факты, которые дают 
о с н о в а н и е предполагать , что д р е в н и е алтайцы в 
период скифско - сарматской цивилизации владели 
т е х н и к о й б а л ь з а м и р о в а н и я трупов , в ы п о л н я л и 
трепанацию черепа, сшивали раны, сверлили кости. 
Русские исследователи, изучавшие народную меди-
ц и н у с и б и р я к о в , о п и с ы в а ю т ц е л ы й р я д весьма 
о р и г и н а л ь н ы х м е т о д о в л е ч е н и я б о л е з н е й , при-
менявшихся с незапамятных времен. 

К о ч е в о й о б р а з ж и з н и м н о г и х н а р о д н о с т е й , 
х о л о д н ы е в р е м е н н ы е ж и л и щ а , а н т и с а н и т а р и я , 
недоброкачественная п и щ а приводили к высокой 
з а б о л е в а е м о с т и и с м е р т н о с т и , о с о б е н н о от эпи-
демических заболеваний, которые занесли в Сибирь 
колонисты. В 40-х гг. XVII в. в Сибири прокатилась 
первая волна эпидемии оспы. В том ж е веке на северо-
в о с т о ч н о е п о б е р е ж ь е б ы л з а в е з е н с ы п н о й т и ф 
«гнилая горячка». Эти заболевания почти полностью 
уничтожили ж и в ш и х на о. Сахалин и о. Иессоайнов, 
в 1827 г. погибло множество гольдов. Вместе с тем 
С и б и р ь являлась родиной таких болезней, как по-
л я р н а я и с т е р и я , у р о в с к а я б о л е з н ь , зоб , цинга , 
сибирская язва. 

Начало появления с и б и р с к о й язвы до сих пор 
никому не известно. По сведениям тобольского вра-
ча Линденбурга, местные старожилы считали, что 
«сибирка» была известна в Сибири «с незапамятных 
времен». Первое упоминание в литературе об этом 
заболевании относится к 1611 г. В Сибири были при-
няты административно-санитарные меры. В слободах 
П р и и р т ы ш ь я «был установлен карантин, селения 
о к р у ж е н ы караулами, людей не пропускали, даже 
провианты и письма окуривали» (летопись Андреева). 
Начиная с 1720 г. и до Первой мировой войны это 
заболевание ежегодно регистрировалось в степных 
районах Сибири. 

П е р в о е и з в е с т и е о ц и н г е в С и б и р и засвиде-
тельствовано Кунгурской летописью в 1582 г., когда 
Ермак зимовал в г. Чигинде (район Тюмени). В даль-
н е й ш е м цинга являлась частой спутницей русских 
людей в Сибири. В XVIII в. это заболевание остава-
лось обыденным явлением среди русских колонис-
тов и военных гарнизонов, но она т а к ж е стала ре-
гистрироваться и среди коренного населения. 

Время появления в е н е р и ч е с к и х болезней , и в 
частности сифилиса , в С и б и р и точно установить 
невозможно. Литературные сведения весьма разно-
речивы. Несомненно, что сифилис в Сибири появил-
ся давно и нашел благоприятную почву для своего 
р а с п р о с т р а н е н и я . С и ф и л и с п р о н и к а л р а з н ы м и 
путями из Японии, Китая , Америки . В отдельных 
с и б и р с к и х г о р о д а х во в т о р о й п о л о в и н е XIX в. 

в р а ч е б н ы м и о б щ е с т в а м и п р и н и м а л и с ь м е р ы к 
о р г а н и з а ц и и точного учета и делались п о п ы т к и 
изучения заболеваемости , Прогрессивные врачи 
Сибири пытались разрабатывать проекты рацио-
нальной борьбы с венерическими заболеваниями, но 
эти меры носили паллиативный характер 

Историки Словцов и Андриевич первое появле-
ние оспы среди Нарымских остяков огносятк 1610 г. 
Оспа тогда погубила множество людей. BXV1II-XIX вв. 
осгга б е с п р е р ы в н о регистрировалась на террито-
рии Сибири. Первые попытки введения оспоприви-
вания з С и б и р и относятся к XVIII в. и связаны с 
деятельностью Тобольского губернатора Д. Чичери-
на, который в 1763 г. обращался к правительству за 
разрешением открыть «оспенные дома». 

Народная медицина в Сибири представляет собой 
вековой опыт коренных народностей. На ее форми-
рование оказали влияние китайская, тибетская и 
русская недицика. В 1719г. Петр I послал в Сибирь 
Д. М е с с е р ш м и д т а с п о р у ч е н и е м искать «всяких 
р а р и т е т о в и а п т е к а р с к и х в е щ е й , т р а в , ц в е т о в , 
кореньев, семян и прочих принадлежащих статей в 
лекарственные составы». Д. Мессершмидт пробыл в 
Сибири 5 лет и увез в Петербургскую кунсткамеру 
ботанические, зоологические и минералогические 
коллекции, судьба которых неизвестна. В дальней-
шем в Сибирь было предпринято множество науч-
ных экспедиций и путешествий в составе врачей, 
зоологов, ботаников, которые внесли богатый вклад 
в науку о флоре и ф а у н е Сибири. Во второй полови-
не XIX в. сибирские врачи и любители естествозна-
ния продолжали заниматься изучением сибирской 
ф л о р ы . М н о г и е л е к а р с т в е н н ы е средства расти-
тельного происхождения, применявшиеся в народ-
ной м е д и ц и н е , б ы л и в п о л н е р а ц и о н а л ь н ы м и , а 
н е к о т о р ы е и з них и с п о л ь з у ю т с я в с о в р е м е н н о й 
медицине. Например, для лечения ран применяли 
водочный настой березовых почек, листьев подорож-
ника , т ы с я ч е л и с т н и к а , с в е ж и е листья зверобоя . 
Излюбленными средствами животного происхож-
дения сибирских аборигенов являлись костный и 
головной мозг различных животных, желчь медве-
дя, ж и р медвежий, барсучий, рыбий. Наряду с уже 
сказанными средствами лечения коренное население 
С и б и р и п р и б е г а л о к н е к о т о р ы м х и р у р г и ч е с к и м 
приемам. Есть сведения, что юкагиры издавна знали 
анатомию, Вскрывая трупы, они пытались найти 
причину болезней. Гольды после извлечения стрелы 
из тела воина т а м п о н и р о в а л и р а н е в о е отверстие 
о р г а н а м и ж и в о т н о г о . С п о с о б ы и м м о б и л и з а ц и и 
поврежденных конечностей были известны т а к ж е 
давно. Особое место в лечении занимали различные 
способы иглоукалывания и прижигания. Алеутские 
туземные врачеватели славились своим искусством. 
Лечением болезней средствами народной медицины 
занимались различного рода знахари, в том числе 
ш а м а н ы . Н е к о т о р ы е з н а х а р и , будучи л ю д ь м и 
грамотными, пользовались средствами и методами, 
рекомендованными травниками, лечебниками и на 
страницах сибирской периодической печати. Отсут-
ствие врачей и больниц вынуждало администрацию 
в период эпидемий привлекать знахарей, деятель-
ность которых иногда высоко оценивалась. Особым 
видом знахарства был шаманизм. Наряду с рели-
гиозными, языческими культовыми приемами, они 
применяли р а ц и о н а л ь н ы е методы лечения, в том 
числе з а и м с т в о в а н н ы е у буддийских лам и хри-
стианских миссионеров . Предметом особого изу-
чения являлась тибетская медицина, которая поль-
зовалась популярностью в Забайкалье. Несмотря на 



у с п е х и н а у ч н о й м е д и ц и н ы XIX —начала XX вв., 
народная медицина в С и б и р и продолжала играть 
огромную роль, особенно у коренных народностей. 

С и б и р с к и е монастыри , как и все у ч р е ж д е н и я 
православной церкви , покровительствовали боль-
ным. Первые стационарные у ч р е ж д е н и я в Сибири 
возникли, по-видимому, е щ е в допетровский период 
в монастырях. Для содействия правительственным 
мероприятиям в С и б и р и в первой половине XIX в. 
организуются м и с с и о н е р с к и е общества . Миссио-
н е р ы занимались медицинской помощью местному 
н а с е л е н и ю , с т р о и т е л ь с т в о м б о л ь н и ц , п р и ю т о в , 
церковных школ и др. Особое внимание миссионе-
ры уделяли оспопрививанию, гак как шаманы отка-
з ы в а л и с ь б о р о т ь с я с о с п е н н о й б о л е з н ь ю . Таким 
образом , о т с у т с т в и е г о с у д а р с т в е н н о й и общест -
в е н н о й м е д и ц и н с к о й о р г а н и з а ц и и п р е в р а щ а л о 
м е д и ц и н с к у ю п р а к т и к у в п р е р о г а т и в у ц е р к в и во 
благо христианства. 

До XVIII в. военных медучреждений в Сибири не 
было. С 1719-1720 гг. начинается более или менее 
р е г у л я р н о е о б е с п е ч е н и е с и б и р с к и х г а р н и з о н о в 
медикаментами и медицинскими пособиями через 
О р е н б у р г с к у ю полевую аптеку. П е р в ы й военный 
госпиталь в Сибири был открыт в 1735 г. в Тобольске. 
Размещался он в деревянном здании и имел 20 коек. 
Вслед за ним были открыты госпитали в Селенгин-
ске, Иркутске, Томске, Якутске, Омске и др. крупных 
по тому времени городах. Некоторые госпитали бы-
ли первоклассными медучреждениями, имели в шта-
те значительное число высококвалифицированных 
врачей и сыграли огромную роль в развитии здраво-
охранения Сибири. Это были первые учреждения, где 
оказывалась стационарная помощь гражданскому 
н а с е л е н и ю . В С и б и р и П р и к а з ы о б щ е с т в е н н о г о 
призрения появились в начале XIX в. П е р в ы е боль-
ничные у ч р е ж д е н и я П р и к а з а появились в Сибири в 
это ж е время. В 1803 г, была открыта первая такая 
больница в Томске . Б о л ь н и ц ы всегда были пере-
п о л н е н ы . В 1868 г. в з е м с к и х г у б е р н и я х России 
приказные больницы передали земствам. В Сибири 
н е было земств, поэтому эти заведения продолжали 
существовать при губернских управах как казенные 
учреждения Министерства внутренних дел. 

А п т е к а р с к и е к а д р ы для С и б и р и готовились в 
центральной России. Л е ч е б н ы е заведения и населе-
н и е в С и б и р и постоянно испытывали недостаток в 
л е к а р с т в а х . Х у ж е в с е х о б е с п е ч и в а л и с ь медика-
ментами коренные жители Сибири. 

Начало XX в. ознаменовалось проникновением 
капитализма в Сибирь. Развитие капитализма тре-
б о в а л о п о д г о т о в к и с п е ц и а л и с т о в для п р о м ы ш -
ленности и сельского хозяйства, в том числе меди-
ц и н с к и х р а б о т н и к о в . П е р в ы е д и п л о м и р о в а н н ы е 
врачи в Сибири появились, как это ни странно зву-
чит, с л у ч а й н о — это б ы л и о п а л ь н ы е в р а ч и - и н о -
странцы (К. Фидлер из Кенигсберга, Генрих Шредер 
и з Любека , Иоганн Гелке из Риги, Э р н с Беков из 
Праги) . Судьба этих в р а ч е й н е и з в е с т н а . М н о г и е 
п у т е ш е с т в е н н и к и - у ч а с т н и к и экспедиций , зани-
мались оказанием медицинской помощи местному 
населению. Среди в о е н н ы х врачей , с л у ж и в ш и х в 
Сибири, было немало талантливых врачей, которые 
многое сделали для изучения заболеваемости, орга-
н и з а ц и и м е д и ц и н с к о г о о б с л у ж и в а н и я населения , 
создания научных обществ. 

В С и б и р и в 40-х гг. XVIII в. к разряду крупных 
городов относились лишь Тобольск и Иркутск. 

В числе других т е р р и т о р и й С и б и р и ш и р о к у ю 
и з в е с т н о с т ь в п о с л е д н и е годы п р и о б р е л Ханты-

М а н с и й с к и й о к р у г . На о г р о м н о й т е р р и т о р и и 
Ханты-Мансийского округа, раскинувшегося к вос-
току от Уральских гор, и м е ю т с я р а з н о о б р а з н ы е 
п р и р о д н ы е богатства. Неисчислимы запасы леса, 
торфа, водной энергии. Край богат высококачест-
венной рыбой. Разнообразен и животный мир. Но не 
только этим богат обширный северный край. Этот 
район стал одним из самых перспективных нефте-
газоносных районов страны. 

Коренным населением Обского Севера являют-
ся ханты (остяки), манси (вогулы), ненцы и сельку-
пы. Х а н т ы и м а н с и ж и в у т п р е и м у щ е с т в е н н о в 
Ханты-Мансийском национальном округе. Удельный 
вес хантов в общей численности населения составля-
ет 9,2%, манси - 4,6% и ненцев 0,7%. Таким образом, из 
малых народностей в Ханты-Мансийском округе в 
основном п р о ж и в а ю т ханты и манси. По террито-
рии они распределены неравномерно. Ханты рассе-
лены почти по всей территории округа, но больше 
их ж и в е т в Сургутском и Березовском районах, а 
манси — в Березовском и Кондинском. Ненцы про-
ж и в а ю т в с е в е р н ы х районах округа, прилегающих 
к Ямало-Ненецкому округу. Удельный вес коренных 
народностей в общей численности населения районов 
округа колеблется от 5,6 до 25%. Коренное население 
в основном живет и сельской местности и занимается 
промыслами: рыболовством, охотой и оленеводством. 
Город Ханты - М а н с и й с к занимает площадь - 250,93 
кв. к м , численность населения 57,3 тыс.чел . 

Освоение округа шло параллельно с освоением 
сибирских просторов. Проводимые р е ф о р м ы госу-
дарства , как и вначале прошлого столетия, были 
направлены на о с в о е н и е н е ф т е г а з о в ы х кладовых. 
Более половины н е ф т и извлекается из недр Югры. 
Югра - д р е в н е р у с с к о е н а з в а н и е к р а я н е с м е т н ы х 
природных богатств в центральной части Западно-
Сибирской низменности. 

В 1637 г. на правом берегу Иртыша, неподалеку 
от места его впадения в Обь, был образован Самаров-
ский ям, положивший начало селу Самарово, а затем 
и городу Х а н т ы - М а н с и й с к у . Р а с п о л о ж и л с я он в 
живописном месте, у подножия крутых, поросших 
густым кедрачом гор. Первыми поселенцами Сама-
рово были 50 я м щ и к о в с семьями, привезенными из 
Пермского, Вологодского и Олонецкого краев. Вслед 
за н и м и в С а м а р о в о п о т я н у л и с ь и д р у г и е п е р е -
селенцы. Население Самарова быстро росло. По ре-
визии 1748 г., в селе у ж е было 487 ямщиков, не счи-
т а я к р е с т ь я н . П о м и м о и з в о з н и ч ь е г о п р о м ы с л а 
жители Самарова занимались рыбной ловлей, охо-
той, животноводством. Использовали самаровцы и 
д а р ы природы, з а г о т а в л и в а л и до 10 т ы с я ч пудов 
кедровых орехов. На зиму местные жители солили 
грибы, собирали ягоды. Село получило р а з в и т и е 
после возникновения пароходства, В 60-е годы XIX в. 
столетия С а м а р о в о превратилось в большую при-
стань, где сходились пути пароходов Т ю м е н с к о -
Т о м с к о й с и с т е м ы и судов всех р ы б о п р о м ы ш л е н -
ников Оби и Иртыша, стало к р у п н ы м торговым и 
рыбопро-мысловым центром. В 1917 г. на террито-
р и и будущего округа было 2 больницы на 20 коек, 
две амбулатории без врачей, 5 фельдшерских пунк-
тов с ротными фельдшерами и повивальными бабка-
ми ( а к у ш е р к а м и ) . Е ж е г о д н о с о з д а в а л и с ь обсле -
довательские врачебные санитарно-лыжные отряды 
из Тюмени, Омска, Москвы с точными маршрутами 
в ы я в л е н и я больных, о к а з а н и е м м е д и ц и н с к о й по-
м о щ и и п р о в е д е н и е м п р о ф и л а к т и ч е с к о й работы. 
Ж и з н ь округа стала к о р е н н ы м о б р а з о м меняться 
после событий 1917 г. В декабре 1930 г. Президиум 



ВЦИК принял постановление об образовании в СССР 
н а ц и о н а л ь н ы х о к р у г о в . В ч и с л е в о с ь м и нацио-
нальных округов б ы л и Остяко-Вогульский, который 
входил в состав Тобольской губернии. Это послу-
жило значительным толчком к резкому улучшению 
медицинского о б с л у ж и в а н и я н а с е л е н и я Сибири. 
П о с л е о р г а н и з а ц и и О с т я к о - В о г у л ь с к о г о нацио-
нального округа возникла необходимость в окруж-
н о м центре, где могли бы р а з м е с т и т ь с я и начать 
работу окружные учреждения и организации. Тог-
да комиссия избрала местом строительства глухое 
урочище Большой Черемушник, расположенное в 
пяти километрах к северу от Самарова, за Самаров-
ской горой. В д е к а б р е 1930 г. были п р о р у б л е н ы 
просеки, обозначавшие улицы и кварталы. В городе 
росли новые дома, возникали новые улицы, нара-
щ и в а л и мощь п р е д п р и я т и я . Рост благосостояния 
населения уже в первые годы Советской власти ста-
ли привлекать сюда трудящихся из других районов. 
Существующая в то время сеть медицинских учреж-
дений и обеспеченность медицинскими кадрами не 
отвечали всем требованиям организации лечебно-
п р о ф и л а к т и ч е с к о й помощи. С 1932 г. развёрнута 
п о с т о я н н а я м е д и ц и н с к а я п о м о щ ь и с а н и т а р н о -
просветительская работа среди коренного населе-
ния , о р г а н и з о в а н ы п е р е д в и ж н ы е м е д и ц и н с к и е 
пункты. В марте 1934 г. Н К З Р С Ф С Р Обь-Иртышс-
кий облисполком приняли постановление об откры-
т и и О с т я к о - В о г у л ь с к о г о м е д т е х н и к у м а (фельд-
ш е р с к о - а к у ш е р с к а я школа). П е р в ы м директором 
стал П. Г. Скоморохов. К 1939 г. в округе исчезла ос-
па, на территории работали 32 больницы на 496 коек, 
33 а м б у л а т о р и и , 69 ф е л ь д ш е р с к о - а к у ш е р с к и х 
пунктов. 

Для оказания экстренной квалифицированной 
медицинской помощи в округах, кроме передвиж-
н ы х отрядов, о р г а н и з о в а н ы станции санитарной 
авиации в Ханты-Мансийске, Салехарде, Газовском, 
Березове, Сургуте. В 1939 г. было сделано до 20 вы-
летов врачей для оказания срочной медицинской 
помощи. В 1951 г. количество полетов увеличилось 
до 261, а в 1964 г. до 1600. П р и этом п р и н я т о и 
проконсультировано на месте около 16 тыс. больных. 

Наряду с ростом числа медицинских учреждений, 
улучшалось и их о с н а щ е н и е материально-техни-
ческая база. Так, в 1940 г. в больницах Ханты-Ман-
сийского округа было уже 5 лабораторий и 3 рент-
геновских аппарата. В 1955 г. рентгеновские кабине-
ты к клинико-диагностические лаборатории были 
уже во всех районных больницах округов, а в 1965 г. 
рентгеновские кабинеты оборудуются более чем в 
т р е т и у ч а с т к о в ы х б о л ь н и ц , а к л и н и к о - д и а г н о -
стические л а б о р а т о р и и о т к р ы т ы почти половине 
у ч а с т к о в ы х б о л ь н и ц . Если к 1955 г. ф и з и о т е р а -
певтические кабинеты имелись только в 6 районных 
больницах из 11, а в участковых больницах был все-
го один физиокабинет , то к 1965 г. они открываются 
во всех районных и в 9 участковых больницах. 

В 1940 г. была организована о к р у ж н а я санэпи-
демстанция , о т к р ы л и с ь 6 ж е н с к и х консультаций , 
5 молочных кухонь, работали 50 врачей, 342 сред-
них медицинских работника. Освоение нефтегазо-
вых промыслов вело к росту населения . В 1950 г. 
Ханты-Мансийск стал городом. К нему было при-
соединено Самарово. Самаровский район переиме-
новали в Ханты-Мансийский. 

К 1960 г. число врачей достигло 144, а средних 
медработников - 1047. За первые десять лет суще-
ствования округов были сделаны б о л ь ш и е успехи 
в леле у л у ч ш е н и я м е д и ц и н с к о г о о б с л у ж и в а н и я . 

В последующие годы шел непрерывный рост коли-
чества больничных учреждении и коечного фонда. 
О б е с п е ч е н н о с т ь б о л ь н и ч н ы м и к о й к а м и на 1000 
населения и 1963 г. по Ханты-Мансийскому округу 
составляет 8,7. 

К 1964 г. по с р а в н е н и ю с 1930 годом ч и с л о 
больничных у ч р е ж д е н и и по Ханты-Мансийскому 
округу увеличивается более, чем в 5 раз, а коек в них 
в 10 раз. Начиная с 1950 г. на Севере открываются 
диспансеры. В настоящее врегчл в каждом округе 
и м е ю т с я п р о т и в о т у б е р к у л е з н ы е , к о ж н о - в е н е -
рологкческне и противотрах^-магозные диспансеры. 

В 1970 г. в округе работали 517 врачей, включая 
41 представителя коренных народов. 6000 человек 
работали в 60 лечебных учреждениях , 11 санэпи-
демстанциях, 8 станциях скорой помощи, детском 
противотуберкулёзном санатории, 39 яслях и доме 
ребёнка. 

К 1980 г. в округе у ж е функционировало 80 боль-
ниц на 6500 мест , 16 п о л и к л и н и к и амбулаторий , 
9 станций скорой медицинской помощи, 142 фельд-
шерско-акушерских пункта. В них работали 500 вра-
чей и более 5500 средних медицинских работников: 
заметим - количества врачей в 13 раз. К 1980 г. число 
коек в больницах выросло до 7,1 тыс. Учёные-меди-
ки и в р а ч и п о л у ч и л и в о з м о ж н о с т ь р е а л и з о в а т ь 
научные программы "Вахта" и "Здоровье населения 
Сибири", изучали адаптацию человека в округе и 
р а з р а б а т ы в а л и пути с н и ж е н и я потерь здоровья 
Составлена и утверждена в окружной Думе програм-
ма развития здравоохранения. 

Учитывая суровые климатические условия, ма-
лую плотность населения , трудность транспорти-
ровки больных, кроме организации стационарных 
учреждении (больниц, амбулаторий, фельдшерско-
а к у ш е р с к и х пунктов ) , органы з д р а в о о х р а н е н и я 
создавали специальные передвижные медицинские 
отряды, которые занимались медицинским обслу-
ж и в а н и е м н а с е л е н и я о т д а л е н н ы х от о с н о в н ы х 
населенных пунктов мест и особенно кочевников. 
Во время разъездов медицинские работники, наря-
ду с широкой врачебной деятельностью, проводили 
санитарно- просветительскую работу, сопровождая 
ее практическим внедрением гигиенических навы-
ков в повседневной ж и з н и коренного населения. 

Большую р а б о т у в у л у ч ш е н и и м е д и ц и н с к о г о 
обслуживания и п о в ы ш е н и я культурного уровня 
населения выполнили культурные базы и красные 
чумы. О н и п о д н и м а л и а в т о р и т е т м е д и ц и н с к и х 
работников, боролись с шаманами и знахарями. 

До революции на Обском Севере не было своих 
национальных медицинских кадров. В 1940 г. в Хан гы-
М а н с и й с к о м о к р у г е работало у ж е 40. Это были 
ф е л ь д ш е р ы , а к у ш е р к и и м е д и ц и н с к и е с е с т р ы 
Для улучшения и стабилизации системы подготов-
ки кадров были открыты медицинские училища, в 
школах ряда городов созданы л и ц е й с к и е классы 
для будущих абитуриентов высших медицинских 
у ч е б н ы х з а в е д е н и й . В с е р е д и н е 90-х гг. начали 
д е й с т в о в а т ь м е д и ц и н с к и й к о л л е д ж в г. Х а н т ы -
М а н с и й с к е , л е ч е б н ы й ф а к у л ь т е т в С у р г у т с к о м 
государственном университете. 

В последние годы город быстрыми темпами при-
обретает черты столицы - центра активной деловой 
ж и з н и округа. Строятся благоустроенное жилье , 
гостиницы, спортивные объекты, реконструируется 
аэропорт, прокладываются автомагистрали. Поя-
вился о к р у ж н о й реабилитационный медицинский 
центр. По принятой в 1977 г. Конституции СССР ок-
руг стал именоваться не национальным, а автономным. 



О д н и м из п р и о р и т е т н ы х н а п р а в л е н и й в деятель-
ности правительства округа п р о д о л ж а е т оставаться 
о б р а з о в а н и е . П р а к т и ч е с к и с нуля создана с и с т е м а 
в ы с ш е г о о б р а з о в а н и я . П р и полном или частичном 
ф и н а н с и р о в а н и и из о к р у ж н о г о б ю д ж е т а за корот-
к о е время созданы и у с п е ш н о р а б о т а ю т три в ы с ш и х 
учебных з а в е д е н и я и 35 ф и л и а л о в и з в е с т н ы х вузов 
России. О т к р ы т у н и в е р с и т е т в о к р у ж н о м центре , 
городе Х а н т ы - М а н с и й с к е . Т е п е р ь у ж е т р е т ь уча-
щ и х с я м о ж е т п о л у ч и т ь в ы с ш е е о б р а з о в а н и е в 
пределах округа, е щ е стольким ж е о к р у ж н о й бюд-
ж е т оплачивает о б у ч е н и е в вузах других регионов . 

Х а н т ы - М а н с и й с к и й г о с у д а р с т в е н н ы й медицин-
с к и й и н с т и т у т с о з д а н 12 д е к а б р я 1999 г. на б а з е 
о к р у ж н о г о м е д и ц и н с к о г о колледжа , п е р в ы е 40 сту-
дентов, к о т о р ы е сели за у ч е б н ы е п а р ы 1 с е н т я б р я 
1994 г. За н е с к о л ь к о л е т Х а н т ы - М а н с и й с к ш а г н у л 
д а л е к о в п е р е д . П о с т е п е н н о с т о л и ц а о к р у г а п р е -
в р а щ а е т с я в к у л ь т у р н ы й , н а у ч н ы й , с т у д е н ч е с к и й 
ц е н т р . Н а р я д у с о с р е д н и м и у ч е б н ы м и о б р а з о -
вательными учреждениями , открываются вузы, в том 
числе и Х а н т ы - М а н с и й с к и й м е д и ц и н с к о й институт. 

Основателем и б е с с м е н н ы м р у к о в о д и т е л е м вуза 
я в л я е т с я р е к т о р , к о р е н н о й с и б и р я к , у р о ж е н е ц 
г. Х а н т ы - М а н с и й с к а С е р г е й В л а д и м и р о в и ч Со-
ловьев . С. В. Соловьев - д о к т о р м е д и ц и н с к и х наук, 
п р о ф е с с о р , а к а д е м и к РАЕН, автор с в ы ш е 70 науч-
н ы х трудов, в том числе двух м о н о г р а ф и й . Под его 
р у к о в о д с т в о м п о д г о т о в л е н ы 6 к а н д и д а т о в м е д и -
ц и н с к и х н а у к . О с н о в н о е н а п р а в л е н и е н а у ч н ы х 
и н т е р е с о в - и з у ч е н и е м е х а н и з м о в адаптации систе-
мы э р и т р о н а человека и ж и в о т н ы х к э к с т р е м а л ь н ы м 
условиям среды. Е ж е г о д н о студентами становятся 
б о л е е 50 а б и т у р и е н т о в . С р а в н и т е л ь н о н е б о л ь ш о е 
ч и с л о студентов , о б у ч а ю щ и х с я в вузе , п о з в о л я е т 
повысить к а ч е с т в о у ч е б н о - в о с п и т а т е л ь н о й р а б о т ы 
з а с ч е т и н д и в и д у а л ь н о г о п о д х о д а в о б у ч е н и 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 и й коллектив пред-
с т а в л е н в ы с о к о к в а л и ф и ц и р о в а н н ы м и педагогами 
и врачами, в том числе 19 кандидатами и ^ д о к т о р а -
м и м е д и ц и н с к и х н а у к . О с н о в у в у з а с о с т а в л я ю т 
к а ф е д р ы м е д и к о - б и о л о г и ч е с к о г о и к л и н и ч е с к о г о 
п р о ф и л е й , в е д у щ и м и и з к о т о р ы х являются к а ф е д р ы 
а н а т о м и и , ф и з и о л о г и и , б и о х и м и и , г и с т о л о г и и , 
ф а к у л ь т е т с к о й и г о с п и т а л ь н о й х и р у р г и и , п р о п е -
д е в т и ч е с к о й и госпитальной терапии , а к у ш е р с т в а и 
гинекологии, педиатрии . К л и н и ч е с к о й базой инсти-
т у т а с л у ж а т о к р у ж н а я к л и н и ч е с к а я б о л ь н и ц а и 
п р о ф и л ь н ы е д и с п а н с е р ы , что позволяет полноцен-
н о проводить т е о р е т и ч е с к и е и п р а к т и ч е с к и е заня-
т и я , у ч а с т в о в а т ь в к о н с и л и у м а х , к л и н и ч е с к и х 
к о н ф е р е н ц и я х , а с с и с т и р о в а т ь на о п е р а ц и я х . Осо-
б у ю з н а ч и м о с т ь п р и о б р е т а е т в о з м о ж н о с т ь п р и -
о б щ е н и я с т у д е н т о в к у н и к а л ь н о м у д и а г н о с т и ч е с -
к о м у и л е ч е б н о м у о б о р у д о в а н и ю . Наличие в ы с о к и х 
т е х н о л о г и й п о з в о л я е т р а з в и в а т ь н а у ч н о - и с с л е -
д о в а т е л ь с к и е н а п р а в л е н и я , с в я з а н н ы е к о с о б е н -
ностям региона . 

В 2002 г. на б а з е в у з а о т к р ы л с я ф и л и а л Россий-
с к о й а к а д е м и и м е д и ц и н с к и х наук с п р о б л е м н ы м и 
н а у ч н о - и с с л е д о в а т е л ь с к и м и л а б о р а т о р и я м и "Био-
х и м и и и п а т о л о г и и к р о в и в у с л о в и я х П р и о б ь я " и 
" П а т о л о г и и г е п а т о б и л и а р н о й с и с т е м ы и п о д -
ж е л у д о ч н о й ж е л е з ы у к о р е н н о г о и п р и ш л о г о на-
с е л е н и я П р и о б ь я " . В числе о с н о в н ы х н а у ч н ы х на-
п р а в л е н и й о п р е д е л е н а адаптация человека к услови-
ям С е в е р а . О т д е л ь н ы е н а п р а в л е н и я д е я т е л ь н о с т и 
н а ц е л е н ы на и з у ч е н и е э н д е м и ч н ы х заболеваний , а 
т а к ж е р а з р а б о т к у д и а г н о с т и ч е с к и х к р и т е р и е в и 
п р и н ц и п о в о з д о р о в л е н и я н а с е л е н и я округа. На базе 

института создана о к р у ж н а я н а у ч н о - м е д и ц и н с к а я 
библиотека . Ф о н д библиотеки, составляющий более 
13 т ы с я ч э к з е м п л я р о в , р е г у л я р н о п о п о л н я е т с я 
и з д а н и я м и с о в р е м е н н о й м е д и ц и н с к о й л и т е р а т у р ы . 
В стенах института и о б щ е ж и т и и созданы условия 
для п о л н о ц е н н о й студенческой ж и з н и . Студентами 
п о д р у к о в о д с т в о м в е д у щ и х у ч е н ы х в у з а а к т и в н о 
п р о в о д я т с я н а у ч н ы е и с с л е д о в а н и я . В к а ч е с т в е 
п р и о р и т е т н о й цели социальной политики определе-
но о б е с п е ч е н и е м а к с и м а л ь н о благоприятных усло-
вий жизнедеятельности всего населения, проживаю-
щего на Ю г о р с к о й земле. Все более полно отвечает 
с о в р е м е н н ы м т р е б о в а н и я м качество медицинского 
о б с л у ж и в а н и я н а с е л е н и я : вводятся в строй н о в ы е 
б о л ь н и ц ы и п о л и к л и н и к и , о с н а щ е н н ы е с а м ы м 
с о в р е м е н н ы м о б о р у д о в а н и е м . З а т р а т ы н а здраво-
о х р а н е н и е от с о в о к у п н о г о б ю д ж е т а о к р у г а в 
н а с т о я щ е е в р е м я составляют 13,5 %. По затратам на 
д у ш у н а с е л е н и я в области з д р а в о о х р а н е н и я округ 
з а н и м а е т о д н о и з в е д у щ и х м е с т в Р о с с и и - б о л е е 
2 тыс . рублей на человека в год, что в 5 р а з п р е в ы ш а -
е т с р е д н е р о с с и й с к и й п о к а з а т е л ь . Это п о з в о л я е т 
п о в ы ш а т ь к а ч е с т в о м е д и ц и н с к о й п о м о щ и , у в е -
л и ч и в а т ь о б ъ е м о в услуг и р а з в и в а т ь с п е ц и а л и -
з и р о в а н н ы е в и д ы м е д и ц и н с к о г о о б с л у ж и в а н и я . 
С е г о д н я в о к р у г е на б а з е 290 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 р а з в е р н у т о около 13 560 коек. 
В с и с т е м е з д р а в о о х р а н е н и я о к р у г а т р у д я т с я около 
5 тыс. в р а ч е й и 16 гыс. с р е д н и х м е д и ц и н с к и х работ-
ников . Среди них 26 з а с л у ж е н н ы х врачей РФ, 36 за-
с л у ж е н н ы х р а б о т н и к о в округа , 17 д о к т о р о в меди-
ц и н с к и х наук и 41 кандидат. 

Н а с е л е н и е п о л н о с т ь ю о б е с п е ч и в а е т с я необхо-
д и м ы м и л е к а р с т в е н н ы м и п р е п а р а т а м и , а т а к ж е 
и з д е л и я м и м е д и ц и н с к о г о н а з н а ч е н и я . З д р а в о -
о х р а н е н и е округа у н и к а л ь н о по масштабам, темпам 
р а з в и т и я , ф и н а н с и р о в а н и ю . Во многом благодаря 
в о з р о с ш е м у к а ч е с т в у м е д и ц и н с к о г о о б с л у ж и в а н и я 
округ , о д и н и з н е м н о г и х в Р о с с и и , и м е е т с а м ы й 
н и з к и й в стране у р о в е н ь младенческой смертности и 
в ы с о к и й е с т е с т в е н н ы й прирост населения . 
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ПРИМЕНЕНИЕ НОВЫХ 
ЭНДОСКОПИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ 
В ХИРУРГИИ ПОСЛЕОЖОГОВЫХ 
РУБЦОВЫХ СТЕНОЗОВ ПИЩЕВОДА 
У ДЕТЕЙ 
С целью улучшения результатов и уменьшения сроков лечения авторами разработана 
модель криодеструктора для эндоскопического воздействия на рубец пищевода 
медицинской закисью азота с температурой -80*. Первый опыт применения крио-
деструкции послеожоговых циркулярных стенозов пищевода у детей позволяет счи-
тать этот метод достаточно эффективным у ряда пациентов с этой тяжелой патологией. 

Л е ч е н и е п о с л е о ж о г о в ы х р у б ц о в ы х с т е н о з о в 
пищевода у детей является о д н о й их актуальнейших 
и т р у д о е м к и х з а д а ч , с т о я щ и х п е р е д д е т с к и м и 
х и р у р г а м и . Д л и т е л ь н ы е л е ч е б н ы е б у ж и р о в а н и я , 
п о д ч а с в т е ч е н и е н е с к о л ь к и х лет , с о п р я ж е н ы с 
о п а с н о с т ь ю р а з р ы в а п и щ е в о д а в о в р е м я м а н и -
пуляции, м н о г о к р а т н ы м и н а р к о з а м и и, вследствие 
этого, с и з м е н е н и е м психоэмоционального статуса 
р е б е н к а , вплоть до т я ж е л ы х н е в р о з о в [1,2]. Опе -
р а т и в н ы е методы л е ч е н и я , т а к и е к а к р е з е к ц и я зоны 
стеноза, и н т р а о п е р а ц и о н н о е б у ж и р о в а н и е и ээофа-
гопластика , к с о ж а л е н и ю , т о ж е н е могут удовлет-
ворить хирургов , ибо б ы в а ю т с о п р я ж е н ы с рядом 
т я ж е л е й ш и х о с л о ж н е н и й [3,4], п р и в о д я щ и х в ряде 
случаев к л е т а л ь н о м у исходу. Надо отметить , что, 
е сли т р а н с п л а н т а т п р и ж и л с я , т о к и ш к а с р о с т о м 
р е б е н к а п р о д о л ж а е т расти , з а т р у д н я я п р о д в и ж е н и е 
п и щ е в о г о к о м к а к ж е л у д к у . С ц е л ь ю у л у ч ш е н и я 
результатов л е ч е н и я и с о к р а щ е н и я его сроков нами 
р а з р а б о т а н а технология к р и о д е с т р у к ц и и р у б ц о в ы х 
стенозов с п р и м е н е н и е м м е д и ц и н с к о й з а к и с и азота 
и с о з д а н с о в м е с т н о с О м с к о й н а у ч н о - п р о и з в о -
д с т в е н н о й к о м п а н и е й « К р и о м е д и ц и н с к и е т е х н о -
логии» аппарат (патент №46648 от 27 июля 2005 г.) для 
ее осуществления (рис. 1). 

М а т е р и а л и м е т о д ы и с с л е д о в а н и я . К р и о д е -
с т р у к ц и я п р о в е д е н а ч е т ы р н а д ц а т и п а ц и е н т а м с 
п о с л е о ж о г о в ы м и ц и р к у л я р н ы м и Рубцовыми стено-
зами пищевода в возрасте от 9 месяцев до 5 лет. Стено-
зы в о з н и к л и после о ж о г о в у к с у с н о й кислотой, жид-
костью «Крот» и электролитом. Д и а м е т р пищевода в 
зоне с т е н о з а колебался в п р е д е л а х 1 —5 мм. Крио-
д е с т р у к т о р п р е д с т а в л я е т из с е б я н а п р а в л я ю щ и й 
а п п а р а т с о п т и ч е с к и м у с т р о й с т в о м и п о д в и ж н ы м 

р а б о ч и м н а к о н е ч н и к о м . И м е ю щ и й с я н а к о н е ч н и к 
криодеструктора позволяет воздействовать на рубец 
м е д и ц и н с к о й з а к и с ь ю азота, создавая температуру 
-80°. П р о ц е д у р а о с у щ е с т в л я л а с ь следующим обра-
зом. Под э н д о т р а х е а л ь н ы м н а р к о з о м со спонтанным 
д ы х а н и е м в п р о с в е т п и щ е в о д а в в о д и л с я к р и о -
деструктор и посредством оптики устанавливался у 
одной из стенок с т е н о з и р о в а н н о г о участка. Экспо-
зиция к р и о в о з д е й с т в и я составляла 1 минуту. После 
о т т а и в а н и я н а к о н е ч н и к а а п п а р а т и з в л е к а л с я и 
больной экстубировался . 

Результаты и их о б с у ж д е н и е . Для д о с т и ж е н и я 
положительного э ф ф е к т а процедуру выполняли от 
одного до т р е х раз с и н т е р в а л о м от 3-х дней до 2-х 
недель. О с н о в н о й з ад ач ей было р а з р у ш и т ь в одном 

Рис. 1. аппарат для эндокриодеструкции патологических 
образований в трубчатых органах 



Рис. 2. Больная Ш. 3 года. Рубцовый стеноз пищевода 
до 3-х мм. Момент криодеструкции рубца 

Рис. 3. Больная Ш. 3 года. Просвет пищевода после двух 
сеансов криодеструкции восстановлен 

или нескольких местах с т е н о з и р у ю щ е е кольцо. У т р е х 
б о л ь н ы х д о б и т ь с я в о с с т а н о в л е н и я п р о х о д и м о с т и 
п и щ е в о д а и н о р м а л ь н о г о п р о х о ж д е н и я п и щ е в о г о 
комка удалось с п е р в о й попытки , у о д и н н а д ц а т и - с 
третьей. П р и в о д и м одно из наблюдений . 

Больной Ш., ж и т е л ь К а з а х с т а н а (история болез-
ни №2259), поступил в к л и н и к у 21 марта 2005 года с 
ж а л о б а м и н а н е п р о х о д и м о с т ь пищевода . И з анамне-
за в ы я с н е н о , что он в 2000 году в ы п и л н е и з в е с т н о е 
к о л и ч е с т в о у к с у с н о й э с с е н ц и и . З а м е д и ц и н с к о й 
п о м о щ ь ю н е о б р а щ а л с я . В 2 0 0 3 году п о я в и л о с ь 
з атруднение при глотании т в е р д о й п и щ и и поперхи-
вания п р и глотании воды. Л е ч и л с я по месту ж и т е л ь -
ства методом б у ж и р о в а н и я б е з у с п е ш н о . П р и эндо-
с к о п и ч е с к о м и с с л е д о в а н и и о б н а р у ж е н к о л ь ц е -
видный с т е н о з пищевода в в е р х н е й трети диаметром 
З м м (рис. 2). Выполнено два сеанса к р и о д е с т р у к ц и и . 
П р о х о д и м о с т ь п и щ е в о д а восстановлена . Контроль-
ное обследование ч е р е з 4 м е с я ц а (история б о л е з н и 
№5617). Ж а л о б не предъявляет . Эндоскопически вы-
явлены рубцы, не с у ж и в а ю щ и е п р о с в е т п и щ е в о д а 
(рис.3). 

Заключение . П е р в ы й о п ы т п р и м е н е н и я к р и о -
д е с т р у к ц и и п о с л е о ж о г о в ы х ц и р к у л я р н ы х стенозов 
п и щ е в о д а с о з д а н н о й н а м и м о д е л ь ю а п п а р а т а и 
в о з д е й с т в и е м на р у б е ц м е д и ц и н с к о й з а к и с ь ю азота 
п о з в о л я е т с ч и т а т ь э т о т м е т о д д о с т а т о ч н о э ф -
ф е к т и в н ы м у р я д а п а ц и е н т о в с э т о й т я ж е л о й 
п а т о л о г и е й и р е к о м е н д о в а т ь и с п о л ь з о в а н и е его в 
у с л о в и я х с п е ц и а л и з и р о в а н н ы х т о р а к а л ь н ы х отде-
л е н и й . Д а л ь н е й ш е е с о в е р ш е н с т в о в а н и е п р е д л а -
гаемого метода позволит п о в ы с и т ь э ф ф е к т и в н о с т ь 
и з н а ч и т е л ь н о с о к р а т и т ь с р о к и л е ч е н и я этой кате-
гории больных. 
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ПСИХОЛОГО-
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 

уДК343'7 Ю.С. ПЕСТЕРЕВА 
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СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ 
ФАКТОРЫ, 
ДЕТЕРМИНИРУЮЩИЕ 
НАСИЛЬСТВЕННУЮ ПРЕСТУПНОСТЬ 
В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 
В статье рассматриваются актуальные проблемы механизма насильственной пре-
ступности в современной России. Автор указывает на сложный комплекс социально-
психологических причин и условий преступности, а также проводит связь между ха-
рактером насильственной преступности и состоянием общественного сознания. 

Ц е л ь л ю б о г о н а у ч н о г о п о з н а н и я не т о л ь к о Второй — т о л ь к о н а с и л ь с т в е н н ы е п р е с т у п л е н и я , 
описать явление , но и и з у ч и т ь его. П р и ч и н ы пре- п р е д у с м о т р е н н ы е р а з д е л о м с е д ь м ы м Уголовного 
с т у п н о с т и я в л я ю т с я к р а е у г о л ь н о й п р о б л е м о й к о д е к с а РФ. Н а н а ш в з г л я д , для к о м п л е к с н о г о 
криминологии . Собственно , и м е н н о с поиска ответа представления о сущности , д е т е р м и н а ц и и и преду-
на вопрос , что такое п р е с т у п л е н и е (преступность) и п р е ж д е н и и насильственной преступности наиболее 
п о ч е м у л ю д и их с о в е р ш а ю т , р о д и л а с ь эта наука . оптимальным следует п р и з н а т ь ш и р о к и й подход. 
О б ъ я с н и т е л ь н ы й п о т е н ц и а л к р и м и н о л о г и и в изу- В к р и м и н о л о г и и в ы д е л я ю т с я два типа насиль-
ч е н и и ф е н о м е н о в п р е с т у п н о с т и , п р е с т у п л е н и я , с т в е н н о й п р е с т у п н о с т и : н а с и л ь с т в е н н о - э г о и с т и -
п р е с т у п н и к а и р а з л и ч н ы х с о ц и а л ь н ы х д е в и а ц и й ческая и корыстно-насильственная . ' К первому ти-
высок и востребован обществом. 1 пу относятся п р о ц е с с у а л ь н ы е пр есту пл ения (при-

П р о б л е м е н а с и л ь с т в е н н о й преступности посвя- носят у д о в л е т в о р е н и е с а м и м процессом их совер-
ш е н о м н о ж е с т в о н а у ч н ы х работ . Н а с и л ь с т в е н н у ю шения) , ко в т о р о м у — и н с т р у м е н т а л ь н ы е (служат 
п р е с т у п н о с т ь м о ж н о р а с с м а т р и в а т ь в к о н т е к с т е способом р е ш е н и я тех или и н ы х проблем). Истяза-
ш и р о к о г о и узкого подходов. П е р в ы й предполагает ние, как «насилие ради насилия», итноси гея к первой 
о т н е с е н и е к д а н н о м у в и д у п р е с т у п н о с т и , п р е - группе. 
ступлений н е з а в и с и м о от основного о б ъ е к т а пося- Н а с и л ь с т в е н н у ю п р е с т у п н о с т ь м о ж н о опреде-
г а т е л ь с т в а , но с в я з а н н ы х е д и н о й м о т и в а ц и е й / лить как совокупность таких преступлений, совер-



ш е н и е к о т о р ы х с в я з а н н о с п р и м е н е н и е м ф и з и -
ческого или психического насилия, которые высту-
пают в качестве элемента мотивации или служат 
способом достижения какой-либо цели. В 2004 году в 
общей структуре преступности доля насильственной 
преступности составила 23%." 

В к а ч е с т в е о с н о в н ы х к а ч е с т в е н н ы х х а р а к -
теристик насильственной преступности в совре-
менной России, можно назвать следующие: увели-
чение количества с о в е р ш а е м ы х насильственных 
преступлений при относительно постоянной доле 
насильственной преступности в общей структуре 
преступности; повышение латентности данного ви-
да п р е с т у п н о с т и ; р о с т у д е л ь н о г о в е с а н а с и л ь -
ственных преступлений, совершаемых женщинами 
и н е с о в е р ш е н н о л е т н и м и ; в с т р у к т у р е н а с и л ь -
ственных преступлений заметно увеличилась груп-
па тех, которые совершаются в корыстных целях и 
организованными группами, однако по-прежнему 
наиболее значимой остается та, которая включает в 
себя насилие на семейно-бытовой почве; отставание 
социального контроля н а д н а с и л ь с т в е н н о й пре-
ступностью от её качественных и количественных 
изменений.5 

Следует согласиться с С.Н. Абельцевым, счи-
тающим криминальное насилие своего рода инди-
катором негативных тенденций в обществе. Харак-
тер и масштабы такого насилия зависят от особен-
ностей экономического, социального, культурного 
р а з в и т и я . При этом б л а г о п о л у ч н ы м о б щ е с т в о м 
может быть только то, в котором уровень обще-
ственной опасности и социальной напряженности, 
что всегда связано с криминальной ситуацией, не пре-
вышает определенного предела.1 ' 

На макроуровне (насильственную преступность) 
продуцируют экономические, политические, социа-
льные, культурные, экологические факторы, а также 
особенности общественного сознания и настроения. 

Для понимания механизма детерминации наси-
лия необходимо обратиться к составляющим эле-
ментам его.7 

Политические факторы. С точки зрения большин-
ства социологов и политологов (в частности, Г. О. Пав-
ловского, Я. Грекова, Г. Амелина) в Российской Фе-
дерации до сих пор не з акончился «переходный 
период» , к о т о р ы й х а р а к т е р и з у е т с я н е у с т о й ч и -
востью политической жизни , отсутствием внятной 
государственной идеологии, кризисом государствен-
ных институтов . В п о с л е д н и е пять лет в стране 
сложилась такая политическая ситуация, которую 
одни аналитики называют периодом стабилизации, а 
другие — стагнацией. Её основные черты: возрос-
ло количество людей уверенных в завтрашнем дне с 
23% (1999) до 42% (2004)8; сократилось количество 
граждан, настроенных пессимистично в отноше-
нии будущего России с 54% (1998,1999) до 38% (2004)9; 
упал уровень политической активности граждан, 
особенно на выборах местного уровня. 

Г о в о р и т ь о том, что с л о ж и в ш а я с я с и т у а ц и я 
обладает свойствами сформировавшейся тенденции 
е щ ё рано , о к о н ч а т е л ь н ы е в ы в о д ы м о ж н о будет 
сделать т о л ь к о в 2007-2008 годах. Н е с м о т р я на 
положительные элементы, текущая политическая 
жизнь страны таит в себе множество проблем как 
явных, так и скрытых, которые непосредственным 
образом негативно влияют на уровень насильствен-
ной преступности. 

Во-первых, низкая степень управляемости стра-
ной, проявляющаяся в несогласованности действий 
различных уровней исполнительной власти. 

Во-вторых, н е р е ш е н н о с т ь внутренних нацио-
нальных, религиозных и территориальных проблем. 
Известно, что религиозные и национальные противо-
р е ч и я я в л я ю т с я одними из о с н о в н ы х ф а к т о р о в 
насильственных конфликтов.1 0 

В-третьих, невнятная миграционная политика. 
Учитывая д е м о г р а ф и ч е с к у ю ситуацию в России 
(естественная убыль населения — в среднем 865 ты-
сяч человек в год), грамотная миграционная полити-
ка д о л ж н а являться п р и о р и т е т н о й задачей, а не 
провоцировать различные конфликты типа «свой-
чужой». 

В-четвертых, в России отсутствует конструк-
тивная легальная оппозиция" , которая должна иг-
рать роль «страхующего/блокирующего» механиз-
ма на пути непродуманных решений действующей 
власти. 

В-пятых, недостаточная эффективность деятель-
ности правоохранительных органов как в преду-
предительной сфере , так и в с ф е р е контроля над 
преступностью.12 

Все вышеперечисленные политические факторы, 
негативным образом сказываются на общественной 
ж и з н и страны, порождают у населения убеждение в 
том, что власть не в полной мере контролирует (не 
хочет или не может) ситуацию в государстве. 

К экономическим детерминантам насильствен-
ной преступности можно отнести: 

п е р в о е : в ы с о к и й у р о в е н ь и н ф л я ц и и , о п е р е -
ж а ю щ и й рост доходов населения. Так, правитель-
ство первоначально планировало, что в 2004 году 
и н ф л я ц и я с о с т а в и т 9%, однако , по з а я в л е н и ю 
министра финансов А. Кудрина, её уровень к концу 
текущего года составит 12%, в то время как уровень 
реальных доходов населения возрастет в среднем 
на 7,5%; 

второе : согласно ст. 7 К о н с т и т у ц и и , Россия 
является социальным государством, что предполага-
ет материальную защищенность малоимущих групп 
населения и п о д д е р ж а н и е относительно неболь-
шого социально-экономического р а з м е ж е в а н и я . 
М о ж н о сказать, что у к а з а н н а я конституционная 
н о р м а н е с о б л ю д а е т с я . С о ц и а л ь н а я политика в 
с о в р е м е н н о й Р о с с и и о т л и ч а е т с я н е п о с л е д о в а -
тельностью, при этом необходимо отметить уве-
личение финансирования социально значимых сфер, 
в последние два года. Средства , в ы д е л я е м ы е на 
образование в 2006 году, увеличатся на 29,5% (по сра-
внению с 2005 годом), здравоохранение и спорт — 
64,3%, культуру - 8,5%;13 

третье: неравномерное экономическое развитие 
регионов. 

Уровень социальной напряженности показывает 
негативную динамику общественно-экономических 
процессов: 

— разница между доходами самых богатых и 
самых бедных групп населения в 2004 году состави-
ла по одним данным 16, по другим — 22 раза и достиг-
ла уровня латиноамериканских стран14. Социологи 
считают, что предельный уровень разницы не дол-
ж е н превышать 6-10 раз, в противном случае по-
вышается вероятность социального «взрыва»; 

— в Р о с с и и с о х р а н я е т с я в ы с о к и й у р о в е н ь 
б е з р а б о т и ц ы , в 2004 году б е з р а б о т и ц а достигла 
11,5%.15 С п е ц и ф и к о й Р о с с и и я в л я е т с я с к р ы т а я 
безработица - человек работает, а зарплата либо не 
выплачивается вовремя, либо выплачивается ниже 
прожиточного минимума; 

— социальное положение граждан неодинаково, 
в р а з л и ч н ы х р е г и о н а х страны. Так, р а з н и ц а по 



с р е д н е д у ш е в ы м д о х о д а м м е ж д у ж и т е л я м и М о с к -
вы (самый богатый регион) и К а л м ы к и е й (самый бед-
н ы й регион) с о с т а в л я е т 12 раз ." 1 Этот ф а к т о р по-
р о ж д а е т в н у т р е н н ю ю н е к о н с т р у к т и в н у ю мигра-
ц и ю населения. 

В л и я н и е н е г а т и в н ы х э к о л о г и ч е с к и х у с л о в и й 
п р о я в л я е т с я в с л е д у ю щ е м : р о с т числа р а з л и ч н ы х 
заболеваний у в з р о с л ы х и п о я в л е н и е н а свет детей с 
врожденными заболеваниями, в том числе связанных 
с н а р у ш е н и е м и н т е л л е к т у а л ь н ы х с п о с о б н о с т е й . 
С а м о п о с е б е т о и л и и н о е з а б о л е в а н и е не м о ж е т 
п р и в е с т и в м е н я е м о г о ч е л о в е к а к с о в е р ш е н и ю 
п р е с т у п л е н и я , о д н а к о р а з л и ч н ы е ф и з и ч е с к и е , 
п с и х и ч е с к и е и и н т е л л е к т у а л ь н ы е п а т о л о г и и и 
а н о м а л и и з н а ч и т е л ь н о з а т р у д н я ю т с о ц и а л ь н у ю 
и н т е р н а л и з а ц и ю и н д и в и д а , что, в с в о ю очередь , 
м о ж е т с п о с о б с т в о в а т ь ф о р м и р о в а н и ю а н т и с о -
ц и а л ь н о й н а п р а в л е н н о с т и л и ч н о с т и . П л о х о е со-
с т о я н и е о к р у ж а ю щ е й с р е д ы н е г а т и в н о влияет на 
ф и з и ч е с к о е и п с и х и ч е с к о е с о с т о я н и е г р а ж д а н , 
способствует ф о р м и р о в а н и ю д е п р е с с и и . 

О т р и ц а т е л ь н о е в л и я н и е с р е д с т в м а с с о в о й ин-
ф о р м а ц и и и м а с с о в о й к у л ь т у р ы п р о я в л я е т с я в 
следующем: 

в о - п е р в ы х , с у б ъ е к т а м и о т р и ц а т е л ь н о г о воз -
действия сцен насилия в С М И являются, прежде все-
го, дети и подростки, что обуславливается особенно-
с т я м и и х п с и х и к и . Н а и б о л ь ш и м н е г а т и в н ы м по-
т е н ц и а л о м о б л а д а е т т е л е в и д е н и е , в с и л у с в о е й 
наглядности, доступности и востребованности (лишь 
15% студентов и 6% ш к о л ь н и к о в ч и т а ю т массовые 
периодические и з д а н и я ) . " 

С о г л а с н о и с с л е д о в а н и я м у р о в е н ь н а с и л и я на 
о с н о в н ы х ф е д е р а л ь н ы х к а н а л а х достаточно высок. 
На З а п а д е к р и м и н о л о г и ч е с к а я н а у к а д а в н о за -
нимается и з у ч е н и е м негативного влияния телевиде-
ния и И н т е р н е т а н а д е т е й и подростков , в России 
такие исследования стали проводиться относитель-
но недавно; 

в о - в т о р ы х , м а с с о в а я к у л ь т у р а с о з д а е т и про-
п а г а н д и р у е т о п р е д е л е н н у ю м о д е л ь п о в е д е н и я че-
л о в е к а , г а р а н т и р у ю щ у ю « у с п е ш н о с т ь » в с о в р е -
м е н н о й ж и з н и . О д н и м из элементов , е ё составляю-
щ и х является агрессивность , н а с и л ь с т в е н н о е реше-
ние конфликтов , отсутствие р е ф л е к с и и . 

С о ц и а л ь н о - п с и х о л о г и ч е с к и е ф а к т о р ы являют-
ся ц е н т р а л ь н ы м и для п о н и м а н и я д е т е р м и н а ц и и 
насильственной преступности . В криминологичес-
к о й л и т е р а т у р е в н а с т о я щ е е в р е м я п р е д л о ж е н 
и н т е р е с н ы й п о д х о д о ц е н к и у к а з а н н ы х ф а к т о р о в 
ч е р е з к а т е г о р и ю « н р а в ы » . 1 8 Н е о с п а р и в а я м е -
т о д о л о г и ч е с к и й подход по с у щ е с т в у , хотелось бы 
отметить, что п о н я т и е «нравы» не имеет четко вы-
р а ж е н н ы х н а у ч н ы х к р и т е р и е в и признаков. 1 В В свя-
з и с этим, с н а ш е й т о ч к и з р е н и я , более целесообраз -
н о о п е р и р о в а т ь т а к и м и н а у ч н ы м и категориями, как 
« о б щ е с т в е н н о е с о з н а н и е » и « о б щ е с т в е н н о е на-
строение» , к о т о р ы е в с о в о к у п н о с т и своей и соста-
вляют социально-психологические детерминанты. 

Следует отметить , что о б щ е с т в е н н о е с о з н а н и е 
я в л я е т с я о т н о с и т е л ь н о с т а б и л ь н ы м э л е м е н т о м , 
э в о л ю ц и о н и р у е т н а м н о г о м е д л е н н е е , ч е м э к о -
н о м и ч е с к и е и политические с о с т а в л я ю щ и е социума. 
В о т л и ч и е от о б щ е с т в е н н о г о с о з н а н и я ( н а ц и о -
нального характера ) , о б щ е с т в е н н о е н а с т р о е н и е бо-
л е е л а б и л ь н ы й к о м п о н е н т с о ц и а л ь н о п с и х о л о -
гических д е т е р м и н а н т . О б щ е с т в е н н о е сознание са-
мо п о с е б е н е й т р а л ь н о по о т н о ш е н и ю к преступ-
н о с т и , о н о н е м о ж е т б ы т ь п л о х и м и л и х о р о ш и м . 
В свою очередь о б щ е с т в е н н ы е настроения , в опреде-

л е н н ы х с и т у а ц и я х м о г у т о б л а д а т ь н е г а т и в н ы м 
потенциалом. О т н о с и т е л ь н о н а с и л ь с т в е н н о й пре-
с т у п н о с т и м о ж н о п р и в е с т и с л е д у ю щ и й п р и м е р 
действия социально-психологических детерминант. 

Западная (европейская) и р у с с к а я мен дальность 
д е м о н с т р и р у ю т отличное п о н и м а н и е и восприятие 
свободы и поли. Свобода в западной и н т е р п р е т а ц и и 
предполагает два аспекта : право личного в ы б о р а и 
право выбора у другого человека, свобода понимает-
ся как необходимость и способ внутреннего ответ-
с т в е н н о г о и н д и в и д у а л ь н о г о в ы б о р а . В Р о с с и и 
свобода, не о ф о р м и л а с ь в полком смысле этого сло-
ва, свобода в р у с с к о й м е н т а л ь н о с т и по д менил ась 
п о н я т и е м в о \ и , л и ч н а я н е з а в и с и м о с т ь абсолюти-
зировалась в у щ е р б праву в ы б о р а другого челове-
ка. Н е о б х о д и м ы й к о м п о н е н т воли - сила, так к а к 
только ч е р е з силу м о ж н о ь о д а в и т ь волю другого, 
п р о т и в о с т о я щ е г о т е б е и н д и в и д а . О с о б е н н о с т и 
г е о г р а ф » ч е с к о й и п р и р о д н о й с р е д ы п р и в е л и к 
п р е к л о н е н и ю п е р е д с и л о й к а к п р и р о д н о й , т а к и 
человеческой . Н а с и л и е стало в о с п р и н и м а т ь с я к а к 
е с т е с т в е н н ы й с п о с о б р а з р е ш е н и я к о н ф л и к т н ы х 
ситуаций. ' 

Влияние на ф о р м и р о в а н и е о б щ е с т в е н н о г о на-
с т р о е н и я о к а з ы в а ю т с р е д с т в а м а с с о в о й к о м м у -
н и к а ц и и , а т а к ж е и н ы е с о ц и а л ь н о - п о л и т и ч е с к и е 
и н с т и т у т ы у б е ж д е н и я и л и п р и н у ж д е н и я . Ч е м бо-
лее неоднородно н а с т р о е н и е членов общества, тем 
б о л е е о б щ е с т в о н е с т а б и л ь н о и д е з о р г а н и з о в а н о . 
Д.В. О л ь ш а н с к и й с ч и т а е т , ч т о с о ц и а л ь н о - п с и х о -
л о г и ч е с к а я о д н о р о д н о с т ь и н о г д а в а ж н е е о д н о -
родности социальной. 2 0 С о в р е м е н н а я Россия демон-
с т р и р у е т р а з н о р о д н о с т ь к а к с о ц и а л ь н у ю , т а к и 
психологическую, что о к а з ы в а е т негативное влия-
н и е на д и н а м и к у насильственной преступности, 

И з у ч е н и е п р и ч и н и с т я з а н и й н а м а к р о у р о в н е , 
показывает , ч т о с н и з и т ь к о л и ч е с т в е н н ы й показа -
т е л ь н а с и л ь с т в е н н о й п р е с т у п н о с т и и у с т а н о в и т ь 
контроль над н е й н е в о з м о ж н о , воздействуя л и ш ь на 
о т д е л ь н ы е э л е м е н т ы с и с т е м ы , Н а с и л ь с т в е н н а я 
п р е с т у п н о с т ь д е т е р м и н и р у е т с я в с е м к о м п л е к с о м 
социально - психологических п р и ч и н и условий. 
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КРИМИНОЛОГИЧЕСКАЯ 
ХАРАКТЕРИСТИКА ЛИЧНОСТИ 
ПРЕСТУПНИКА, СОВЕРШИВШЕГО ДЕЯНИЕ, 
ПРЕДУСМОТРЕННОЕ СТ. 135 УК РФ 
Статья посвящена весьма актуальной проблеме преступных посягательств сексуаль-
ного характера на несовершеннолетних. Автором проанализировано большое 
количество эмпирического материала, впервые комплексно исследованы социально-
психологические особенности личности преступников, совершающих развратные 
действия в отношении лиц, не достигших 16 лет. 

П р о б л е м а л и ч н о с т и п р е с т у п н и к а является цен-
т р а л ь н ы м з в е н о м к р и м и н о л о г и и . В н а у ч н о й лите-
р а т у р е это п о н я т и е т р а к т у е т с я п о - р а з н о м у . Чело-
век , с о в е р ш и в ш и й п р е с т у п л е н и е , р а с с м а т р и в а е т с я 
т о к а к б и о л о г и ч е с к и й и н д и в и д , о т я г о щ е н н ы й 
н а с л е д с т в е н н о й п р е д р а с п о л о ж е н н о с т ь ю к анти -
общественным действиям, то как неотъемлемая часть 
социума, чьи п р о т и в о з а к о н н ы е д е я н и я п о р о ж д а ю т -
ся и с к л ю ч и т е л ь н о п о р о к а м и и н е д о с т а т к а м и ок-
р у ж а ю щ е г о м и р а ' . С о в е р ш е н н о о ч е в и д н о , ч т о 
н а л и ч и е с т о л ь д и а м е т р а л ь н о п р о т и в о п о л о ж н ы х 
взглядов н а эту п р о б л е м у т о л ь к о п о д ч е р к и в а е т ее 
в а ж н о с т ь и н е о б х о д и м о с т ь е е д а л ь н е й ш е г о ис-
следования. 

Л и ч н о с т ь п р е с т у п н и к а , с о в е р ш а ю щ е г о р а з -
в р а т н ы е д е й с т в и я в о т н о ш е н и и н е с о в е р ш е н н о л е т -
них, п р е д с т а в л я е т о с о б ы й и н т е р е с для и з у ч е н и я , 
п о с к о л ь к у д а н н ы й в и д п р е с т у п л е н и й н а п р а в л е н 
п р о т и в н а и б о л е е н е з а щ и щ е н н о й в п р а в о в о м и 
социальном плане категории населения . 

Для х а р а к т е р и с т и к и л и ч н о с т и п р е с т у п н и к а , 
с о в е р ш и в ш е г о д е я н и е , п р е д у с м о т р е н н о е ст. 135 УК 
Р Ф , н е о б х о д и м о о б р а т и т ь с я к э м п и р и ч е с к о м у 
материалу . А н а л и з л и ч н о с т и п р е с т у п н и к а проводил-
ся на о с н о в а н и и и с с л е д о в а н и я 50 у г о л о в н ы х дел, 
р а с с м о т р е н н ы х р а й о н н ы м и судами города О м с к а в 
1990-2004 годах . И с с л е д о в а н и е о с у щ е с т в л я л о с ь 
а н к е т н ы м методом В анкетах с о д е р ж а л и с ь блоки 
вопросов, п о с в я щ е н н ы е социально-демографической 
и н р а в с т в е н н о - п с и х о л о г и ч е с к о й х а р а к т е р и с т и к е 
преступников . 

Следует отметить , что с о д е р ж а н и е о б ъ е к т и в н о й 
с т о р о н ы ст . 135 в п о л н е д о п у с к а е т в ы п о л н е н и е 
р а з в р а т н ы х д е й с т в и й в о т н о ш е н и и н е с о в е р ш е н -
н о л е т н и х к а к м у ж ч и н а м и , т а к и ж е н щ и н а м и , н о 
н е с м о т р я на это, ф а к т и ч е с к и с у б ъ е к т а м и данного 
п р е с т у п л е н и я в п о д а в л я ю щ е м б о л ь ш и н с т в е случаев 
являются лица м у ж с к о г о пола (98,4%). 

В о з р а с т н ы е х а р а к т е р и с т и к и п р е с т у п н и к о в 
р а с п р е д е л и л и с ь с л е д у ю щ и м о б р а з о м : л и ц а в возрас-
те до 20 лет с о с т а в л я ю т 6,5%, от 20 до 30 лет — 23,3%, 
от 30 до 40 лет — 27%, от 40 до 50 л е т — 33% и с т а р ш е 
50 л е т — 7,5%. З н а ч и т , в е р о я т н о с т ь с о в е р ш е н и я 
п р е с т у п л е н и й , п р е д у с м о т р е н н ы х ст. 135 УК, уве -
л и ч и в а е т с я , н а ч и н а я с 20 л е т и д о с т и г а е т п и к а в 
д и а п а з о н е от 30 до 50 лет. 

У р о в е н ь о б р а з о в а н и я я в л я е т с я к р а й н е в а ж н ы м 
к р и м и н о л о г и ч е с к и м п р и з н а к о м , х а р а к т е р и з у ю щ и м 
личность , п о с к о л ь к у позволяет у с т а н о в и т ь социаль-
н ы й статус человека , о п р е д е л и т ь п р и н ц и п ы его ми-
ровосприятия , а т а к ж е о с н о в ы его п о в е д е н и я в быту. 

Согласно п о л у ч е н н ы м данным, среди преступни-
ков, с о в е р ш и в ш и х р а з в р а т н ы е действия, ч а щ е в с т р е -
чаются лица со средним или н е п о л н ы м средним обра-
з о в а н и е м — 44,4% и 29,6%. Высшее о б р а з о в а н и е име-
ют 11% п р е с т у п н и к о в . О к о л о 3,7% о к о н ч и л и 5 клас-
сов ш к о л ы . Это. с в и д е т е л ь с т в у е т о том, что основ-
ная масса п р е с т у п н и к о в и м е е т н и з к и й образователь-
н ы й уровень. 

По социальному п о л о ж е н и ю и роду занятий лица, 
совершившие развратные действия в отношении несо-
вершеннолетних, распределились следующим образом. 



Род з а н я т и й Преступник 

Безработные 29,7% 

Рабочие 44,5% 

Индивидуальная трудовая 
деятельность 

3,4% 

С л у ж а щ и е 18,6% 

Учащиеся 3,8% 

Трудовая адаптация этих п р е с т у п н и к о в в прин-
ц и п е н е н а р у ш е н а , с о ц и а л ь н о - п о л е з н ы м т р у д о м 
заняты - 66,5%, не р а б о т а ю т - 29,7%, обучаются в 
с р е д н е - с п е ц и а л ь н ы х и п р о ф е с с и о н а л ь н о - т е х н и -
ч е с к и х учебных з а в е д е н и я х — 3,8%. 

С р е д и к а т е г о р и и р а б о ч и х л и ц а , з а н я т ы е не-
к в а л и ф и ц и р о в а н н ы м т р у д о м (грузчики, сторожа , 
д в о р н и к и ) , в с т р е ч а ю т с я р е ж е , н е ж е л и и м е ю щ и е 
к в а л и ф и к а ц и ю ( с в а р щ и к , ш л и ф о в щ и к , водитель, 
токарь) -15,4% и 84,6% соответственно . К категории 
с л у ж а щ и х о т н о с я т с я - 18,6%, из них т в о р ч е с к и м 
трудом заняты - 3 %, м е д и ц и н с к и м и работниками 
являются — 3,8%. 

Для х а р а к т е р и с т и к и л и ч н о с т и и м е н н о этих лиц, 
чьи д е я н и я о т н о с я т с я к к а т е г о р и и п о л о в ы х пре -
ступлений, в а ж н о знать, н а с к о л ь к о они адаптиро-
в а н ы в с е м е й н ы х о т н о ш е н и я х (состоят ли в браке). 
Оказалось , что х о л о с т ы м и я в л я ю т с я 48,1 %, состоят в 
б р а ч н ы х о т н о ш е н и я х — 33,3%, р а з в е д е н ы — 14,8%, 
вдовцы — 3,7%. П р и ч е м следует отметить, что среди 
холостых м у ж ч и н преобладает в о з р а с т н а я группа от 
17 до 35 лет (84,6%), а среди ж е н а т ы х лица молодого и 
з р е л о г о в о з р а с т а р а з д е л и л и с ь п о р о в н у , и из н и х 
44,5% и м е ю т на с в о е м и ж д и в е н и и детей, Практичес-
к и все лица, с о с т о я щ и е в разводе , относятся к воз-
р а с т н о й группе от 40 до 50 лет. 

Что касается б ы т о в ы х о т н о ш е н и й преступника и 
его ж е р т в ы , то з д е с ь м о ж н о у б е д и т ь с я в том, что 
п о д а в л я ю щ е е б о л ь ш и н с т в о п о с я г а т е л ь с т в б ы л о 
направлено на случайных з н а к о м ы х — 59,2%. Бли-
ж а й ш е е б ы т о в о е о к р у ж е н и е (друзья с о б с т в е н н ы х 
детей, соседи, б л и з к и е знакомые) составили — 22,3%. 
В к р о в н о - р о д с т в е н н ы х о т н о ш е н и я х с ж е р т в а м и со-
стояли 11,2% преступников . 

У ч и т ы в а я т о т ф а к т , что о с н о в н а я м а с с а э т и х 
п р е с т у п л е н и й с о в е р ш а е т с я в с о с т о я н и и алкоголь-
ного о п ь я н е н и я (60%) и, как правило , на ф о н е регу-
л я р н о г о з л о у п о т р е б л е н и я а л к о г о л ь н ы м и напитка-
ми, то п о н я т н ы м становится зачастую «случайный 
выбор» ж е р т в ы . П р е с т у п н и к не пускается в долгие 
п о и с к и п о д х о д я щ е г о объекта , к а к это б ы в а е т п р и 
с о в е р ш е н и и и н ы х половых преступлений , а обраща-
ет свои а м о р а л ь н ы е действия н а тех, кто как бы под-
в о р а ч и в а е т с я е м у п о д р у к у . В с л у ч а я х , к о г д а 
п о т е р п е в ш и м и я в л я ю т с я ч л е н ы с е м ь и и предста-
в и т е л и б л и ж а й ш е г о б ы т о в о г о о к р у ж е н и я , п р е -
ступные посягательства в их о т н о ш е н и и нередко при-
о б р е т а ю т с и с т е м а т и ч е с к и й х а р а к т е р и могут про-
должаться н е с к о л ь к о лет. 

М о т и в а ц и е й к с о в е р ш е н и ю р а з в р а т н ы х дейст-
вий в большинстве случаев было стремление к удо-
в л е т в о р е н и ю п о л о в о й с т р а с т и , и н о г д а в м е с т е с 
п о т р е б н о с т ь ю в о з б у ж д е н и я у н е с о в е р ш е н н о л е т -
них и з в р а щ е н н о г о интереса к половым отношениям. 
В ходе следствия раскаялись в содеянном и полностью 
признали с в о ю вину - 66,7% преступников , причем 
н е к о т о р ы е утверждали , что не знают, с какой целью 
с о в е р ш а л и э т и д е я н и я , и д е й с т в о в а л и « н е п р о и з -
вольно». Частично признали свою вину и упомина-
л и о п р о в о ц и р у ю щ е м п о в е д е н и и ж е р т в ы 7,6%, 
отвергали о б в и н е н и е в с о в е р ш е н н ы х р а з в р а т н ы х 
действиях 14,il% пр есту пник о в . О к о л о 7,2% утвер-
ждали, что находились под воздействием большой 
дозы алкоголя и ничего не помнят о случившемся, но 
вполне допускают, что могли с о в е р ш и т ь подобное. 

С л е д у е т о т м е т и т ь т о т ф а к т , ч т о по б и о п с и -
х о л о г и ч е с к и м п о к а з а т е л я м только 11,5% преступ-
н и к о в с р а д а л и х р о н и ч е с к и м а л к о г о л и з м о м и 
нуждались в принудительном лечении. Инвалидами 
по о б щ е м у з а б о л е в а н и ю я в л я л и с ь 3,7%, а п с и х и -
ческими заболеваниями (в том числе ш и з о ф р е н и е й и 
о р г а н и ч е с к и м п о р а ж е н и е м Ц Н С с з а д е р ж к о й ум-
с т в е н н о г о р а з в и т и я ) с т р а д а л и — 7,4% лиц , со-
вершивших р а з в р а т н ы е действия. 

В з а и м о о т н о ш е н и я с другими членами социума у 
п р е с т у п н и к о в с к л а д ы в а л и с ь д о в о л ь н о п о з и т и в н о 
так, п о л о ж и т е л ь н ы е и удовлетворительные харак -
теристики по месту работы и жительства были у 67% 
лиц. 

С у д и м о с т ь н а м о м е н т с о в е р ш е н и я п р е с т у п л е -
ния имел и — 45%. И з н и х п о л о в ы е п р е с т у п л е н и я 
совершали р а н е е — 8%, а п о д а в л я ю щ е е большинст-
во п р и в л е к а л о с ь за с о в е р ш е н и е к р а ж , г р а б е ж е й , 
разбоев, н е з а к о н н о е н о ш е н и е оружия , хулиганство. 

Таким о б р а з о м , к р а т к и й а н а л и з к р и м и н о л о г и -
ч е с к и х х а р а к т е р и с т и к л и ц , с о в е р ш а ю щ и х п р е -
ступление, п р е д у с м о т р е н н о е ст. 135 УК РФ, позволя-
ет сделать с л е д у ю щ и е выводы. Согласно проведен-
ному исследованию п р е с т у п н и к о м является мужчи-
на 40-50 лет, и м е ю щ и й среднее или неполное сред-
нее о б р а з о в а н и е , б е з р а б о т н ы й или з а н и м а ю щ и й с я 
к в а л и ф и ц и р о в а н н ы м трудом, холостой, не и м е ю щ и й 
на и ж д и в е н и и д е т е й , с о в е р ш а ю щ и й а м о р а л ь н ы е 
действия в состоянии алкогольного опьянения. 
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РАЗВИТИЕ 
НАУЧНЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 
О СУЩНОСТИ ВОСПИТАНИЯ 
В современных социокультурных условиях, существенно влияющих на развитие 
педагогической науки, важно новое осмысление понятия «воспитание». В статье дан 
анализ существующих в педагогике подходов к рассмотрению феномена воспита-
ния. Особый акцент автор делает на праксеологическом подходе, позволяющем рас-
сматривать воспитание как результативную деятельность педагога, влияющую на ка-
чество образования. 

В х о ж д е н и е в п о с т и н д у с т р и а л ь н о е и н ф о р м а -
ц и о н н о е о б щ е с т в о XXI в е к а с к о м п л е к с о м глобаль-
н ы х проблем, п о с т а в и в ш и х ч е л о в е ч е с т в о на грань 
выживания , изменило взгляды на мир, н а м е с т о и роль 
в человека в нем, на его о б р а з о в а н и е и м и р о в о з з р е -
ние . В э т и х условиях п р о и с х о д и т п е р е о р и е н т а ц и я 
мирового с о о б щ е с т в а н а модель устойчивого р а з в и -
тия как с т р а т е г и ю к о л л е к т и в н о й воли в ы ж и в а н и я , 
р е ш е н и я г л о б а л ь н ы х п р о б л е м и д а л ь н е й ш е г о про-
гресса . О н а п р е д п о л а г а е т п е р е х о д на н о в о е миро-
в о з з р е н и е , с о е д и н я ю щ е е в с е б е х о л и ч е с к о е пред-
ставление о м и р е к а к ц е л о с т н о й с и с т е м е и гумани-
стическое о ч е л о в е к е к а к ц е л о с т н о й и у н и к а л ь н о й 
личности, ж и в у щ е й в э т о м мире , р а з в и в а ю щ е й с я и 
с а м о р е а л и з у ю щ е й с я в п р о ц е с с е о б р а з о в а н и я и 
п р о ф е с с и о н а л ь н о й деятельности , в коллективе и об-
щ е н и и с д р у г и м и людьми. 

Р е ш е н и е г л о б а л ь н ы х п р о б л е м в п о с т и н д у с т -
р и а л ь н о м о б щ е с т в е , д л я к о т о р о г о х а р а к т е р н а 
о р и е н т а ц и я н а с о - э в о л ю ц и ю с о ц и а л ь н о г о и п р и -
р о д н о г о р а з в и т и я , в ы с о к и й у р о в е н ь и н ф о р м а -
т и з а ц и и , и н т е л л е к т у а л и з а ц и и и э к о л о г и з а ц и и , 
н а п р я м у ю з а в и с и т от того , к а к о й ч е л о в е к б у д е т 
с ф о р м и р о в а н и воспитан в п р о ц е с с е его обучения . 
Ключевая роль в стратегии в ы ж и в а н и я и дальнейшего 
п р о г р е с с и в н о г о р а з в и т и я о б щ е с т в а о т в о д и т с я 
о б р а з о в а н и ю , п о с т р о е н н о м у на г у м а н и с т и ч е с к о й 
п а р а д и г м е и о р и е н т и р о в а н н о м у н а модель устой-
чивого развития . 

О б р а з о в а н и е , и н т е л л е к т , и н ф о р м а ц и я , з н а н и я 
в к л ю ч а ю т с я в постиндустриальном обществе в число 
в а ж н е й ш и х о б щ е ч е л о в е ч е с к и х ценностей . Во всём 
м и р е осуществляется р а з р а б о т к а н о в о й ф и л о с о ф и и , 
п о и с к н о в ы х и д е й п о с т р о е н и я н о в ы х о б р а з о в а -
т е л ь н ы х с и с т е м , б о л е е д е м о к р а т и ч н ы х , д и в е р -
с и ф и к а ц и о н н ы х и э ф ф е к т и в н ы х , н о в ы х м о д е л е й и 
т е х н о л о г и й о б у ч е н и я , о т в е ч а ю щ и х т р е б о в а н и я м 
с о в р е м е н н о г о о б щ е с т в а к о б р а з о в а н и ю и р а з в и т и ю 
человека , к учёту его и н т е р е с о в . Для всего м и р о в о г о 
сообщества х а р а к т е р н о с т р е м л е н и е преодолеть в об-
р а з о в а н и и интеллектуальную, п р о ф е с с и о н а л ь н у ю и 
к у л ь т у р н у ю о г р а н и ч е н н о с т ь , о б е с п е ч и т ь р а з -
н о с т о р о н н е е р а з в и т и е , п р о ф е с с и о н а л ь н у ю к о м -
п е т е н т н о с т ь , е д и н с т в о с о ц и а л и з а ц и и и и н д и в и -
д у а л и з а ц и и личности , с о з д а т ь у с л о в и я для е ё твор-
ч е с к о й с а м о р е а л и з а ц и и . В этих условиях м е н я ю т с я 
п р и о р и т е т ы о б р а з о в а н и я , к о т о р о е н а п р а в л е н о на 
самоопределение и с а м о р е а л и з а ц и ю человека за счёт 
создания у с л о в и й для р а с к р ы т и я , р а з в и т и я и полно-
ц е н н о й р е а л и з а ц и и п о т е н ц и а л а человека . С д р у г о й 
стороны, м и с с и я о б р а з о в а н и я з а к л ю ч а е т с я в том, 

ч т о б ы с о д е й с т в о в а т ь с о ц и а л и з а ц и и ч е л о в е к а в 
у с л о в и я х н е о п р е д е л ё н н о с т и с о в р е м е н н о г о о б щ е -
ства . И м е н н о у с л о в и я н е о п р е д е л ё н н о с т и ж и з н и 
с о в р е м е н н о г о ч е л о в е к а с т а в я т п е р е д с и с т е м о й 
о б р а з о в а н и я о с о б ы е з а д а ч и - о р и е н т а ц и и на у м е н и я 
у ч а щ и х с я п р и н и м а т ь с а м о с т о я т е л ь н ы е р е ш е н и я , 
быть а к т и в н ы м и в о т н о ш е н и и с о б с т в е н н о г о обра -
з о в а н и я , п р о я в л я т ь и н и ц и а т и в у и ответственность . 

В к о н т е к с т е с о в р е м е н н о г о п о н и м а н и я о б р а -
з о в а н и я о с о б о з н а ч и м ы м с т а н о в и т с я о с м ы с л е н и е 
воспитания как с у щ е с т в е н н о й с о с т а в л я ю щ е й обра-
з о в а н и я . Н е о б х о д и м о с т ь о с м ы с л е н и я п о н я т и я 
в о с п и т а н и я в с о в р е м е н н ы х у с л о в и я х о б у с л о в л е н а 
рядом причин. 

О п и р а я с ь н а д о к у м е н т ы РФ, н а п р а в л е н н ы е на 
о б н о в л е н и е о т е ч е с т в е н н о г о о б р а з о в а н и я , м о ж н о 
у т в е р ж д а т ь , ч т о в о с п и т а н и е о п р е д е л я е т с я к а к 
п р и о р и т е т с о в р е м е н н о г о о б р а з о в а н и я , так к а к его 
о б н о в л е н и е предполагает п р е ж д е всего воспитание 
д е т е й и у ч а щ е й с я м о л о д ё ж и к а к граждан правового, 
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 , с п о с о б н ы х к со-
з и д а т е л ь н о м у р е ш е н и ю л и ч н ы х и о б щ е с т в е н н ы х 
п р о б л е м в условиях г р а ж д а н с к о г о общества и быст-
р о м е н я ю щ е г о с я мира ; р а с ш и р е н и я участия о б щ е -
ства в р е ш е н и и з а д а ч о б р а з о в а н и я и в о с п и т а н и я 
п о д р а с т а ю щ е г о п о к о л е н и я . Н а л и ц о о с о з н а н н а я 
п о т р е б н о с т ь государства в в о с с т а н о в л е н и и воспи-
т а т е л ь н о й ф у н к ц и и о б р а з о в а н и я и е ё н о в о м ос-
мыслении. 

С д р у г о й с т о р о н ы , с л о ж и в ш а я с я с и т у а ц и я в 
обществе , к о т о р о е п р о т и в о р е ч и в о о б р е т а е т н о в ы е 
к а ч е с т в е н н ы е х а р а к т е р и с т и к и : д е к л а р и р у е м ы е 
д е м о к р а т и ч е с к и е ц е н н о с т и и ж ё с т к а я реальность , 
х а р а к т е р и з у ю щ а я с я о б н и щ а н и е м , р о с т о м с м е р т -
ности и заболеваемости , к р и м и н а л и з а ц и е й , а м е р и -
к а н и з а ц и е й и т.д., п о б у ж д а ю т и с к а т ь н о в ы е с м ы с л ы 
воспитательной деятельности . 

Н а к о н е ц , с а м а п е д а г о г и ч е с к а я н а у к а з а н я т а 
п о и с к о м н о в ы х м е т о д о л о г и ч е с к и х о с н о в а н и й , 
п е р е о ц е н к о й д о с т и ж е н и й п р е д ш е с т в е н н и к о в , раз-
р а б о т к о й т е о р е т и ч е с к и х к о н ц е п ц и й , о р и е н т и -
р о в а н н ы х на р е а л ь н ы е п р о б л е м ы о б р а з о в а т е л ь н о й 
п р а к т и к и 

О ч е в и д н а н е о б х о д и м о с т ь у т о ч н е н и я п о н я т и я 
в о с п и т а н и е , т а к к а к м н о г о з н а ч н о с т ь и м н о г о -
а с п е к т н о с т ь у п о т р е б л е н и я д а н н о г о п о н я т и я р а з -
м ы в а е т е г о с м ы с л , и в о с п и т а т е л ь н ы е п р а к т и к и 
становятся п о р о й н е о б ъ я с н и м ы м и . Но с л о ж н е е всего 
с о в р е м е н н о м у студенту 2-го к у р с а педагогического 
у н и в е р с и т е т а : к а ч е с т в о е г о п с и х о л о г о - п е д а г о -
г и ч е с к о й п о д г о т о в к и з н а ч и т е л ь н о с н и ж а е т с я от 



о б и л и я и м н о г о о б р а з и я , а подчас и н е к о т о р о г о 
произвола в определении понятия «воспитание». 

Понятийная неясность т а к ж е ведёт к нечёткости 
научных положений, нечёткости постановки иссле-
д о в а т е л ь с к и х п р о б л е м , н е ч ё т к о е р а с с м о т р е н и е 
понятия воспитание уводит проблемы воспитания 
на п е р и ф е р и ю научных поисков. Следствием этого 
является сокращение количества исследований по 
данной проблематике , что о к а з ы в а е т негативное 
в л и я н и е на п р а к т и к у в о с п и т а н и я и з а т р у д н я е т 
р е ш е н и е остро стоящих перед ней проблем. Напри-
мер, в одном из у ч е б н и к о в по педагогике авторы 
утверждают, что воспитание следует понимать как 

— передачу социального опыта; 
— воспитательное воздействие на человека, груп-

пу людей или коллектив ; 
— организацию образа ж и з н и и деятельности вос-

питанников; 
— воспитательное взаимодействие воспитателя и 

воспитанника; 
— создание условий для развития личности вос-

питанника.. . (Бордовская Н.В., Реан A.A. Педагогика: 
у ч е б н и к для в у з о в . - С П б , 2000, ( с .39) .Можно ли 
считать приведённое выше определением понятия 
«воспитание»? 

В «Педагогическом энциклопедическом словаре» 
д а н о с л е д у ю щ е е о п р е д е л е н и е в о с п и т а н и я . Это 
«относительно о с м ы с л е н н о е и целенаправленное 
взращивание человека в соответствии со специфи-
к о й целей , групп и о р г а н и з а ц и й , в к о т о р ы х оно 
осуществляется» . В словарной статье воспитание 
определяется и как социализация, и как деятельность, 
и к а к процесс , ц е н н о с т ь , система , воздействие , 
взаимодействие и т. д. Несмотря на многозначность 
данного понятия, хотелось бы четкости и краткости 
в его определении. 

Т а к о е м н о г о о б р а з и е о п р е д е л е н и й п о н я т и я 
в о с п и т а н и я м о ж н о о б ъ я с н и т ь , с одной стороны, 
о б ы д е н н о - ж и т е й с к и м п р е д с т а в л е н и е м об этом 
феномене и его засильем в общественном сознании, 
а с д р у г о й — н а у ч н о й п о з и ц и е й исследователя , 
о п р е д е л я е м о й п р е д м е т н о - п р о б л е м н о й областью 
исследования. 

О б ы д е н н о - ж и т е й с к и е представления о воспи-
тании формируют н е б р е ж н о е отношение к исполь-
зованию этого термина как в публицистических, так 
и н а у ч н ы х т е к с т а х . В э т о м с м ы с л е в о с п и т а н и е 
п о н и м а е т с я как ц е п ь н р а в о у ч е н и й или воспри-
нимается как одушевлённое понятие (воспитание 
поможет, придёт на помощь, призвано и т.д.) 

Если говорить о воспитании как научном знании, 
то, по мнению Е.В.Титовой, правомерно выделить три 
о с н о в н ы х в з а и м о с в я з а н н ы х значения , когда под 
воспитанием понимаются: 

— внутренний процесс становления и развития 
личности; 

— воспитание как влияние общества, социальной 
среды на формирование личности; 

— воспитание как деятельность, направленная на 
обеспечение условий развития личности. 

В с о о т в е т с т в и и с о б ъ е к т и в н ы м и з н а ч е н и я м и 
понятия «воспитание» в педагогике можно выделить 
т р и основных направления развития научного зна-
ния о воспитании, т р и варианта научной позиции: 

1. Психолого-педологическое . В р а м к а х кото-
р о г о в о с п и т а н и е р а с с м а т р и в а е т с я к а к в н у т р и -
л и ч н о с т н ы е и з м е н е н и я . В ц е н т р е в н и м а н и я ис-
следователей р а з в и в а ю щ а я с я личность , культур-
н о - н р а в с т в е н н о е р а з в и т и е , п р о ц е с с ы ф о р м и -
рования социально ценных качеств . Исследователя 

в о л н у е т то, ч т о п р о и с х о д и т с л и ч н о с т ь ю , п о д 
в л и я н и е м к а к и х ф а к т о р о в , у с л о в и й и о б с т о я -
тельств . М е т о д о л о г и ч е с к о й о с н о в о й т а к и х ис-
следований с т а н о в я т с я психологические т е о р и и 
личности, идеи и п о л о ж е н и я возрастной и педаго-
гической психологии. 

2. Праксеологическое . Воспитание рассматри-
вается как особый вид педагогической деятельнос-
ти — в о с п и т а т е л ь н а я деятельность . Д о б ы в а е т с я 
знание о том, как осуществлять эту деятельность 
р е з у л ь т а т и в н о и э ф ф е к т и в н о . П р и о р и т е т н ы м и 
методологическими основаниями становится общая 
т е о р и я и м е т о д о л о г и я д е я т е л ь н о с т и и п р а к с е о -
логический подход. 

3. Системологическое . Понятие «воспитание» 
используется в значении направленные внешние 
влияния, и смысл его трактуется как управление 
р а з в и т и е м личности . В ц е н т р е в н и м а н и я иссле-
дователей — система н а п р а в л е н н ы х влияний на 
личностное развитие включённых в неё людей, общая 
организация усилий педагогов, самого пространст-
ва взаимодействия. О б щ а я предметная область — 
воспитательные системы, р а з л и ч н ы е аспекты их 
создания, функционирования и развития. 

Несомненно , в педагогической науке могут и 
должны существовать несколько подходов к трак-
товке понятия воспитание, отражающих различные 
направления научных поисков и способных при-
б л и з и т ь н а у ч н о - п е д а г о г и ч е с к о е с о о б щ е с т в о к 
постижению сущности явления во всей его слож-
ности, многогранности , глубине. Но любая наука 
т р е б у е т п о с т р о е н и я т е з а у р у с а , о т р а ж а ю щ е г о её 
границы, область её исследования и систему иерар-
х и ч е с к и х п о н я т и й , и в этом с м ы с л е в о з н и к а е т 
проблема чёткости определения её основных поня-
тий, в ч а с т н о с т и в о с п и т а н и я . Н е к о т о р ы м инте-
г р и р у ю щ и м началом научных поисков в области 
воспитания может стать учёт тех социокультурных 
условий, в которых они ведутся. 

С о в р е м е н н ы й этап р а з в и т и я педагогического 
знания характеризуется тем, что он осуществляет-
ся в новых социокультурных условиях. Сложившая-
ся социокультурная ситуация предъявляет новые 
требования к человеку, которому предстоит жить в 
постиндустриальный период: 

— готовность и умение непрерывно учиться; 
— способность к ответственным решениям; 
— умение общения и сотрудничества; 
— точность и продуктивность в выполнении раз-

ного рода задач; 
— признание свободы и толерантность; 
— ответственность за себя, семью, за коллектив, 

за страну; 
— физическая и психическая выдержка, умение 

отдыхать, здоровье. 
Современная социокультурная ситуация харак-

теризуется тем, что изменились молодые люди. Они 
ориентированы на новые ценности информацион-
ного общества, не только позитивные, но и такие, 
как , э г о ц е н т р и з м , р а в н о д у ш и е и п а с с и в н о с т ь . 
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 ж и в ё т в н о в ы х 
жизненных реалиях, среди которых жизнь в условиях 
рыночной экономики , о б р у ш и в ш и й с я поток мас-
с о в о й з а п а д н о й к у л ь т у р ы , м н о г о о б р а з и е поли-
т и ч е с к и х п а р т и й и д в и ж е н и й , а к т и в н о п р о п а -
г а н д и р у ю щ и х свои взгляды, свободный выход в 
Интернет и т.д. 

Как считает Р.У.Богданова, следует выделить пять 
основных х а р а к т е р и с т и к педагогических иссле-
дований в области воспитания. 



П е д а г о г и ч е с к и е и с с л е д о в а н и я в о б л а с т и вос-
питания: 

— д о л ж н ы д а в а т ь п р а к т и к о о р и е н т и р о в а н н о е 
з н а н и е и н а у ч н о о б о с н о в а н н ы е р е к о м е н д а ц и и по 
р е ш е н и ю с о в р е м е н н ы х п р о б л е м воспитания; 

— не могут сводиться к р а з р а б о т к е а б с т р а к т н ы х 
понятий; 

— н е могут быть в ы п о л н е н ы без о п о р ы на имею-
щ е е с я в о т е ч е с т в е н н о й и з а р у б е ж н о й н а у к е педаго-
гическое и м е ж д и с ц и с п л и н а р н о е знание; 

— т р е б у ю т коллективных усилий учёных, взаимо-
д е й с т в и я р а з н ы х н а у ч н ы х школ; 

— м о ж н о п р и з н а т ь э ф ф е к т и в н ы м и в той степе-
ни, н а с к о л ь к о их р е з у л ь т а т ы в о с т р е б о в а н ы в широ-
к о й воспитательной п р а к т и к е . 

П р и п р о в е д е н и и и с с л е д о в а н и й в о б л а с т и 
в о с п и т а н и я н е л ь з я н е у ч и т ы в а т ь и тот ф а к т , что 
р о с с и й с к о е о б р а з о в а н и е н а х о д и т с я в с и т у а ц и и 
сер ь ёзных изменений , з а д а н н ы х к о н ц е п ц и е й модер-
н и з а ц и и , в к о т о р о й м о ж н о в ы д е л и т ь н е с к о л ь к о 
п р и н ц и п и а л ь н ы х п о л о ж е н и й , о к а з ы в а ю щ и х опре-
д е л ё н н о е в л и я н и е на р а з в и т и е н а у ч н о г о з н а н и я о 
воспитании: 

— о р и е н т а ц и я на р а з в и т и е личности к о н к р е т н о г о 
ребёнка , его индивидуальности; 

— п о с т р о е н и е н о в о й п р а к т и к и о б р а з о в а н и я на 
п р и н ц и п е в о з р а с т о с о о б р а з н о с т и ; 

— о р г а н 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 на 
о с н о в е к о м п е т е н т н о с т н о г о подхода; 

— в ы д е л е н и е как о б р а з о в а т е л ь н ы х результатов 
т а к и х с о ц и а л ь н о з н а ч и м ы х к а ч е с т в , к а к и н и ц и а -
тивность , ответственность , с амостоятельность и др. 

В к о н т е к с т е р а с с м о т р е н н ы х в ы ш е с о ц и о к у л ь -
т у р н ы х условий н а и б о л ь ш и й и н т е р е с для р а з в и т и я 
научного з н а н и я в области в о с п и т а н и я представля-
ет п р а к с е о л о г и ч е с к и й подход, п о з в о л я ю щ и й рас-
с м а т р и в а т ь в о с п и т а н и е к а к деятельность педагога, 
н а п р а в л е н н у ю н а о б е с п е ч е н и е у с л о в и й р а з в и т и я 
личности . В этом с м ы с л е о в о с п и т а н и и необходимо 
г о в о р и т ь к а к об о с о б о м в и д е 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 п е д а г о г а , п р е п о д а в а т е л я в о с п и т а -
тельной деятельности. 

Под воспитательной деятельностью, по м н е н и ю 
Е.В.Титовой, следует п о н и м а т ь д е я т е л ь н о с т ь педа-
гога , н а п р а в л е н н у ю н а о р г а н и з а ц и ю ж и з н е д е я -
т е л ь н о с т и в о с п и т а н н и к о в , к о т о р а я о б е с п е ч и в а е т 
в о з м о ж н о с т ь их ц е н н о с т н о - з н а ч и м ы х л и ч н о с т н ы х 
п р о я в л е н и й и о б о г а щ е н и я и х л и ч н о г о о п ы т а со-
ц и а л ь н о з н а ч и м ы м с о д е р ж а н и е м . С у щ н о с т н ы е 
о с о б е н н о с т и о б о з н а ч е н н о г о я в л е н и я з а к л ю ч а ю т с я в 
т о м , ч т о в о с п и т а т е л ь н а я д е я т е л ь н о с т ь по с в о е й 
с у щ н о с т и е с т ь в з а и м о д е й с т в и е педагога и воспи-
т а н н и к о в в п р о ц е с с е о р г а н и з а ц и и ж и з н е д е я т е л ь -
ности, а по ф у н к ц и о н а л ь н о - ц е л е в о м у н а з н а ч е н и ю -
это у с и л и я педагога, н а п р а в л е н н ы е на о р г а н и з а ц и ю 
ж и з н е д е я т е л ь н о с т и , в к о т о р о й они могут п р о я в и т ь 
свои п о т е н ц и а л ь н ы е в о з м о ж н о с т и и обогатить свой 
опыт с о ц и а л ь н о з н а ч и м ы м с о д е р ж а н и е м . 

Т а к о е п о н и м а н и е в о с п и т а н и я м а к с и м а л ь н о 
у ч и т ы в а е т н е только о с о б е н н о с т и , с л о ж н о с т и этого 
явления , н о е щ ё даёт п р е д с т а в л е н и е о том, что мо-
ж е т быть п р и з н а н о результатом воспитания, позволя-
ет выделить о с н о в н ы е виды результатов, получаемых 
в ходе о с у щ е с т в л е н и я д е я т е л ь н о с т и педагогов. 

И с с л е д о в а н и е в о с п и т а т е л ь н о й д е я т е л ь н о с т и с 
точки з р е н и я праксеологического подхода позволяет 
выделить «результативность воспитательной деятель-
ности» и « э ф ф е к т и в н о с т ь в о с п и т а т е л ь н о й деятель-
ности», к о т о р ы е я в л я ю т с я о с н о в н ы м и категориями в 
праксеологии . 

Р а с с м а т р и в а я в о с п и т а т е л ь н у ю деятельность к а к 
вид 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 и, с о о т в е т -
ственно учитывая особенности данного вида деятель-
ности , р е з у л ь т а т ы её следует и с к а т ь не столько в 
л и ч н о с т н ы х и з м е н е н и я х воспитанников , сколько в 
о р г а н и з а ц и и деятельности педагогом. В этом случае 
результаты деятельности следует искать в состоянии, 
точнее в качестве о р г а н и з а ц и и деятельности . 

По м н е н и ю Е.В.Титовой, под к а ч е с т в о м воспи-
т а т е л ь н о й д е я т е л ь н о с т и с л е д у е т п о н и м а т ь о п р е -
д е л ё н н о е с о с т о я н и е деятельности , в ходе к о т о р о й 
о б е с п е ч и в а е т с я р е а л ь н а я в о з м о ж н о с т ь личностного 
п р о я в л е н и я воспитанников и обогащения их личного 
опыта социально з н а ч и м ы м с о д е р ж а н и е м . М о ж н о 
в ы д е л и т ь ч е т ы р е п р е д п о л а г а е м ы е х а р а к т е р и с т и к и 
результата воспитательной деятельности: 

— о р г а н и з а ц и о н н ы е — само качество, состояние 
организованной педагогом совместной деятельности; 

— п р а к т и ч е с к и е — р е а л ь н ы е д о с т и ж е н и я воспи-
т а н н и к о в в р а з л и ч н ы х видах деятельности; 

— л и ч н о с т н ы е — п о л о ж и т е л ь н а я д и н а м и к а про-
явлений ц е н н ы х л и ч н о с т н ы х качеств; 

— м е т о д и ч е с к и е — с о б с т в е н н о п р о ф е с с и о н а л ь -
ные достижения . 

Р е з у л ь т а т и в н о с т ь м о ж н о р а с с м а т р и в а т ь к а к 
о б я з а т е л ь н ы й а т р и б у т любого вида деятельности , в 
том числе и воспитательной. Мы приходим к выводу, 
что под р е з у л ь т а т и в н о с т ь ю воспитательной деятель-
н о с т и с л е д у е т п о н и м а т ь о п р е д е л ё н н о е к а ч е с т в о 
(состояние) воспитательной деятельности . 

О д н о й их х а р а к т е р и с т и к качества , «обобщённой 
м е р о й качества» явл яется э ф ф е к т и в н о с т ь . Под эф-
ф е к т и в н о с т ь ю воспитательной деятельности м о ж н о 
понимать меру, степень позитивного влияния послед-
ствий результатов в о с п и т а т е л ь н о й деятельности на 
р е а л ь н ы е д о с т и ж е н и я и п о л о ж и т е л ь н у ю д и н а м и к у 
п р о я в л е н и й ц е н н ы х л и ч н о с т н ы х качеств воспитан-
ников . Э ф ф е к т и в н о с т ь в ы с т у п а е т и н т е г р а т и в н о й 
х а р а к т е р и с т и к о й качества , о х в а т ы в а ю щ е й все суще-
ственные стороны обозначенного видадеятельности. 

Т а к и м образом, п р е д п р и н я т а я п о п ы т к а анализа 
с у щ е с т в у ю щ и х п о д х о д о в к р а с с м о т р е н и ю воспи-
т а н и я в ы в е л а н а с на п о н и м а н и е в о с п и т а н и я к а к 
специально о р г а н и з о в а н н о й деятельности педагога и 
позволила определить в р а м к а х праксеологического 
п о д х о д а т а к и е п о н я т и я , к а к р е з у л ь т а т и в н о с т ь и 
э ф ф е к т и в н о с т ь в о с п и т а т е л ь н о й деятельности . 

М ы предполагаем, что д а н н ы й подход в большей 
с т е п е н и позволяет у ч и т ы в а т ь с о в р е м е н н ы е социо-
к у л ь т у р н ы е условия, п р е д ъ я в л я ю щ и е н о в ы е требо-
в а н и я к к а ч е с т в у о б р а з о в а н и я , к о т о р о е м о ж н о 
п о н и м а т ь к а к к о м п л е к с п р о ц е с с о в и р е з у л ь т а т о в . 
Во в с ё м м и р е о д н и м и з з н а ч и м ы х р е з у л ь т а т о в 
о б р а з о в а н и я я в л я е т с я о в л а д е н и е в ы п у с к н и к а м и 
к л ю ч е в ы м и к о м п е т е н т н о с т я м и , свидетельствующи-
ми о л и ч н о с т н о м и с о ц и а л ь н о м росте, об обогаще-
н и и социального о п ы т а о б у ч а ю щ и х с я , о его готов-
ности ж и т ь в демократическом обществе. Очевидным 
является то, что к а ч е с т в о воспитательной деятель-
ности, н а п р а в л е н н о й на д о с т и ж е н и е ц е л е й совре-
м е н н о г о о б р а з о в а н и я , с у щ е с т в е н н о в л и я е т на обра-
з о в а т е л ь н ы е р е з у л ь т а т ы , а в ц е л о м н а к а ч е с т в о 
образования . 
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СОЦИАЛЬНАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ ЛИЦ, 
СТРАДАЮЩИХ 
ПСИХИЧЕСКИМИ РАССТРОЙСТВАМИ 
В статье рассматривается социальная реабилитация лиц, страдающих психическими 
расстройствами в контексте теории комплексного подхода к вопросам реабилитации 
психически больных; определены формы социальной реабилитации, проанализирован 
порядок и условия предоставления основных из них. 

С о ц и а л ь н о - э к о н о м и ч е с к и е и п о л и т и ч е с к и е 
п р е о б р а з о в а н и я , п р о в о д и м ы е в Р о с с и й с к о й Феде-
р а ц и и на п р о т я ж е н и и п о с л е д н и х пятнадцати лет, 
п р и в е л и к з н а ч и т е л ь н о м у социальному расслоению 
о б щ е с т в а , с н и ж е н и ю у р о в н я ж и з н и н е к о т о р ы х 
категорий населения, особо нуждающихся в социаль-
н о й з а щ и т е . О б о с т р и л а с ь т а к ж е п р о б л е м а р а с -
п р о с т р а н е н и я социально з н а ч и м ы х заболеваний, к 
ч и с л у к о т о р ы х о т н о с я т с я п с и х и ч е с к и е р а с с т р о й -
ства. П о д а н н ы м , п р и в е д е н н ы м в Докладе о.деятель-
ности Уполномоченного по п р а в а м человека в Рос-
с и й с к о й Ф е д е р а ц и и в 2 0 0 3 году, з а п о с л е д н е е 
д е с я т и л е т и е на 50 п р о ц е н т о в у в е л и ч и л и с ь психи-
ч е с к и е з а б о л е в а н и я с р е д и в з р о с л ы х и в 2,5 раза — у 
детей . В н а с т о я щ е е в р е м я т я ж е л ы м и психическими 
недугами страдают 3,8 млн человек1 . 

У л и ц , с т р а д а ю щ и х п с и х и ч е с к и м и расстройства-
ми, в силу специфичности заболевания возникает ряд 
с е р ь е з н ы х проблем: с н и ж а е т с я уровень адаптации, 
появляются т р у д н о с т и в результате стигматизации 2 

со с т о р о н ы о б щ е с т в а и самостигматизаций , ослож-
н я е т с я процесс п о л у ч е н и я образования . Вследствие 
п с и х и ч е с к о г о з а б о л е в а н и я ч е л о в е к т е р я е т работу, 
и з м е н я е т с я его т р у д о в о й статус. П о м е щ е н и е лица, 
с т р а д а ю щ е г о п с и х и ч е с к и м и р а с с т р о й с т в а м и , в 
больницу н а д л и т е л ь н ы й с р о к п р и в о д и т к его изо-
л я ц и и от о б щ е с т в а и родных, р а з р ы в у социальных 
с в я з е й , о г р а н и ч е н и ю с о ц и а л ь н о г о ф у н к ц и о н и -
рования . И м е я н и з к и е а д а п т а ц и о н н ы е способности, 
б о л ь ш у ю у я з в и м о с т ь с т о ч к и з р е н и я материального 
благополучия , у р о в н я здоровья , в н у т р и с е м е й н о г о 
к л и м а т а , л и ц а , с т р а д а ю щ и е п с и х и ч е с к и м и рас -
с т р о й с т в а м и , о к а з ы в а ю т с я п е р е д м н о ж е с т в о м 
н е р е ш е н н ы х проблем. Р е а б и л и т а ц и я лиц, страдаю-
щ и х п с и х и ч е с к и м и расстройствами , направлена на 
у с т р а н е н и е и л и в о з м о ж н о б о л е е п о л н у ю к о м -
п е н с а ц и ю о г р а н и ч е н и й ж и з н е д е я т е л ь н о с т и , выз-
в а н н ы х н а р у ш е н и е м психического здоровья, в целях 
у л у ч ш е н и я качества ж и з н и , их социальной адапта-
ц и и и и н т е г р а ц и и в общество . 

Р е а б и л и т а ц и ю лиц, с т р а д а ю щ и х п с и х и ч е с к и м и 
расстройствами , м о ж н о определить к а к систему и 
п р о ц е с с полного и л и ч а с т и ч н о г о в о с с т а н о в л е н и я 

способностей к бытовой, о б щ е с т в е н н о й и п р о ф е с -
сиональн ой деятельности. 

Ввиду п р и с т а л ь н о г о в н и м а н и я к в о п р о с а м со-
циальной з а щ и т ы лиц, с т р а д а ю щ и х п с и х и ч е с к и м и 
расстройствами со с т о р о н ы государства, концепция 
реабилитации больных в психиатрии получила в по-
следнее время большое развитие . Она включает в се-
бя п р о ф е с с и о н а л ь н у ю , социальную и м е д и ц и н с к у ю 
с о с т а в л я ю щ и е . Т а к о й к о м п л е к с н ы й п о д х о д за-
т р а г и в а е т с р а з у все с т о р о н ы ж и з н е д е я т е л ь н о с т и 
психически больных, и это крайне важно , посколь-
ку использование т о л ь к о одной медицинской моде-
ли реабилитации о з н а ч а е т одностороннюю оценку 
я в л е н и я . Е щ е в 1972 г. в м а т е р и а л а х 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 3 у к а з ы в а л о с ь , что 
«медицинская модель» психического заболевания, 
к о т о р а я о б ы ч н о с л у ж и л а о с н о в о й для л е ч е н и я и 
о б с л у ж и в а н и я п с и х и ч е с к и больных уступила место 
б о л е е к о м п л е к с н о м у п о д х о д у к п р о б л е м е . Э т о т 
подход в к л ю ч а е т р е а б и л и т а ц и ю , в к о т о р о й инди-
видуум, с т р а д а ю щ и й п с и х и ч е с к и р а с с т р о й с т в о м , 
рассматривается как лицо, н у ж д а ю щ е е с я в социаль-
ной помощи. 

В с о в р е м е н н о й п с и х и а т р и и в п о с л е д н и е д в а 
д е с я т и л е т и я р е а б и л и т а ц и я о б о з н а ч а е т с я преиму-
щ е с т в е н н о к а к «психосоциальная» 4 . И м е н н о психо-
с о ц и а л ь н а я р е а б и л и т а ц и я с т а н о в и т с я п р е о б л а -
дающим направлением в деятельности психиатров по 
в о с с т а н о в л е н и ю п а ц и е н т о в . П с и х о с о ц и а л ь н а я 
р е а б и л и т а ц и я п р е д с т а в л я е т собой в о с с т а н о в л е н и е 
или ф о р м и р о в а н и е недостаточных или утраченных 
в р е з у л ь т а т е б о л е з н и н а в ы к о в , з н а н и й , у м е н и й 
в з а и м о д е й с т в о в а т ь , р е ш а т ь п р о б л е м ы , о б е с п е -
ч и в а ю щ и х их и н т е г р а ц и ю в общество. 

П о н я т и е п с и х о с о ц и а л ь н о й р е а б и л и т а ц и и осно-
вано на б ио псих о со циал ьно й модели заболевания в 
психиатрии 5 . Это означает , что лицо, с т р а д а ю щ е е 
п с и х и ч е с к и м р а с с т р о й с т в о м , р а с с м а т р и в а е т с я те-
п е р ь н е т о л ь к о к а к б о л ь н о й , н у ж д а ю щ и й с я в 
медицинской помощи, н о и как полноправный член 
общества, н у ж д а ю щ и й с я в социальной защите. 

Таким образом, на сегодняшний день социальный 
компонент реабилитации приобретает важное значение. 



Социализация лиц, страдающих психическими 
расстройствами, в о з м о ж н а благодаря проведению 
к о м п л е к с а м е р о п р и я т и й в с и с т е м е с о ц и а л ь н о й 
реабилитации. 

Социальная часть психосоциальной реабилита-
ции включает в себя различные ее формы, которые 
могут быть сведены в две группы: 1) предоставляе-
мые п с и х и а т р и ч е с к и м и и д р у г и м и с о ц и а л ь н ы м и 
у ч р е ж д е н и я м и или их с т р у к т у р н ы м и п о д р а з д е -
лениями; 2) функционально связанные с определен-
ными у ч р е ж д е н и я м и , но о к а з ы в а е м ы е непосред-
ственно в обществе . П е р в ы е из н а з в а н н ы х ф о р м 
могут быть условно названы специальными, а вто-
рые — общими. В первую группу входят следующие 
меры: 

1. групповые и индивидуальные ф о р м ы психо-
социальной терапии психиатрических учреждениях; 

2. образование в общих или специальных обра-
зовательных учреждениях; 

3. подготовительное самостоятельное прожива-
ние в выделенной квартире при больнице; 

4. общежития для утративших социальные связи; 
5. р а з л и ч н ы е в а р и а н т ы г р у п п о в ы х домов — с 

медицинским, с социальным обслуживанием и др. 
Ко второй группе м о ж н о отнести: 
1. семейную терапию; 
2. тренинг социальных навыков; 
3. личностную терапию; 
4. группы в з а и м о п о м о щ и п а ц и е н т о в и их род-

ственников и др.1' 
Наиболее с у щ е с т в е н н о е з н а ч е н и е в плане со-

циальной р е а б и л и т а ц и и и м е ю т м е р о п р и я т и я спе-
ц и а л ь н о г о х а р а к т е р а , о с у щ е с т в л я е м ы е психиат -
р и ч е с к и м и , п с и х о н е в р о л о г и ч е с к и м и или и н ы м и 
социальными учреждениями. 

В а ж н ы м элементом социальной р е а б и л и т а ц и и 
лиц, с т р а д а ю щ и х п с и х и ч е с к и м и расстройствами , 
является возможность получения ими качественного 
образования. Право на образование является одним 
из основных и неотъемлемых конституционных прав 
г р а ж д а н Р о с с и и (ст. 43 К о н с т и т у ц и и РФ). З а к о н 
Р о с с и й с к о й Ф е д е р а ц и и от 10 и ю л я 1992 г. «Об 
образовании» 7 (далее — Закон «Об образовании») 
г а р а н т и р у е т в с е м г р а ж д а н а м Р Ф в о з м о ж н о с т ь 
получения образования, независимо от пола, расы и 
других о б с т о я т е л ь с т в , с р е д и к о т о р ы х у к а з а н о и 
с о с т о я н и е з д о р о в ь я . В ч 6 ст. 5 д а н н о г о з а к о н а 
устанавливается, что государство создает гражданам 
с отклонениями в развитии условия для получения 
ими образования, к о р р е к ц и и нарушений развития и 
с о ц и а л ь н о й а д а п т а ц и и на о с н о в е с п е ц и а л ь н ы х 
педагогических подходов. 

По о б щ е м у п р а в и л у , д е т и д о л ж н ы п о л у ч а т ь 
о б р а з о в а н и е в о б ы ч н ы х д о ш к о л ь н ы х и о б щ е -
образовательных учреждениях , Однако для детей, 
страдающих психическими расстройствами, это не 
в с е г д а в о з м о ж н о , п о э т о м у для н и х с о з д а ю т с я 
с п е ц и а л ь н ы е ( к о р р е к ц и о н н ы е ) о б р а з о в а т е л ь н ы е 
учреждения. 

В соответствии с п. 5 ч. 4 ст. 12 Закона «Об обра-
з о в а н и и » , для о б у ч а ю щ и х с я , в о с п и т а н н и к о в с 
отклонениями в р а з в и т и и создаются специальные 
( к о р р е к ц и о н 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 . 
Для н е с о в е р ш е н н о л е т н и х в в о з р а с т е до 18 лет , 
с т р а д а ю щ и х психическими расстройствами, глав-
ным о б р а з о м умственной отсталостью различного 
происхождения , в соответствии с Законом РФ от 2 
июля 1992 г. «О психиатрической помощи и гаран-
тиях прав граждан при ее оказании» (далее — Закон 
«О п с и х и а т р и ч е с к о й помощи») создаются психо-

н е в р о л о г и ч е с к и е у ч р е ж д е н и я для с п е ц и а л ь н о г о 
обучения, 

Положения н а з в а н н ы х законодательных актов 
Российской Федерации в этой части соответствуют 
п р и н ц и п а м и н о р м а м международного права, ко-
т о р ы е п о с в я щ е н ы правовому статусу психически 
больных лиц. Среди международно-правовых доку-
ментов в этой области действует Декларация о правах 
у м с т в е н н о о т с т а л ы х л и ц ( р е з о л ю ц и я 2856 Гене-
ральной Ассамблеи О О Н от 20 д е к а б р я 1971 г.)8, 
п р о в о з г л а ш а ю щ а я их право на образование , вос-
становление трудоспособности и покровительство, 
которое позволяет им развивать свои способности с 
максимальным использованием возможностей для 
этого. Как показывает практика, образование в кор-
р е к ц и о н н ы х у ч е б н ы х учреждениях , а т а к ж е про-
водимые в них лечебно-педагогические мероприятия 
позволяют облегчить социальную адаптацию лиц с 
умственной отсталостью. 

С п е ц и ф и к а задач и ф у н к ц и й специальных (кор-
р е к ц и о н н ы х ) о б р а з о в а т е л ь н ы х у ч р е ж д е н и й обу-
словливает наличие в их штатном составе педагогов-
д е ф е к т о л о г о в , п с и х о л о г о в , и к о н е ч н о , в р а ч е й -
психиатров, поскольку в процессе обучения долж-
ны участвовать квалифицированные специалисты, 
подготовленные для работы с умственно отсталыми 
детьми. 

Умственная отсталость д о в о л ь н о ш и р о к о рас-
пространена в мире (1 — 3 % населения"), и число лиц, 
страдающих ею, в последние годы увеличивается . 
П о э т о м у п о м о щ ь в р а з в и т и и с п о с о б н о с т е й для 
включения по м е р е возможности в обычную ж и з н ь 
общества данной категории н е с о в е р ш е н н о л е т н и х 
является важной задачей общества в целом. 

В 1998 году была п р е д п р и н я т а п о п ы т к а более 
детального правового регулирования общественных 
отношений, связанных с организацией образования 
лиц с ограниченными возможностями. 

14 мая 1998 года Государственной думой Феде-
рального собрания РФ в первом чтении был принят 
проект Федерального закона «Об образовании лиц с 
о г р а н и ч е н н ы м и в о з м о ж н о с т я м и ( с п е ц и а л ь н о м 
образовании)»'". Этот закон призван был обеспечить 
реализацию государственных гарантий на получение 
определенного уровня образования лицами с огра-
ниченными возможностями здоровья. 

К числу лиц с о г р а н и ч е н н ы м и возможностями 
законопроект относил лиц, и м е ю щ и х ф и з и ч е с к и е и 
(или) п с и х и ч е с к и е н е д о с т а т к и , к о т о р ы е п р е п я т -
ствуют о с в о е н и ю о б р а з о в а т е л ь н ы х программ без 
создания специальных условий для получения обра-
зования. 

Данный законопроект устанавливал ряд в а ж н ы х 
п р а в о в ы х н о р м , а и м е н н о : о п р е д е л я л г о с у д а р -
ственную политику в области специального образо-
в а н и я ; у с т а н а в л и в а л к о м п е т е н ц и ю Р о с с и й с к о й 
Ф е д е р а ц и и и субъектов Российской Ф е д е р а ц и и в 
области специального образования ; устанавливал 
права лиц с ограниченными возможностями здоро-
вья в области специального образования , определял 
ф о р м ы получения специального образования, типы 
и виды специальных образовательных учреждений в 
соответствии с уровнем и направленностью реали-
з у е м ы х ими о б р а з о в а т е л ь н ы х программ, направ-
лениями деятельности по реабилитации и возрастом 
о б у ч а ю щ и х с я (воспитанников) ; устанавливал по-
рядок нормативного ф и н а н с и р о в а н и я специального 
образовательного учреждения . Эти нормы позволи-
ли бы юридически , ф и н а н с о в о и о р г а н и з а ц и о н н о 
обеспечить м е х а н и з м получения образования лица-



м и с о г р а н и ч е н н ы м и в о з м о ж н о с т я м и здоровья; 
г а р а н т и р о в а т ь с т а б и л ь н о с т ь и э ф ф е к т и в н о с т ь 
функционирования образовательных учреждений 
специального образования. 

Однако законопроект был отклонен Президен-
т о м РФ 23 и ю н я 1999 г. по п р и ч и н е н е ц е л е с о -
образности его дальнейшего обсуждения и принятия. 

Одной из получивших широкое распространение 
ф о р м социальной реабилитации лиц, страдающих 
психическими расстройствами, является программа 
поселения хронически психически больных, утра-
тивших социальные связи, в специально создаваемые 
общежития. Правовая регламентация деятельности 
данных у ч р е ж д е н и й осуществляется положением 
«Об о б щ е ж и т и и для п с и х и ч е с к и больных, утра-
тивших социальные связи», утвержденным поста-
новлением правительства от 25 мая 1994 г.11 

Среди п с и х и ч е с к и больных достаточно много 
лиц, которые в связи с хроническим течением забо-
левания, длительным пребыванием в больнице, по-
степенно утрачивают социальные связи, лишаются 
социально-бытового устройства, попадая в катего-
рию лиц без определенного места жительства. 

В с в я з и с э т и м о р г а н и з а ц и я о б щ е ж и т и й для 
проживания и адаптации лиц, страдающих хрони-
ч е с к и м и п с и х и ч е с к и м и з а б о л е в а н и я , я в л я е т с я 
в а ж н ы м н а п р а в л е н и е м д е я т е л ь н о с т и соответ -
ствующих субъектов в области социальной реаби-
л и т а ц и и р а с с м а т р и в а е м ы х к а т е г о р и й граждан , 
которые могли бы найти здесь приют и поддержку, 
проживали бы в приемлемых социальных и жилищно-
бытовых условиях, возвращались к трудовой деятель-
ности, восстанавливали или ж е устанавливали новые 
социальные связи, 

Общежития могут организовываться при психи-
а т р и ч е с к о й б о л ь н и ц е , п с и х о н е в р о л о г и ч е с к о м 
д и с п а н с е р е , д р у г и х л е ч е б н о - п р о ф и л а к т и ч е с к и х 
учреждениях , о к а з ы в а ю щ и х п о м о щ ь психически 
больным, на правах его структурного подразделения. 

Количество мест в о б щ е ж и т и и определяется по 
потребности. Расходы на содержание общежития, 
б е с п л а т н у ю п с и х и а т р и ч е с к у ю п о м о щ ь лицам, 
п р о ж и в а ю щ и м в нем, р а с х о д ы на п р о ж и в а н и е и 
п и т а н и е , п р е д у с м а т р и в а ю т с я в с м е т е расходов 
у ч р е ж д е н и я в с о о т в е т с т в и и с н о р м а м и , р а з р а -
б о т а н н ы м и М и н и с т е р с т в о м з д р а в о о х р а н е н и я и 
социального развития РФ. О б щ е ж и т и е находится на 
балансе того учреждения , при котором оно создано. 

Главной целью организации общежитий являет-
ся б ы т о у с т р о й с т в о с в о з в р а щ е н и е м х р о н и ч е с к и 
психически больных к активной ж и з н и в обществе, 
ф о р м и р о в а н и е у н и х положительных социальных 
установок с помощью реабилитационных программ, 
психосоциального лечения, трудоустройства боль-
ных. 

К а к о т м е ч а е т п р о ф е с с о р М о с к о в с к о г о НИИ 
психиатрии И.Я.Гурович, важно, чтобы общежития 
рассматривались не просто как место проживания 
утративших жилье психически больных, а как одна 
из ф о р м психиатрической помощи, цель которой — 
социальное восстановление , реабилитация психи-
чески больных, возвращение их в жизнь1 2 . 

В России на сегодняшний день общежития для 
психически больных, утративших социальные свя-
зи, - единственная ф о р м а «жилья под защитой», в 
то в р е м я как во м н о г и х с т р а н а х ш и р о к о е рас-
пространение получили так называемые «групповые 
дома». О с н о в а н и е м для их с о з д а н и я является то 
п о л о ж е н и е , что с т р е с с о в ы е ф а к т о р ы о б ы ч н о й 
о к р у ж а ю щ е й среды могут провоцировать рецидивы 

з а б о л е в а н и й , в то в р е м я как п о д д е р ж и в а ю щ а я , 
с т р у к т у р и р о в а н н а я среда , напротив , о к а з ы в а е т 
положительное воздействие на течение заболевания. 
Такого рода групповой дом может быть рассчитан и 
на 20 резидентов с круглосуточным контролем со 
стороны персонала. Это могут быть квартиры на 3 ре-
зидентов, которых персонал контролирует один раз 
в неделю. Хотя с о з д а н и е такого рода общин для 
проживания психически больных долго вызывало 
споры, большое количество исследований показали, 
что состояние бывших пациентов, длительно на-
ходившихся в больницах, погле выписки, если их 
селили в общине , улучшилось по клиническим и 
социальным к р и т е р и я м . Программа поселения в 
групповых домах различается по характеру ока-
зываемой помощи, по степени тяжести континген-
тов больных, по организационной структуре, Раз-
личные формы «жилья под защитой», как групповые 
дома, так и о б щ е ж и т и я , являются о б я з а т е л ь н о й 
ф о р м о й с о ц и а л ь н о й р е а б и л и т а ц и и п с и х и ч е с к и 
больных. 

К сожалению, в н а ш е й стране подобного рода 
общежитий крайне мало. До последнего времени они 
ф у н к ц и о н и р о в а л и только в 8 регионах1 1 . Л и ш ь в 
последние годы, н е с м о т р я на и м е ю щ и е с я мате-
риальные трудности, число регионов , в которых 
начинают функционировать подобные общежития 
начинает возрастать. К их числу относится Омская 
область. В декабре 2003 года на базе Омской кли-
нической психиатрической больницы им. H.H. Со-
лодникова было открыто общежитие на 12 мест для 
лиц, утративших социальные связи, или, как его еще 
называют, групповой дом с поддержкой. При под-
готовке к заселению общежития пациентами стало 
о ч е в и д н о , что ч а с т ь п а ц и е н т о в о б н а р у ж и в а ю т 
п р а к т и ч е с к у ю г о т о в н о с т ь к с а м о с т о я т е л ь н о м у 
п р о ж и в а н и ю в с о о б щ е с т в е , но по с о ц и а л ь н ы м 
мотивам не могут реализовать свой потенциал. Тогда 
в жизнь б^лла воплощена еще одна идея — органи-
зация к в а р т и р с поддержкой . На средства, выде-
ленные больницей, и спонсорские средства открыто 
3 квартиры с поддержкой. 

Отметим, что в подобные общежития и кварти-
р ы заселяются пациенты, у которых имеется для 
этого желание, отсутствует тяжелая соматическая 
патология, отсутствуют противопоказания (суицид, 
общественно опасные действия), имеются реальные 
реабилитационные перспективы, отсутствуют глу-
боко в ы р а ж е н н ы е психические дефекты. Средний 
возраст лиц, проживающих в общежитии, — 43 года14. 

Психически больные престарелого возраста, а 
также инвалиды, страдающие хроническими психи-
ческими расстройствами, утратившие социальные 
связи или способность к самообслуживанию, поме-
щаются в психоневрологические учреждения со-
циального обслуживания. 

В соответствии с Федеральным законом от 10 де-
кабря 1995 г. «Об основах социального обслужива-
ния населения в РФ»15, социальное обслуживание 
представляет собой деятельность социальных служб 
по социальной п о д д е р ж к е , о к а з а н и ю социально-
б ы т о в ы х , с о ц и а л ь н о - м е д и ц и н с к и х , п с и х о л о г о -
педагогических, социально-правовых услуг и ма-
териальной помощи, проведению социальной адап-
т а ц и и и р е а б и л и т а ц и и граждан , н а х о д я щ и х с я в 
трудной ж и з н е н н о й ситуации. 

У ч р е ж д е н и я для с о ц и а л ь н о г о о б с л у ж и в а н и я 
психически больных могут иметь различные наиме-
нования (дома-интернаты, пансионаты и т.д.). О н и 
создаются для стационарного социального обслу-



ж и в а н и я л и ц , с т р а д а ю щ и х п с и х и ч е с к и м и р а с с т р о й -
с т в а м и , ч а с т и ч н о и л и п о л н о с т ь ю у т р а т и в ш и х 
способность к с а м о о б с л у ж и в а н и ю и н у ж д а ю щ и х с я 
по с о с т о я н и ю п с и х и ч е с к о г о , а н е р е д к о и ф и з и -
ческого з д о р о в ь я в п о с т о я н н о м уходе и наблюдении . 

П о м е щ е н и е в психоневрологическое у ч р е ж д е н и е 
с о ц и а л ь н о г о о б с л у ж и в а н и я с о в е р ш е н н о л е т н е г о 
д е е с п о с о б н о г о лица о с у щ е с т в л я е т с я по его л и ч н о м у 
з а я в л е н и ю , т о е с т ь я в л я е т с я и с к л ю ч и т е л ь н о доб-
ровольным. Для н е с о в е р ш е н н о л е т н и х в в о з р а с т е до 
18 лет и лиц, п р и з н а н н ы х в у с т а н о в л е н н о м п о р я д к е 
н е д е е с п о с о б н ы м и , п о м е щ е н и е в т а к о е у ч р е ж д е н и е 
о с у щ е с т в л я е т с я п о р е ш е н и ю о р г а н а о п е к и и по-
печительства. 

С о г л а с н о ст. 41 З а к о н а «О п с и х и а т р и ч е с к о й 
помощи», н е п р е м е н н ы м условием п о м е щ е н и я лица в 
психоневрологический и н т е р н а т является наличие у 
н е г о п с и х и ч е с к о г о р а с с т р о й с т в а , л и ш а ю щ е г о его 
в о з м о ж н о с т и находиться в н е с п е ц и а л и з и р о в а н н о м 
у ч р е ж д е н и и с о ц и а л ь н о г о о б с л у ж и в а н и я . Ф а к т 
н а л и ч и я у л и ц а т а к о г о р а с с т р о й с т в а д о л ж е н б ы т ь 
з а ф и к с и р о в а н в з а к л ю ч е н и и в р а ч е б н о й к о м и с с и и с 
участием врача -психиатра . В з а к л ю ч е н и и не только 
о тр аж ается ф а к т наличия к о н к р е т н о г о психического 
р а с с т р о й с т в а с и с п о л ь з о в а н и е м с о о т в е т с т в у ю щ и х 
д и а г н о с т и ч е с к и х к а т е г о р и й и е г о т я ж е с т ь , н о и 
о б о с н о в ы в а е т с я н е в о з м о ж н о с т ь для д а н н о г о л и ц а 
в с л е д с т в и е с о с т о я н и я его п с и х и ч е с к о г о з д о р о в ь я 
н а х о д и т ь с я в н е с п е ц и а л и з и р о в а н н о м у ч р е ж д е н и и 
социального о б с л у ж и в а н и я . 

Т а к и м о б р а з о м , с о в р е м е н н ы е р е а б и л и т а ц и о н -
н ы е подходы н а ц е л е н ы п р е ж д е всего н а л и ч н о с т ь 
больного , р а з в и т и е у т р а ч е н н ы х н а в ы к о в и акти-
в а ц и ю к о м п е н с а т о р н ы х м е х а н и з м о в . Если ж е сте-
п е н ь н е с о с т о я т е л ь н о с т и больного н е п о з в о л я е т ему 
ф у н к ц и о н и р о в а т ь б е з п о с т о р о н н е й п о м о щ и , т о 
заботу о н е м б е р у т на с е б я государство и общество . 
В таком случае государство или у п о л н о м о ч е н н ы е и м 
с у б ъ е к т ы ( н а п р и м е р , о р г а н ы о п е к и и попечитель-
ства) д о л ж н ы о с у щ е с т в л я т ь к о о р д и н а ц и ю деятель-
ности о б щ е с т в е н н ы х о р г а н и з а ц и й , о б ъ е д и н я ю щ и х 
п с и х и ч е с к и б о л ь н ы х л и ц и ч л е н о в их семей, а т а к ж е 
к о н т р о л ь за с о б л ю д е н и е м п р а в и и н т е р е с о в лиц, 
с т р а д а ю щ и х п с и х и ч е с к и м и расстройствами . 
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ВЛИЯНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ 
ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 
НА СОСТОЯНИЕ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ 
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
В статье на основе корреляционно-регрессионного анализа исследовано влияние 
изменения параметров сельскохозяйственного и лесохозяйственного типов природо-
пользования на параметры землепользования Омской области. Научная новизна 
исследования заключается в выявлении параметров земле- и природопользования 
и связи между ними, формировании матрицы оптимальных параметров земле-
пользования, полученных на основе оптимальных параметров сельскохозяйственного 
и лесохозяйственного типов природопользования. 

Человек ж и в е т в постоянном взаимодействии с 
п р и р о д о й , о с у щ е с т в л я я п р о ц е с с п р и р о д о п о л ь -
зования. Н а п р а в л е н и е и о б ъ е м ы природопользова-
н и я з а в и с я т от н а л и ч и я и к а ч е с т в а и м е ю щ и х с я 
п р и р о д н ы х ресурсов : пространства с его рельефом, 
почв, е с т е с т в е н н о й растительности , поверхностных 
и п о д з е м н ы х вод, охотничьих ж и в о т н ы х и ресурсов 
недр. В зависимости от вида используемого ресурса 
ф о р м и р у е т с я тип природопользования [7]. В О м с к о й 
о б л а с т и н а и б о л е е м а с ш т а б н ы м и я в л я ю т с я сель-
с к о х о з я й с т в е н н ы й и л е с о х о з я й с т в е н н ы й т и п ы 
природопользования . 

С е л ь с к о х о з я й с т в е н н ы й т и п п р и р о д о п о л ь з о в а -
ния в большей степени зависим от природных ресур-
сов, Воздух, свет, тепло, влага и питательные вещест-

ва почвы о п р е д е л я ю т в о з м о ж н о с т ь развития расти-
тельных и ж и в о т н ы х организмов . Почва и травянис-
тая р а с т и т е л ь н о с т ь о п р е д е л я ю т с п е ц и а л и з а ц и ю и 
о б ъ е м ы производства . П р о с т р а н с т в е н н ы е свойства 
земельных участков влияют на затратность произ-
в о д с т в а . В о д н ы е , л е с н ы е р е с у р с ы ф о р м и р у ю т 
б л а г о п р и я т н ы е м и к р о к л и м а т и ч е с к и е у с л о в и я , 
з а щ и щ а ю т от э р о з и и . Следовательно , у с т о й ч и в о е 
сельскохозяйственное природопользование д о л ж но 
о п и р а т ь с я на у с т о й ч и в ы е с в о й с т в а п р и р о д н о г о 
комплекса, адаптироваться к природно-ресурсному 
п о т е н ц и а л у т е р р и т о р и и . В О м с к о й области сель-
с к о х о з я й с т в е н н о е п р и р о д о п о л ь з о в а н и е о с у щ е с т -
вляется на 65% т е р р и т о р и и области, с е л ь с к о х о з я й -
ственная о с в о е н н о с т ь т е р р и т о р и и составляет 48%, 



распаханность — 30%. Более 31% н а с е л е н и я облас-
ти с о с т а в л я е т с е л ь с к о е н а с е л е н и е . П р о д у к ц и я 
сельского хозяйства за последние 3 года в среднем 
с о с т а в л я е т о к о л о 35% в а л о в о г о р е г и о н а л ь н о г о 
продукта. 

Л е с о х о з я й с т в е н н ы й т и п п р и р о д о п о л ь з о в а н и я 
связан с потреблением лесных ресурсов, в первую 
очередь — древесины. Почва и природные условия 
влияют на качество лесных ресурсов, По зональным 
о с о б е н н о с т я м п о р о д н ы й с о с т а в л е с о в О м с к о й 
области на 64% представлен лиственными породами, 
16% п л о щ а д и л е с о в о т н е с е н о к 1 г р у п п е лесов , 
и м е ю щ и х почвозащитное и природоохранное на-
значение. Площадь лесопользования составляет 42% 
от площади области, лесопокрытая - 33 %. Размер 
расчетной лесосеки 5681,6 тыс. куб. м. Ежегодно в 
области вырубается около 362 тыс. куб. м древеси-
ны, на площади более 2,5 тыс. га проводятся меро-
приятия по лесовосстановлению. 

В составе природных ресурсов особое место за-
нимают земельные ресурсы. Использование земли 
происходит в процессе з емлепользования Нераз -
рывность использования земли и п р и р о д н ы х ре-
сурсов, проявление земли как комплексного при-
родного р е с у р с а в з а и м о о б у с л о в л и в а ю т с и с т е м ы 
земле- и природопользования. Изменение системы 
природопользования влечет за собой разнообразие 
и изменение системы землепользования. В системе 
землепользования природопользование проявляется 
в виде категорий земель, угодий, земельных участ-
ков, о г р а н и ч е н и й и о б р е м е н е н и й прав в исполь-
зовании земель [1, 7]. Формирование и изменение 
системы землепользования, в свою очередь, т а к ж е 
вызывает изменения в системе природопользования. 
С целью установления характера и тесноты связи меж-
ду показателями земле- и природопользования ис-
пользован корреляционно регрессионный метод [5,6]. 

А н а л и з с л о ж и в ш е й с я с и с т е м ы п р и р о д о п о л ь -
зования и землепользования выполнен по массивам 
с т а т и с т и ч е с к о й и н ф о р м а ц и и в р а з р е з е р а й о н о в 
Омской области. Показатели сгруппированы в две 
группы: результативные и факториальные. Резуль-
тативные показатели представлены показателями 
землепользования, которые включают площади по 
угодьям и категориям земель, сельскохозяйственную 
о с в о е н н о с т ь и р а с п а х а н н о с т ь , л е с и с т о с т ь т е р -
ритории, плотность населения , плотность дорог и 
плотность поселений. Ф а к т о р и а л ь н ы е показатели 
в к л ю ч а ю т показатели двух о с н о в н ы х типов при-
р о д о п о л ь з о в а н и я о б л а с т и . К п о к а з а т е л я м сель-
с к о х о з я й с т в е н н о г о т и п а п р и р о д о п о л ь з о в а н и я 
о т н е с е н ы : о б е с п е ч е н н о с т ь теплом, влагой, пита-
т е л ь н ы м и в е щ е с т в а м и , п р о я в л е н и е н е г а т и в н ы х 
процессов на сельскохозяйственных угодьях, оцен-
ка п а ш н и по баллу б о н и т е т а и и н д е к с у т е х н о -
логических свойств, нагрузка скота на пастбища. К 
п о к а з а т е л я м л е с о х о з я й с т в е н н о г о т и п а п р и р о д о -
п о л ь з о в а н и я о т н е с е н ы : л е с о п о к р ы т а я площадь , 
площадь по группам лесов, породам и возрасту, за-
пас древесины всего, на 1 галесопокрытой площади, 
спелых и п е р е с т о й н ы х н а с а ж д е н и й , р а з м е р рас-
четной лесосеки , о б ъ е м в ы р у б а е м о й д р е в е с и н ы , 
площадь лесовосстановления. 

К о р р е л я ц и о н н ы й анализ выявил т е с н у ю связь 
между всеми показателями земле- и природополь-
з о в а н и я , в к л ю ч е н н ы м и в а н а л и з . М е ж д у пока-
зателями земле- и природопользования наблюдает-
ся как прямая, так и обратная связь, обусловленная и 
подтвержденная зональными особенностями разме-
ра и р а с п р о с т р а н е н и я показателей сельскохозяй-

с т в е н н о г о и л е с о х о з я й с т в е н н о г о п р и р о д о п о л ь -
зования по территории области. 

Схожесть направления и тесноты связи между 
показателями земле- и природопользования поз-
волила провести группировку показателей земле-
пользования и выбрать среди них три показателя — 
с е л ь с к о х о з я й с т в е н н а я о с в о е н н о с т ь , л е с и с т о с т ь 
территории и плотность дорог, для которых состав-
лены уравнения регрессии. Уравнения регрессии 
позволили оценить на какую величину изменятся 
показатели землепользования при определенном 
и з м е н е н и и показателей природопользования. Для 
каждого показателя землепользования составлены 
три уравнения регрессии, определяющие его зави-
симость от показателей сельскохозяйственного ти-
па природопользования, лесохозяйственного типа 
п р и р о д о п о л ь з о в а н и я и к о м п л е к с н о г о п р и р о д о -
пользования . о б ъ е д и н я ю щ е г о п о к а з а т е л и обоих 
типов. Регрессионный анализ показал, что вариация 
значения сельскохозяйственной освоенности на 98% 
обусловлена вариацией значений параметров сель-
с к о х о з я й с т в е н н о г о типа природопользования , на 
84% - в а р и а ц и е й з н а ч е н и й п а р а м е т р о в л е с о х о -
зяйственного типа и на 98% - вариацией значений 
п а р а м е т р о в к о м п л е к с н о г о п р и р о д о п о л ь з о в а н и я . 
Вариация значений лесистости территории на 95% 
обусловлена вариацией значений параметров сель-
скохозяйственного типа природопользования, на 77% -
вариацией значений параметров лесохозяйствен-
ного типа и на 95% - комплексного природополь-
зования, Вариация значения плотности дорог на 68% 
обусловлена вариацией значений параметров сель-
скохозяйственного типа, на 73% - лесохозяйствен-
ного и на 80% - комплексного природопользования. 
П о л у ч е н н ы е д а н н ы е п о к а з ы в а ю т , что з н а ч е н и я 
сельскохозяйственной освоенности и лесистости 
территории определяются, в основном, параметрами 
сельскохозяйственного типа природопользования. 
При к о м п л е к с н о м п р и р о д о п о л ь з о в а н и и влияние 
параметров лесохозяйственного типа поглощается 
влиянием параметров сельскохозяйственного типа 
природопользования. Изменение параметров плот-
ности дорог при комплексном природопользовании, 
наоборот, зависит от изменения параметров обоих 
т и п о в п р и р о д о п о л ь з о в а н и я . Т е с н а я с в я з ь м е ж д у 
параметрами земле- и природопользования позволи-
ла с ч и т а т ь с е л ь с к о х о з я й с т в е н н у ю о с в о е н н о с т ь , 
лесистость территории и плотность дорог комплек-
с н ы м и п о к а з а т е л я м и с е л ь с к о х о з я й с т в е н н о г о и 
лесохозяйственного земле- и природопользования 
Омской области. 

М а с ш т а б ы с е л ь с к о х о з я й с т в е н н о г о и лесохо-
з я й с т в е н н о г о типов п р и р о д о п о л ь з о в а н и я на тер-
р и т о р и и О м с к о й о б л а с т и за п р о ш е д ш и е 10 лет 
существенно не изменились. Это подтверждает ди-
н а м и к а к а т е г о р и й з е м е л ь - з е м л и с е л ь с к о х о -
зяйственного н а з н а ч е н и я и земли лесного фонда, 
з акрепляющие данные типы природопользования. 
П л о щ а д и д а н н ы х к а т е г о р и й з е м е л ь в 2004 году 
составили 101% к площади 1995 года. Корректиров-
ка п л о щ а д и з е м е л ь л е с н о г о ф о н д а п р о и з о ш л а в 
результате проведения лесоустроительных работ, 
которые закончились в 1996 году. Изменение площа-
ди з е м е л ь с е л ь с к о х о з я й с т в е н н о г о н а з н а ч е н и я 
является результатом земельной р е ф о р м ы в облас-
ти. О с н о в н ы е и з м е н е н и я с в я з а н ы с д в и ж е н и е м 
земель сельскохозяйственного использования между 
к а т е г о р и я м и з е м л и с е л ь с к о х о з я й с т в е н н о г о на-
значения , земли п о с е л е н и й и земли запаса . П р и 
стабилизации социально-экономических факторов, 



Таблица 1 
Прогнозирование изменения показателей землепользования 

в связи с изменением параметров сельскохозяйственного и лесо-
хозяйственного типов природопользования 

Показатели 
землепользования 

Значение Изменения 
2004 г. к 
1995 г. 

Показатели 
землепользования 

1995 г. 2004 г, 

Изменения 
2004 г. к 
1995 г. 

Сельскохозяйствен-
ная освоенность. % 52 51 -1 

Лесистость, % 20 21 + 1 

Плотность дорог, 
га/100 га общей 
площади 

0,95 0,96 + 0,01 

стабилизируется и площадь к а т е г о р и и земли сель-
скохозяйственного назначения . 

Угодья з а к р е п л я ю т вид и с п о л ь з у е м о г о ресурса . 
В с и с т е м а х с е л ь с к о х о з я й с т в е н н о г о и л е с о х о з я й -
ственного п р и р о д о п о л ь з о в а н и я О м с к о й области за 
п р о ш е д ш и е 10 л е т п р о и з о ш л и о п р е д е л е н н ы е ка-
ч е с т в е н н ы е и з м е н е н и я , С е л ь с к о х о з я й с т в е н н о е 
природопользование х а р а к т е р и з у е т с я увеличением 
площадей кислых, э р о д и р о в а н н ы х , д е ф л и р о в а н н ы х 
с е л ь с к о х о з я й с т в е н н ы х угодий, угодий с более низ-
ким с о д е р ж а н и е м э л е м е н т о в п и т а н и я . Л е с о х о з я й -
с т в е н н о е п р и р о д о п о л ь з о в а н и е х а р а к т е р и з у е т с я 
с н и ж е н и е м з а г о т о в к и д р е в е с и н ы , что приводит к 
у в е л и ч е н и ю п л о щ а д и с п е л ы х и п е р е с т о й н ы х на-
саждений, у в е л и ч е н и ю п л о щ а д и лиственных , м е н е е 
ценных насаждений [4]. 

У ч и т ы в а я т е с н у ю с в я з ь м е ж д у п о к а з а т е л я м и 
сельскохозяйственного и лесохозяйственного типов 
п р и р о д о п о л ь з о в а н и я и з емлепользования , по изме-
н е н и ю п а р а м е т р о в с е л ь с к о х о з я й с т в е н н о г о и лесо-
хозяйственного т и п о в природопользования , исполь-
зуя у р а в н е н и я р е г р е с с и и , с п р о г н о з и р о в а н о изме-
н е н и е показателей з емлепользования за прошедшие 
10лет (таблица 1). 

И з м е н е н и е ф а к т и ч е с к и х п л о щ а д е й угодий Ом-
с к о й области за п р о ш е д ш и е 10 лет о т л и ч а е т с я от 
п р о г н о з н о й п о в е л и ч и н е , н о п о д и н а м и к е под-
т в е р ж д а е т с п р о г н о з и р о в а н н ы е и з м е н е н и я сель-
с к о х о з я й с т в е н н о й о с в о е н н о с т и и л е с и с т о с т и тер -
ритории . В О м с к о й области н а и б о л ь ш и й удельный 
вес занимают с е л ь с к о х о з я й с т в е н н ы е угодья — 47,7% 
от п л о щ а д и о б л а с т и . За а н а л и з и р у е м ы й п е р и о д 
(1995-2004 гг.) п л о щ а д ь с е л ь с к о х о з я й с т в е н н ы х уго-
дий у м е н ь ш и л а с ь на 32 тыс. га, или на 0,5%. В струк-
туре с е л ь с к о х о з я й с т в е н н ы х угодий на долю п а ш н и 
приходится 62%. Площадь п а ш н и за последние 10 лет 
уменьшилась на 153,8 тыс. га, или на 4%. Уменьшение 
п л о щ а д и п а ш н и с в я з а н о со с л о ж и в ш и м с я э к о -
н о м и ч е с к и м с о с т о я н и е м с е л ь с к о х о з я й с т в е н н о г о 
производства в области . 83% з а л е ж и располагается 
в с е в е р н о й и с е в е р н о й л е с о с т е п н о й зонах области, 
о т л и ч а ю щ и х с я б о л е е н и з к и м п р и р о д н ы м плодо-
р о д и е м почв. З а 10 лет п л о щ а д ь з а л е ж и в области 
у в е л и ч и л а с ь на 139,3 тыс . га. П л о щ а д ь к о р м о в ы х 
угодий у м е н ь ш и л а с ь на 16,2 тыс . га, что с в я з а н о с 
у х у д ш е н и е м их к у л ь т у р т е х н и ч е с к о г о с о с т о я н и я . 
Площадь лесов за а н а л и з и р у е м ы й п е р и о д увеличи-
лась н а 14,7 тыс. га, или на 0,3% [2). П р и ч и н о й этого 
у в е л и ч е н и я я в л я е т с я к а к п р о в е д е н и е л е с о в о с -
становительных работ, так и у т о ч н е н и е площадей в 
ходе л е с о у с т р о и т е л ь н ы х работ . Не с о о т в е т с т в у е т 
п р о г н о з н о й т о л ь к о и з м е н е н и е п л о т н о с т и дорог , 
ф а к т и ч е с к и она уменьшилась , но плотность дорог 
о п р е д е л я е т с я в о с н о в н о м с о ц и а л ь н о - э к о н о м и -
ч е с к и м и ф а к т о р а м и . 

Для о б е с п е ч е н и я устойчивого развития сельских 
т е р р и т о р и й н е о б х о д и м о н о р м и р о в а н и е а н т р о -
погенной нагрузки . П о к а з а т е л и землепользования -
с е л ь с к о х о з я й с т в е н н а я о с в о е н н о с т ь , л е с и с т о с т ь 
т е р р и т о р и и и п л о т н о с т ь дорог, и м е я т е с н у ю кор-
р е л я ц и о н н у ю з а в и с и м о с т ь с п о к а з а т е л я м и п р и -
р о д о п о л ь з о в а н и я . я в л я ю т с я к о м п л е к с н ы м и пока-
з а т е л я м и с е л ь с к о х о з я й с т в е н н о г о и л е с о х о з я й -
с т в е н н о г о т и п о в з е м л е - и п р и р о д о п о л ь з о в а н и я 
О м с к о й о б л а с т и . О п т и м а л ь н ы е п а р а м е т р ы э т и х 
п о к а з а т е л е й м о г у т б ы т ь и с п о л ь з о в а н ы для н о р -
мирования а н т р о п о г е н н о й нагрузки на т е р р и т о р и ю 
районов области. 

О п р е д е л е н и е оптимальных параметров сельско-
х о з я й с т в е н н о й о с в о е н н о с т и , лесистости т е р р и т о -
рии и плотности дорог проведено в два этапа [3]. На пер-
вом э т а п е о п р е д е л е н ы о п т и м а л ь н ы е п а р а м е т р ы 
сельскохозяйственного и лесохозяйственного типов 
природопользования области в р а з р е з е зон. В силу 
слабой п р о р а б о т к и д а н н о г о вопроса , д о с т о в е р н а я 
и н ф о р м а ц и и об о п т и м а л ь н ы х параметрах системы 
природопользования собрана не по всем показате-
лям, участвующим в корреляционио-регрессионном 
анализе. О п р е д е л е н ы оптимальные параметры сле-
д у ю щ и х п о к а з а т е л е й с е л ь с к о х о з я й с т в е н н о г о типа 
природопользования : сумма t" за период выше 10"С, 
среднегодовое количество осадков, обеспеченность 
ф о с ф о р о м , о б е с п е ч е н н о с т ь калием, балл бонитета, 
индекс т е х н о л о г и ч е с к и х свойств, нагрузка скота на 
п а с т б и щ а , б а л а н с п и т а т е л ь н ы х в е щ е с т в . Из по-
казателей л е с о х о з я й с т в е н н о г о типа природополь-
зования о п т и м а л ь н ы е п а р а м е т р ы определены толь-
ко для одного показателя - п р и р о с т древесины. 

На втором этапе, исходя из оптимальных пара-
метров с е л ь с к о х о з я й с т в е н н о г о и л е с о х о з я й с т в е н -
ного типов природопользования , определены опти-
мальные п а р а м е т р ы з е м л е п о л ь з о в а н и я — сельско-
х о з я й с т в е н н а я о с в о е н н о с т ь , л е с и с т о с т ь т е р р и т о -
р и и и п л о т н о с т ь д о р о г . Для этого и с п о л ь з о в а н ы 
у р а в н е н и я р е г р е с с и и , о т к о р р е к т и р о в а н н ы е для 
о п т и м а л ь н ы х п а р а м е т р о в п р и р о д о п о л ь з о в а н и я . 
О п р е д е л е н а м а т р и ц а о п т и м а л ь н ы х п а р а м е т р о в 
з е м л е п о л ь з о в а н и я в з а в и с и м о с т и от п о к а з а т е л е й 
сельскохозяйственного , лесохозяйственного типов 
п р и р о д о п о л ь з о в а н и я и к о м п л е к с н о г о п р и р о д о -
пользования. О п т и м а л ь н ы е п а р а м е т р ы приведены в 
таблице 2. 

О п т и м а л ь н ы е п а р а м е т р ы з е м л е п о л ь з о в а н и я 
рассчитывались по т р е м у р а в н е н и я м регрессии — 
отдельно по п а р а м е т р а м с е л ь с к о х о з я й с т в е н н о г о и 
л е с о х о з я й с т в е н н о г о т и п о в п р и р о д о п о л ь з о в а н и я и 
у ч и т ы в а я к о м п л е к с н о е п р о я в л е н и е д в у х т и п о в 
п р и р о д о п о л ь з о в а н и я . Д л я с е л ь с к о х о з я й с т в е н н о й 
о с в о е н н о с т и т е р р и т о р и и п о л у ч е н а т о л ь к о о д н а 
группа о п т и м а л ь н ы х п а р а м е т р о в , так к а к досто -
в е р н ы х д а н н ы х по оптимальным параметрам лесо-
х о з я й с т в е н н о г о т и п а п р и р о д о п о л ь з о в а н и я д л я 
показателей, в к л ю ч е н н ы х в уравнение регрессии не 
выявлено. 

П р о в е д е н н о е и с с л е д о в а н и е позволило в ы я в и т ь 
т е с н у ю с в я з ь м е ж д у п о к а з а т е л я м и с е л ь с к о х о з я й -
с т в е н н о г о и л е с о х о з я й с т в е н н о г о т и п о в п р и р о -
допользования и землепользования . Теснота связи 
п о з в о л я е т п р о г н о з и р о в а т ь и з м е н е н и е с и с т е м ы 
з е м л е п о л ь з о в а н и я п р и и з м е н е н и и п а р а м е т р о в 
сельскохозяйственного и лесохозяйственного типов 
природопользования. С р а в н е н и е прогнозируемого и 
ф а к т и ч е с к о г о и з м е н е н и я п а р а м е т р о в з емлеполь -
з о в а н и я за п р о ш е д ш и е 10 л е т п о д т в е р ж д а е т это. 
Разработка о п т и м а л ь н ы х п а р а м е т р о в землепользо-



Таблица 1 

Золы области 

Типы природополь-
зования 

Север-
ная 

Север-
ная 
лесо-
степь 

Юж-
ная 
лесо-
степь 

Степ-
ная 

Сельскохозяйственная освоенность 

Сельскохозяйствен 
ный 2(1 эд 71 83 

Лесохозяйственный 

Комплексное 20 55 71 83 

Лесистость территории 

Сельскохозяйствен-
ный 88 58 45 35 

Лесохозяйственный -12 21 1 1 22 

Комплексное 87 54 40 33 

Цотность дорог 

Сельскохозяйствен 
ный 1.2 0.9 0,9 1,1 

Лесохозяйственный 0,7 1.3 1,5 1,25 

Комплексное 0,7 1,06 1,25 0.71 

вания, исходя из параметров сельскохозяйственного 
и л е с о х о з я й с т в е н н о г о т и п о в природопользования , 
позволит н о р м и р о в а т ь а н т р о п о г е н н у ю нагрузку на 
п р и р о д н у ю с и с т е м у . О п т и м а л ь н ы е п а р а м е т р ы 
с е л ь с к о х о з я й с т в е н н о й о с в о е н н о с т и и л е с и с т о с т и 

т е р р и т о р и и д о л ж н ы использоваться при разработ-
ке п р е д л о ж е н и й по и з м е н е н и ю х а р а к т е р а исполь-
з о в а н и я земли и о б о с н о в а н и и этих предложений . 
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РАСЧЕТЫ СТОКА 
НА ТЕРРИТОРИИ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
В статье рассматриваются вопросы определения местного стока на территории Омской 
области, а также сравниваются значения гидрометрического и климатического стока. 

Анализ т е р р и т о р и а л ь н о г о распределения речной 
с е т и на к а р т е О м с к о й о б л а с т и п о к а з ы в а е т , что в 
с е в е р н о й половине области с у щ е с т в у е т густая реч-
ная сеть, а в ю ж н о й половине т е р р и т о р и и помимо 
п р а к т и ч е с к и у ж е б е с п р п т о ч н о г о участка н и ж н е г о 
т е ч е н и я Оми, а т а к ж е б е с п р и т о ч н о г о участка Ирты-
ш а рек нет. О д н а к о в ю ж н о й половине т е р р и т о р и и 
с у щ е с т в у е т м н о ж е с т в о о з е р н ы х котловин с пресны-
м и и с о л е н ы м и о з е р а м и , а т а к ж е с о т н и т ы с я ч 
м и к р о в о д о с б о р о в б л ю д ц е о б р а з н о й ф о р м ы — запа-
д и н р е л ь е ф а , к о т о р ы е во в р е м я с н е г о т а я н и я и во 
в р е м я д о ж д е й з а п о л н я ю т с я водой, что в отдельные 
годы 11957, 1985) приводит к н а в о д н е н и я м . Важней-
ш е й х а р а к т е р и с т и к о й ЕОДНЫХ р е с у р с о в т е р р и т о р и и 
является сток. В условиях отсутствия г и д р о г р а ф и и 
в о з н и к а е т п р о б л е м а о п р е д е л е н и я м е с т н о г о скло-
нового стока. 

П р и отсутствии и з м е р е н и й стока воды в р е к е для 
о п р е д е л е н и я з н а ч е н и й р а с ч е т н о г о стока о б ы ч н о 
п о л ь з у ю т с я к а р т о й и з о л и н и й н о р м ы стока, а так-
ж е к а р т о й и з о л и н и й к о э ф ф и ц и е н т а в а р и а ц и и Cv. 
К с о ж а л е н и ю , з н а ч е н и е п а р а м е т р а Cv о п р е д е л и т ь 
при о т с у т с т в и и ряда н е в о з м о ж н о , и его з н а ч е н и е 
п р и н и м а ю т таким же, как у большинства и з у ч е н н ы х 
р е к р а й о н а . П р и э т о м в о з м о ж н ы з н а ч и т е л ь н ы е 
о ш и б к и в о п р е д е л е н и и с т о к а з а д а н н о й о б е с п е -
ч е н н о с т и (повторяемости) . При п о с т р о е н и и карты 
и з о л и н и й н о р м ы стока и при и с п о л ь з о в а н и и ее в зо-
н е н е д о с т а т о ч н о г о у в л а ж н е н и я в с т р е ч а е т с я р я д 
т р у д н о с т е й , так к а к г и д р о г р а ф и ч е с к а я сеть здесь 
к р а й н е редка , и з м е н ч и в о с т ь с т о к а о ч е н ь велика , 
д е й с т в у ю щ а я п л о щ а д ь в о д о с б о р а н е п о с т о я н н а и 
трудно оценима, слой стока зависит от площади водо-
сбора и глубины в р е з а русла. Еще в 1940 г. М. A. Be-



Рис. 1. Сравнение месячных значений слоя стока, вычислен-
ного по данным метеостанции Тара, со значениями гидро-
метрического (измеренного) стока по результатам наблю-

дений на реке Тара - с.Муромцево 

Рис. 3. Сравнение климатического и гидрометрического 
стока по годам в мм, р.Тара - Муромцево, 1973-1999 гг. 

ликанов писал: «... чисто гидрометрическое изуче-
ние стока должно быть отвергнуто как нереальное и 
н е р а ц и о н а л ь н о е и д о л ж н о быть з а м е н е н о гидро-
логическим на основе метода водного баланса». [4] 

При отсутствии данных гидрометрических изме-
рений сток может быть определен с помощью урав-
нения водного баланса. 

Y = H-Z, (1) 
где Y — сток в мм, Н — увлажнение (осадки) в мм, Z — ис-
парение в мм. 

Метод гидролого-климатических расчетов (ГКР) 
проф. В. С. Мезенцева , основанный на совместном 
анализе уравнений водного и теплового балансов, 
позволяет производить расчеты стока на основании 
данных массовых наблюдений метеорологических 
станций, п р и ч е м и с х о д н ы м и д а н н ы м и являются 
значения а т м о с ф е р н ы х осадков и температурных 
характеристик, а т а к ж е водно-физических констант 
почвогрунтов. Р е ж и м стока при расчетах методом 
ГКР описывается генетически в связи с процессами 
перераспределения атмосферной и почвенной влаги 
деятельным слоем' земной поверхности. Расчетный 
(климатический) сток, в ы ч и с л е н н ы й для района 
метеостанции, не з ависит от площади водосбора, 
карта изолиний слоя стока характеризуется исклю-
ч и т е л ь н о о д н о р о д н ы м и с х о д н ы м м а т е р и а л о м и 
отличается от карты гидрометрического стока только 
в зоне недостаточного увлажнения . 

Метод гидролого-климатических расчетов B.C. Ме-
зенцева базируется на генетических связях между 
элементами водного и теплового балансов [6,7,8]. 

В расчетной схеме используются следующие по-
казатели: 

Zm — максимально возможное испарение в мм, 
эквивалент соотношения : Zm = Tz / L (Tz — тепло-
энергетические ресурсы испарения, L — удельная 
теплота парообразования) ; 

КХ - исправленные а т м о с ф е р н ы е осадки в мм; 
W, и W 2 — запасы влаги в почве на начало и конец 

расчетного периода в мм; 
Н — суммарное увлажнение в мм, определяется 

как H = KX + W | - W , ; 
Z - суммарное испарение в мм; 
Y - климатический (расчетный) сток в мм. 
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Рис. 2. Сравнение месячных значений слоя стока, вычислен-
ного по данным метеостанции Калачинск, со значениями 
гидрометрического (измеренного) стока по результатам 

наблюдений на реке. Омь - г. Калачинск 

Рис. 4. Сравнение климатического и гидрометрического 
стока по годам в мм, р.Омь - Калачинск, 1973-1999 гг. 

Суммарное испарение Z определяется по следую-
щему уравнению связи: 

Z = Zm[l + ((KX4-W,-W.,)/Zm)'") '"", (2) 
где Zm - максимально возможное испарение (мм), 

КХ - исправленные атмосферные осадки (мм), 
W „ W 2 — в л а ж н о с т ь п о ч в ы в н а ч а л е и к о н ц е 

расчетного периода, 
п — параметр , у ч и т ы в а ю щ и й условия форми-

рования стока (для рассматриваемой территории п 
равен 3). 

Из уравнения (1) C T O K Y равен: 
Y ~ Н - Z m [ H - ( H / Z m ) T " " (3) 

Средняя за расчетный период влажность почвы 
Vcp (в долях от н а и м е н ь ш е й влагоемкости) опре-
деляется по формуле: 

Vcp = [ (KX + W , - W . J / Z m | " \ (4) 
где г —параметр, учитывающий водно-физические 
свойства почв, для почв Омской области равный 1,5. 

B.C. М е з е н ц е в ы м и его сотрудниками в начале 
70-х гг. были проведены гидрологические расчеты 
расходных элементов водного баланса для 238 метео-
с т а н ц и й З а п а д н о й С и б и р и . Результаты р а с ч е т а 
местного стока по данным метеостанций Тобольск, 
Демьянское , Васюганское , Тара, Бакчар, Ягыл-Яг 
были проверены по имеющимся данным измеренного 
стока [5,13]. 

Однако на территории Омской области средне-
г о д о в ы е р а с х о д ы б ы л и п р о а н а л и з и р о в а н ы для 
створов Омь-Куйбышев , Омь-Калачинск, Тартас-
Венгерово, Тара- Муромцево, Шиш- Васисс за пе-
риод с 1936 по 1972 г. [11], были вычислены нормы 
и с п а р е н и я и с т о к а для 10 ю ж н ы х с т а н ц и й рас -
сматриваемой территории за период 1972- 1999 гг. 
Е.М. Милениной.[9] В работах [6], [13] приведены 
хронограммы влажности почвы и графики сравне-
ния стока, рассчитанного по методу ГКР и стока изме-
ренного. 

Автором статьи были продлены ряды д а н н ы х 
гидрометрических наблюдений по отдельным ство-
рам до 1999 года по д а н н ы м Омского Управления 
Гидрометеорологии и Контролю окружающей Сре-
ды (ОУГКС) [3],[10],[12]. Используя последние дан-
ные об осадках и температуре [1] были пересчита-
ны текущие водные балансы в период с 1970-2004 гг. 



Т а б л и ц а I 
Слой местного годового стока Y, мм /год, вычисленный по данным метеостанций 

№ Станция 04 05 06 07 08 09 10 05-08 год 

1 Усть-Ишим 13 44 13 4 3 2 1 64 85 

2 Большие Уки 7 28 17 9 5 3 1 59 74 

3 Муромцево 5 25 16 8 4 2 1 53 64 

4 Омск 8 23 7 3 2 1 1 35 47 

5 Русская Поляна 8 26 6 2 1 0 0 35 44 

для 19 м е т е о с т а н ц и й О м с к о й области. Для р а с ч е т о в 
м е с т н о г о с т о к а и с п о л ь з о в а л и с ь д а н н ы е о т е м п е -
ратурах и об осадках с поправкой на ветровой недо-
учет, из с п р а в о ч н и к а по к л и м а т у СССР(14] , бюл-
летеней [1]. 

Для р а с ч е т о в в к о н к р е т н ы е годы в в о д и л и с ь 
п о п р а в о ч н ы е к о э ф ф и ц и е н т ы к з и м н и м о с а д к а м с 
у ч е т о м с н е ж н о с т и з и м . Д л я м н о г о с н е ж н ы х з и м 
п о п р а в к и вводятся по р а н ж и р о в а н н о м у ряду сле-
дующим образом: для самой м н о г о с н е ж н о й зимы по-
правочный к о э ф ф и ц и е н т п р и н и м а е т с я р а в н ы м 1,00, 
а для с р е д н е й по с н е ж н о с т и з и м ы и м а л о с н е ж н ы х 
зим поправочный к о э ф ф и ц и е н т п р и н и м а е т с я по ре-
комендации С п р а в о ч н и к а по климату СССР[ 14]. 

С целью п р о в е р к и к о р р е к т н о с т и расчетов про-
ведено сравнение климатического (рассчитанного) и 
гидрометрического ( ф а к т и ч е с к и измеренного) . 

С р а в н е н и е г и д р о м е т р и ч е с к о г о с т о к а и к л и -
матического в с р е д н и й год по м е с я ц а м показало тес-
н у ю связь м е ж д у ними. Так, для ст. Тара - р. Тара — 
с . М у р о м ц е в о к о э ф ф и ц и е н т к о р р е л я ц и и составил 
0,92, для ст. Омь- р. Омь- г .Калачинск к о э ф ф и ц и е н т 
к о р р е л я ц и и м е ж д у г и д р о м е т р и ч е с к и м и к л и м а -
тическим стоком составил 0,88 (рис.1 и 2). 

С р а в н е н и е г и д р о м е т р и ч е с к о г о стока и клима-
тического стока по годам в п е р и о д 1973-1999гг. для 
ст. Тара — р. Тара — с . М у р о м ц е в о и для ст. О м ь — 
р. О м ь — г . К а л а ч и н с к п р е д с т а в л е н о на рис .3 и 4. 
Д а н н ы е створы были в ы б р а н ы , так к а к в у к а з а н н ы й 
п е р и о д не и м е е т с я пропусков в рядах гидрометри-
ческих и з м е р е н и й . 

С о о т н о ш е н и е р е с у р с о в тепла и влаги существен-
но м е н я е т с я не только по годам, но и внутри года. 
Весной о б ы ч н о наблюдается и з б ы т о к у в л а ж н е н и я , 
когда п о с т у п а ю щ а я от с н е г о т а я н и я вода не м о ж е т 
полностью испариться из - за недостатка тепла, летом 
ж е в с р е д н и й год отмечается д е ф и ц и т у в л а ж н е н и я , 
что не м о ж е т н е отразиться на ф о р м и р о в а н и и стока. 

П р а в о б е р е ж н ы е р а й о н ы О м с к о й области север -
н е е С а р г а т к и х а р а к т е р и з у ю т с я б о л ь ш е й л е с и с -
т о с т ь ю , с о о т в е т с т в е н н о , з н а ч е н и я с т о к а в э т и х 
р а й о н а х н е с к о л ь к о в ы ш е , ч е м на т е р р и т о р и я х с 
м е н ь ш и м п р о ц е н т о м л е с н ы х м а с с и в о в . У к л о н ы 
п о в е р х н о с т и в о д о с б о р о в в п р а в о б е р е ж ь е И р т ы ш а 
с е в е р н е е устья Тары значительно больше, чем у лево-
б е р е ж н ы х водосборов, соо тветственно значения сто-
ка больше (табл. 1) 

Так к а к на юге О м с к о й области г и д р о г р а ф и ч е с -
к а я с е т ь о т с у т с т в у е т , т о е д и н с т в е н н о й х а р а к -
т е р и с т и к о й стока здесь я в л я ю т с я з н а ч е н и я расчет-
ного к л и м а т и ч е с к о г о стока. 

Выводы 

Р а з н и ц а м е ж д у к л и м а т и ч е с к и м и г и д р о м е т р и -
ч е с к и м с т о к о м в о т д е л ь н ы е г о д ы о б ъ я с н я е т с я 
следующими причинами: 

1) в р а з н ы е по у в л а ж н е н и ю годы д е й с т в у ю щ а я 
площадь в о д о с б о р а разная . В многоводные годы вся 
площадь в о д о с б о р а участвует в стоке, в маловод-
н ы е - только е е часть, п о с к о л ь к у з и м н и е осадки 
остаются в п о н и ж е н и я х , а з а т е м и с п а р я ю т с я или 
впитываются в почву, 

2) из -за в л и я н и я а н т р о п о г е н н о г о ф а к т о р а зна-
чительная доля площадей водосборов о к а з ы в а е т с я 
не у ч а с т в у ю щ е й в стоке. С у в е л и ч е н и е м о б ъ е м о в 
строительства , р а з р а б о т к и м е с т о р о ж д е н и й н е ф т и и 
газа, строительства дорог, насыпей , дамб, к о т о р ы е 
по с у щ е с т в у я в л я ю т с я в о д о у д е р ж и в а ю щ и м и со-
о р у ж е н и я м и , с у щ е с т в е н н о и з м е н я ю т с я действую-
щ и е площади водосборов и становятся значительно 
м е н ь ш е н о м и н а л ь н ы х , у к а з а н н ы х в е ж е г о д н и к а х 
ГМС; 

3) м е с т о п о л о ж е н и е б о л ь ш и н с т в а м е т е о с т а н ц и й 
не совпадает с ц е н т р о м т я ж е с т и водосборной пло-
щади. 

К о н т р о л ь к о р р е к т н о с т и р е з у л ь т а т о в р а с ч е т о в 
стока и влажности почвы с л о ж н о выполнить, так как: 

— о т с у т с т в у ю т с т о к о в ы е п л о щ а д к и с с а м о -
писцами; 

— о т с у т с т в у е т г и д р о г р а ф и ч е с к а я с е т ь на юге 
области; 

— г и д р о м е т р и ч е с к и е п о с т ы н а т е р р и т о р и и 
о б л а с т и р а с п р е д е л е н ы р е д к о и н е р а в н о м е р н о , в 
с е в е р н о й ч а с т и о б л а с т и г и д р о м е т р и я с у щ е с т в у е т 
только на больших реках, мало в о д о м е р н ы х постов 
на притоках О м и и Тары; 

— д е й с т в у ю щ и е площади водосборов в р а з н ы е 
годы разные ; 

— н е в о з м о ж н о использовать д а н н ы е о стоке во-
ды в И р т ы ш е для х а р а к т е р и с т и к и местного стока, так 
как сток воды в р . И р т ы ш ф о р м и р у е т с я в горах Ки-
тая и Алтая. 

В с в я з и с э т и м в у с л о в и я х о т с у т с т в и я гидро-
метрического стока на юге области, как следствия 
о т с у т с т в и я г и д р о г р а ф и ч е с к о й сети , для р а с ч е т а 
д е ф и ц и т а у в л а ж н е н и я и, с о о т в е т с т в е н н о , о р о с и -
т е л ь н ы х н о р м следует с у в е р е н н о с т ь ю п р и м е н я т ь 
м е т о д г и д р о л о г о - к л и м а т и ч е с к и х р а с ч е т о в с т о к а 
п р о ф . B.C. М е з е н ц е в а ( м е т о д ГКР). К р о м е того , 
н е о б х о д и м о у с т а н о в л е н и е д о п о л н и т е л ь н ы х гидро-
м е т р и ч е с к и х постов на исследуемой т е р р и т о р и и . 
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УДК 556 (571 13) и в КАРНАЦЕВИЧ 

Омский государственный 
аграрный университет 

ВОДНЫЕ РЕСУРСЫ ИРТЫША У ОМСКА 
И ПЕРСПЕКТИВЫ ИХ ИЗМЕНЕНИЙ 
Цель настоящей статьи - показать истинное положение вещей на цифрах, относящихся 
к водным проблемам реки Иртыша в районе Омска. 

Благодаря усилиям п р е с с ы и системы школьного 
образования , лейтмотивом которых за последние 3-4 
д е с я т и л е т и я стал н е к и й э к о л о г и ч е с к и й ж у п е л , у 
о б щ е с т в е н н о с т и с л о ж и л о с ь у с т о й ч и в о е м н е н и е о 
н е у к л о н н о м с н и ж е н и и в о д н о с т и р е к и г р я д у щ е й 
нехватке воды для населения . В ш к о л ь н ы х учебни-
ках в о п р е к и всем и з в е с т н о м у з а к о н у с о х р а н е н и я 
м а т е р и и (применительно к круговороту воды на пла-
нете) пишут у ж е в т е ч е н и е двух-трех десятилетий: 
" Р е к и мелеют , м о р я в ы с ы х а ю т " . Говоря о морях , 
авторы, очевидно, и м е ю т в виду Арал и Каспий. Но 
ведь, во-первых, это н е моря, а озера , во-вторых, в 
Каспии у р о в е н ь п е р е с т а л падать и п р о д о л ж а е т рас-
ти, в-третьих, Арал - это о г р о м н а я плоская мелкая 
л у ж а на р а с к а л е н н о й с к о в о р о д е пустыни. Соотно-
ш е н и я глубины (16 м е т р о в ) и д и а м е т р а водного те-
ла (300 000 метров) в А р а л е таково, что моделью вод-
ной м а с с ы м о ж е т с л у ж и т ь только кусок полиэтиле-
новой пленки диаметром 30 м и т о л щ и н о й менее 2 мм 
(16м : 300 км = 1.6 мм : 30 м) или п о к р о в н о е стекло 
для микроскопа толщиной 0.2 мм, но диаметром 3 мет-
ра. Представьте эту п л е н к у воды зрительно , п р е ж д е 
чем вдаваться в п а н и к у и заявлять , что «моря вы-
сыхают». 

С р е д и неспециалистов бытует мнение , что водо-
х р а н и л и щ а и гидроэлектростанции вредны. Но в ми-
р е е ж е г о д н о д о б а в л я е т с я о к о л о 300 н о в ы х водо-
х р а н и л и щ и п р о д о л ж а е т с я строительство и модер-
н и з а ц и я ГЭС в с а м ы х п е р е д о в ы х странах. В газетах 
регулярно появляются «сенсационные» статьи отом, 

что Китай и К а з а х с т а н могут чуть ли не п е р е к р ы т ь 
подачу в о д ы в О м с к у ю о б л а с т ь по И р т ы ш у . Эти 
с т а т ь и п и ш у т л ю д и , н е с о в с е м п р а в и л ь н о п р е д -
с т а в л я ю щ и е себе гигантские массы воды, уходящие 
с гор Алтая в С е в е р н ы й Ледовитый океан. Неспециа-
листы ведь не могут сделать п р и к и д о ч н ы й расчет, 
п о к а з ы в а ю щ и й , что за сутки в и р т ы ш с к о й воде мимо 
О м с к а проходит масса р а с т в о р е н н о й соли в 11 000 
т о н н (два ж е л е з н о д о р о ж н ы х состава по 80 вагонов, 
в каждом из к о т о р ы х находится по 70 тонн соли!!!). 
Это значит, что на к а ж д о г о жителя Омска в сутки 
п р и х о д и т с я по в е д р у соли! Для чего этот расчет? 
Т о л ь к о для того , ч т о б ы п о к а з а т ь г р а н д и о з н о с т ь 
суточного о б ъ е м а стока чистой п р е с н о й и р т ы ш с к о й 
воды, к о т о р о й за с у т к и п р о т е к а е т м и м о н а ш е г о 
города около 70 м и л л и о н о в тонн, и для того, чтобы 
ш и р о к а я общественность , прежде чем высказывать-
ся крайне категорично, научилась более скромно оце-
нивать свои гидрологические познания . 

* * * 

Водосбор И р т ы ш а до впадения его в Обь и м е е т 
площадь 1643000 квадратных километров, а до створа 
г. О м с к а д е й с т в у ю щ а я площадь составляет около 320 
тысяч к в а д р а т н ы х километров . Верхняя часть бас-
сейна - горные м а с с и в ы Алтая на т е р р и т о р и я х Ки-
тая и Казахстана. Исток И р т ы ш а расположен на юго-
западных склонах гор Монгольского Алтая на высо-
те 3500 м. 

На т е р р и т о р и и Китая до государственной грани-
цы длина Иртыша составляет 527 километров. На этом 



п р о т я ж е н и и с п р а в а в о с н о в н о е р у с л о в п а д а е т е щ е 
6 з н а ч и т е л ь н ы х притоков . О б щ а я длина И р т ы ш а до 
впадения его в О б ь около 4300 км, о б щ а я длина всех 
39446 п р и т о к о в И р т ы ш а д о с т и г а е т 232780 км, а 
количество о з е р в б а с с е й н е р е к и р а в н о 149666. 

В г о р н о й части в о д о с б о р а в К и т а е к о л и ч е с т в о 
а т м о с ф е р н ы х осадков в е л и к о и потому здесь ф о р -
м и р у е т с я на площади 50000 к в а д р а т н ы х к и л о м е т р о в 
о б ъ е м годового стока п о р я д к а 8-10 куб.км. Точность 
учета стока здесь н е в е л и к а , о д н а к о и з м е н ч и в о с т ь 
с т о к а по г о д а м н е б о л ь ш а я , и е с л и в с р е д н и й год 
п р и н я т ь н о р м у стока 7.7 куб. км, то в о ч е н ь мало-
во дный год п о в т о р я е м о с т ь ю 1 р а з в 20 лет о б ъ е м сто-
ка получается 5.2 куб. км. Н а т е р р и т о р и и КНР раз -
б и р а е т с я на о р о ш е н и е 0.3-0.5 куб. км воды в год, а 
предполагается со в р е м е н е м з а б и р а т ь до 4.3 куб. км, 
то есть почти половину стока И р т ы ш а в пределах 
КНР. 

В л е в о б е р е ж ь е И р т ы ш а п е р е д в п а д е н и е м р е к и 
Кран р а с п о л о ж е н о большое о з е р о Улюнгур, уровень 
воды в к о т о р о м н е з н а ч и т е л ь н о отличается от уров-
н я воды в И р т ы ш е . В это о з е р о п р и н о с и т с в о и воды 
р е к а Улюнгур, б е р у щ а я начало н а высоте 3800 м над 
у р о в н е м моря. Водные р е с у р с ы этой р е к и недоста-
т о ч н ы для п р о е к т и р у е м ы х п е р е б р о с о к стока на юго-
запад в К а р а м а й с к и й п р о м ы ш л е н н ы й р а й о н и для 
п о п у т н о г о о р о ш е н и я з е м е л ь . П о э т о м у к и т а й с к и е 
г и д р о т е х н и к и с о е д и н я ю т о з е р о Улюнгур каналом с 
И р т ы ш о м для того, чтобы пополнять о з е р о и р т ы ш -
ской водой. 

Итак, ч е р е з н е с к о л ь к о лет сток И р т ы ш а в ство-
р е г о с у д а р с т в е н н о й г р а н и ц ы К Н Р с К а з а х с т а н о м 
у м е н ь ш и т с я на 1куб. км в год. О д н а к о многоводные 
п р а в о б е р е ж н ы е п р и т о к и И р т ы ш а — Кран, Бурчун, 
Каба — будут п р о д о л ж а т ь поставлять свои воды в 
И р т ы ш н и ж е створа о п и с а н н о г о водозабора . 

На т е р р и т о р и и К а з а х с т а н а в И р т ы ш справа впа-
д а ю т полноводные г о р н ы е р е к и К а л ь ж и р , Курчум, 
Н а р ы м , Б у х т а р м а ( в ы ш е с т в о р а п л о т и н ы Бухтар-
минского гидроузла), а т а к ж е Уба иУльба (нижеУсть-
Каменогорского гидроузла). Н и ж е устья Убы, послед-
н е г о к р у п н о г о п р и т о к а И р т ы ш а н а т е р р и т о р и и 
Казахстана , в ы ш е С е м и п а л а т и н с к а п о с т р о е н Шуль-
б и н с к и й гидроузел. Далее на п р о т я ж е н и и 1200 кило-
м е т р о в д о О м с к а И р т ы ш не п р и н и м а е т с к о л ь к о -
нибудь з а м е т н ы х притоков , а п е р е д Павлодаром из 
него з а б и р а е т часть воды к а н а л Иртыш-Караганда . 

С р е д н и й м н о г о л е т н и й р а с х о д воды на входе в 
Б у х т а р м и н с к о е в о д о х р а н и л и щ е р а в е н 313 куб. м в 
сек., на выходе из Б у х т а р м и н с к о г о в о д о х р а н и л и щ а 
540 куб. м в сек., на в ы х о д е из Шульбинского водо-
х р а н и л и щ а 868 куб. м в сек. , а у О м с к а (после впаде-
н и я Оми) - 916 куб. м в сек . Если Китай у м е н ь ш и т 
поступление стока ч е р е з г р а н и ц у вдвое, то есть на 
150 куб. м в сек., р а с х о д воды у О м с к а с н и з и т с я от 
9 1 6 д о 7 6 6 к у б . м в сек., то есть на 16процентов. Много 
это или мало? 

Водные р е с у р с ы И р т ы ш а у О м с к а р а в н ы 27-28 
куб. к м / г о д . Этого д о с т а т о ч н о (при условии полного 
р е г у л и р о в а н и я стока) для о б е с п е ч е н и я водой насе-
л е н и я с сильно р а з в и т о й п р о м ы ш л е н н о с т ь ю числен-
но сть ю в 110 миллионов человек . Но в П р и и р т ы ш ь е , 
на т е р р и т о р и я х Восточно-Казахстанской , Усть-Ка-
м е н о г о р с к о й , С е м и п а л а т и н с к о й , П а в л о д а р с к о й и 
О м с к о й о б л а с т е й п р о ж и в а е т л и ш ь 5-6 м и л л и о н о в 
человек . Это значит, что в н а с т о я щ е е в р е м я исполь-
зуется (то есть забирается , з а г р я з н я е т с я , частично 
о ч и щ а е т с я и в о з в р а щ а е т с я в И р т ы ш ) м е н е е 5 
п р о ц е н т о в вод И р т ы ш а (95% воды уходит в К а р с к о е 
м о р е без использования) . 

Хронологический ряд сромнх годовым расходов воды в р.Иртыш -
г.Оисн 
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Рис. 1. Средние годовые расходы воды в Иртыше у Омска 

в куб. м/с 

П р и у с л о в и и б е з в о з в р а т н о г о и з ъ я т и я К и т а е м 
(со в р е м е н е м ) 4-х куб. к м / г о д п о т р е б л е н и е воды в 
П р и и р т ы ш ь е п о в ы с и т с я до 7 процентов от п р и т о к а 
из-за границы. В этом случае у ж е только 93 п р о ц е н -
та и р т ы ш с к о й воды будут у х о д и т ь в А р к т и к у б е з 
и с п о л ь з о в а н и я . О б с у ж д а я п е р с п е к т и в ы и с п о л ь -
зования водных ресурсов Иртыша , не надо забывать, 
что в П р и и р т ы ш ь е пока что п р а к т и ч е с к и н е к о м у 
использовать воду И р т ы ш а - п р а к т и ч е с к и н е т е щ е 
с е р ь е з н ы х потребителей (ведь 5- 7 процентов м о ж н о 
не п р и н и м а т ь в расчет!) . 

И з 28 к у б . км в о д ы , п р и х о д я щ и х з а г о д о в о й 
и н т е р в а л к О м с к у , 18 к у б . к м ф о р м и р у ю т с я н а 
т е р р и т о р и и Казахстана , и Казахстан , со в р е м е н е м , 
найдет этому богатству достойное п р и м е н е н и е . Ведь 
на т е р р и т о р и и Казахстана э н е р г е т и ч е с к и е р е с у р с ы 
климата весьма велики, а водные р е с у р с ы Централь-
ного и Западного Казахстана весьма малы. Но, загля-
д ы в а я в б у д у щ и е д е с я т и л е т и я , м о ж н о с е б е пред-
ставить, как П р и а р а л ь е станет ж и т н и ц е й для всей 
с е в е р о - в о с т о ч н о й Азии , если только будет осуще-
ствлен п р о е к т п е р е б р о с к и части стока И р т ы ш а от 
Белогорья и л и Т о б о л ь с к а по Антитоболу к Аралу. 
О р о ш е н и е с и б и р с к о й водой 70 миллионов гектаров 
п р е к р а с н ы х з е м е л ь в П р и а р а л ь е позволит обеспе-
чить питанием 1.2 миллиарда человек - будущее на-
селение С и б и р и и Казахстана . 

На ю г е К а з а х с т а н а слой годового с т о к а р а в е н 
всего 1- 3 мм/год , в О м с к о й ж е области, на ю г е - 10 
мм, а на с е в е р е - 100-150 мм/год . Водные р е с у р с ы 
к р о ш е ч н о й (по с р а в н е н и ю с Казахстаном) О м с к о й 
области, как видим, не малые — слой годового стока 
в 30-50 р а з больше! В пределах области ф о р м и р у ю т -
ся 4.5 куб. км речного стока (реки Омь, Тара, Уй, Туй, 
Ш и ш , О ш а и др.) . К р о м е того , по О м и и з Н о в о -
с и б и р с к о й о б л а с т и п р и х о д и т з а год 1.2 к у б . км. 
Н а п о м н и м , что 1 куб. км в о д ы (поток со с р е д н и м 
годовым расходом 30 м ' /с) о б е с п е ч и в а е т в т е ч е н и е 
года н а с е л е н и е в 4 м и л л и о н а человек с сильно раз-
в и т о й п р о м ы ш л е н н о с т ь ю . Т а к ч т о в случае , е сли 
И р т ы ш п е р е с т а н е т п о с т а в л я т ь нам воду и л и вода 
станет н е п р и г о д н о й для использования , мы м о ж е м 
п е р е о р и е н т и р о в а т ь в о д о с н а б ж е н и е и о р о ш е н и е в 
области целиком на сток Тары, О м и и северных своих 
рек. Безусловно, это потребует немалых с и л и средств, 
но т е х н и ч е с к и вполне о с у щ е с т в и м о . 

Т е п е р ь п о с т а р а е м с я п о к а з а т ь читателю, что кли-
мат не м е н я е т с я и р е к и не п е р е с т а н у т приносить нам 
со с в о и х в о д о с б о р о в с н е г о в у ю талую и д о ж д е в у ю 
воду. 

Н а р и с . 1 п р е д с т а в л е н м н о г о л е т н и й р я д с р е д -
них годовых расходов воды в р . И р т ы ш у О м с к а за 
1891-1997 гг. О ч е м г о в о р я т к о л е б а н и я о б ъ е м о в 
годового стока в многолетии? П р е ж д е всего о том, 
что за п е р и о д с 1923 д о 1996 гг. п р и к о л е б а н и я х 
с р е д н е г о д о в ы х р а с х о д о в от 517 д о 1490 к у б . м / с 
математическое ожидание , то есть среднее з н а ч е н и е 



притока к омскому створу (норма стока) колеблет-
ся (при удлинении р я д а от 20 до 70 лет) в пределах от 
846 до 925 куб. м / с , с т а б и л и з и р у я с ь около значения 
880 куб. м / с . 

Во-вторых, как показываеттщательный анализ [ 1 ], 
если и с у щ е с т в у ю т ч а с т н ы е т р е н д ы в н е к о т о р ы е 
м н о г о в о д н ы е и м а л о в о д н ы е п е р и о д ы к о л е б а н и й 
водности р е к и в многолетнем стоковом ряду Ирты-
ша у Омска , то знак т р е н д а при у с е ч е н и и многолет-
него р я д а м е н я е т с я с в е р о я т н о с т н о й о ц е н к о й до-
стоверности от 2 до 45%, что о з н а ч а е т практически 
о т с у т с т в и е т е н д е н ц и й к у в е л и ч е н и ю и л и у м е н ь -
ш е н и ю в о д н о с т и , то е с т ь с т а б и л ь н о с т ь п р и т о к а . 
Следует иметь в виду, что о ц е н к а т р е н д о в произво-
дится на ф о н е к о л е б а н и й п р и з н а к а с амплитудой, 
равной приблизительно норме , то есть при Cv = 0,25. 

Вывод . О т с у т с т в и е т р е н д а с в и д е т е л ь с т в у е т об 
очень н е з н а ч и т е л ь н о м пока влиянии человеческой 

деятельности в бассейне Иртыша на его годовой сток, 
то есть на водные р е с у р с ы И р т ы ш а у Омска. 
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Summary 

SOCIETY. HISTORY. MOERNITY 

Saburova T.A. M o d e l i n g of m u t u a l re la t ions b e t w e e n in-
te l l ec tua ls and author i ty in Russ ia in s econd half of XIX 
c e n t u r y 

The Russ ian intelligentsia's idea o n a u t h o r i t y c o m b i n e s 
an i m a g e of s t r o n g a n d m i g h t y s t a t e p o w e r a l o n g with the 
process of in te l l igents ia ' s e s t r a n g e m e n t f rom authori ty. Grad-
ually the idea of oppos i t i on to au tho r i t y arises in the semio-
s p h e r e of the in te l l igents ia and b e c o m e s its in tegral feature 
and sign, while co l labora t ion with t h e au thor i t ies is regarded 
as " e s t r a n g e m e n t " f r o m in te l l i gen t s i a . A b inary oppos i t ion 
' au tho r i t y - i n t e l l i gen t s i a ' b e c a m e a k e y fac to r for a self-
de te rmina t ion of in te l l igents ia in the s e c o n d half of the 19"' -
the beg inn ing of t he 20'" century . T h e exis t ing of social dis-

tance be tween the in te l l igents ia a n d au tho r i t y has been proved 
by var ious historical f ac t s of the Russian intel l igentsia dur ing 
t h e 19"1 c e n t u r y . T h e m a i n p r o b l e m w a s n o t e s t r a n g e m e n t 
itself; r a the r it w a s d e a l i n g wi th t he fo rms of e s t r angemen t . 
These forms d e p e n d e d o n t he p e r c e p t i o n оГ au thor i ty within 
the f r ame of a ce r t a in world-view, a n d m e a n i n g s of interac-
tion be tween the in te l l igents ia and author i ty . The arlicle dis-
closes re levant cha rac t e r i s t i c s of th i s in te rac t ion and evalu-
ates how the in te l l igen t s i a a c q u i r e s a n ob jec t ive possibi l i ty 
for deve lop ing a link wi th the au tho r i t y and how the es t range-
ment ob ta ins the pos i t ive and cons t ruc t ive character . In case 
the e s t r a n g e m e n t is fo l lowed by c e s s a t i o n of t he d ia logue , 
rise of i n a p p r o p r i a t e f o r m s of a n y i n t e r ac t i on b e t w e e n the 
intel l igents ia and au thor i ty , it a cqu i r e s negat ive, des t ruct ive 
charac te r . In the h i s to ry of the Russ ian in te l l igents ia of the 
19lh c e n t u r y we can s e e a t e n d e n c y for a nega t ive es t range-
ment f rom the au thor i ty , which has b e e n de t e rmined by the 
t radi t ional cha rac te r of t he Russian socie ty . 

Andreev S.M. C o n f e s s i o n s at S iber ian C o s s a c k army end 
of 19lh - b e g i n n i n g of 20 , h century 

T h e i n s u f f i c i e n t l y e x p l o r e d p r o b l e m of t h e h i s to ry of 
Siberian C o s s a c k a r m y is e x a m i n e d in the art icle. The char-
ac te r of all the re l ig ious g r o u p s fo rmed in this a r m y by the 
end of the 19"' c e n t u r y is g iven in th is sc ient i f ic work. Spe-
cial a t t e n t i o n is p a i d to o l d - b e l i e v e r s a n d s e c t a r i a n s . The 
au tho r w a t c h e s the i n f l u e n c e the m a s s migra t ion m o v e m e n t 
in the b e g i n n i n g of t he 20 lh c e n t u r y h a d over the d y n a m i c s of 
t he r e l i g i o u s s t r u c t u r e of t h e a r m y p o p u l a t i o n . M a t e r i a l s 
f rom a r c h i v e s were w i d e l y u s e d in t h e p r o c e s s of p r e p a r a -
t ion t he art icle. 

Kryazhev Y.N. M o d e r n i z a t i o n in Russ ia and first experi-
e n c e of Russ ian par l iamentar i sm: s t r u g g l e for power be-
g i n n i n g of XX c e n t u r y 

This art icle is devo t ed to 100 year anniversary of the first 
Russian parl iament — State Duma. The article de te rmines not 
only an inf luence of State Duma to modernizat ion in Russia but 
domest ic exper ience of the par l iamentar i sm in the beginning 
of XX century. These are problems of conf ronta t ion of society 
and authority, interrelat ions of three major political part ies — 
monarchy, government a n d s tale d u m a inf luencing the way of 
progress in Russia in the beg inn ing of XX century. 

Rossolov D.M. Author i ty a n d y o u t h publ ic organizat ions: 
history of soviet s t s te 1920-30 

This ar t ic le is d e v o t e d to a m o d e r n p r o b l e m tha t is the 
d e v e l o p m e n t of p r i n c i p l e s of in te r re la t ion be tween au thor i -
ty and soc ie ty taking y o u t h o r g a n i z a t i o n s as examp le . T h e s e 
a r e m a i n r e s o u r c e s of s o c i e t y r e g e n e r a t i o n in soc ia l a n d 
pol i t ica l act ivi ty . So far t he e x p e r i e n c e of soviet h is tory of 
1920-30 is mos t d i scuss ib le in view of nex t g e n e r a t i o n change . 

Bernatsky V.O., F i s e n k o I.F. A b o u t d i s p u t e in "Russian 

journal" 

This ar t ic le is an a n s w e r to the d i s p u t e o p e n e d in Rus-
sian J o u r n a l on the q u e s t i o n of in t e r re l a t ions in civil socie ty 
and d e m o c r a c y . The a u t h o r s exp la in their p o i n t s of view to 
the p r o b l e m a n d m a d e s o m e cri t ical eva lua t ions of the ideas 

p roposed by a n Amer i can pol i t ical sc ient is l O m a r G. Hncar-
nacion and his Russ ian o p p o n e n t Saprykin . 

Zhilina L.V. Role of modern Russ ian publicisra in forming 
of image of J a p a n for contemporary Russ ians 

T h e a u t h o r t r i e s to r ev iew h o w ma te r i a l s a b o u t J a p a n 
which have b e e n pub l i shed i r Ihe Russian per iodica ls inf lu-
ence an image of J a p a n in pub l i c consc iousnes s of the Rus-
sians. In what w a y m o d e r n Russia1 - M a s s M e d i a d e p i c t i n g 
" J a p a n e s e t h e m e ' a n d " w o r k i n g " for mass a u d i e n c e h a v e 
modif ied for the last 15 years . 

Milcharek T . P . E s s e n c e of s u b j e c t i v i t y and pr inc ip les of 
soc ia l -phi losophica l expl icat ion 

The a r t i c le a n a l y s e s l e a d ing a p p r o a c h e s to d e t e r m i n a -
t ion of sub jec t iv i ty , its s i g n s a re m a r k e d , it s t a n d s ou t the 
pr inc ip les iis soc ia l -ph i losoph ica l expl ica t ion on base wh ich 
the subjec t iv i ty e s s e n c e is o p e n e d and its soc ia l -phi losoph-
ical d e t e r m i n a t i o n is g iven. 

Kudrinkaya I.A. Voluntary labor in the context of the sys-
tem approach 

The a r t i c l c is d e v o t e d to t he s t u d y of v o l u n t a r y l abo r 
p h e n o m e n o n ac t ive ly d e v e l o p i n g in a m o d e r n world in t he 
con tex t of the s y s t e m a p p r o a c h . 

The soc ie ta l mode l of the s o c i e t y is descr ibed , the t ree 
main sec tors a re emphas i zed . T h e na tu re and the f u n c t i o n s 
of vo lun ta ry l abo r a re i l lumina ted in the con tex t of this m o d -
el. From these pos i t i ons v o l u n t a r y labor is cons ide red to b e 
the basic l abor in t he Thi rd s e c t o r a n d an objec t ive s ide of 
the civil soc ie ty . The sys tem ana lys i s of this labor type for-
mation and its mot iva t ion in t h e c o n t e x t of the societal m o d -
el is made . 

Oenisov A.A. Principles moral regulat ion in society in lib-
eral and tradit ional ethics 

In ar t ic le "Pr inc ip les mora l r egu la t i on in socie ty in liber-
al and t rad i t iona l e th ics" an a t t e m p t is u n d e r t a k e n to com-
pare the ethiczal mode l s , wh ich exist in mode rn Russian soci-
e t y In the c o u r s e of ana lys i s it was revea led that ca rd ina l 
p r inc ip les of the l iberal e th ics a r e f o u n d on value of use fu l -
ness, e f f ic iency , s u c c e s s a n d a d v a n t a g e s . But on the s t r e n g t h 
of that thai t he se v a l u e d i s ag ree with the main bases of not 
wes t c u l t u r e s ( i n c l u d i n g Russ ian ) the i r p e r c e p t i o n g e n e r -
a t e s t h e p u b l i c c a t a c l y s m s . In the a r t i c le it is e x p e c t e d to 
o r ien ta te no l to P ro te s t an t e th ics , f rom which the l iberal ism 
has g rown , b u t to d o m e s t i c mora l t r ad i t i ons . T h e s o c i e t y 
first of all n e e d s for d e t e r m i n e d symbol , cu l tu ra l forms, in 
which ritual a n d rite have f o u n d t radi t ional ly provid ing mor-
al hea l th of p e o p l e . 

Smorgunova V.Y. Role of civil v irtues in legal soc iety 

In the a r t i c l e t h e s c i en t i f i c - t heo re t i ca l re f lec t ion a b o v e 
such p h e n o m e n o n of a legal, polit ical , spiritually-moral life of 
a society, as civil v i r tues is ca r r i ed out . On the basis of the 
legal- theoret ical analysis , involving in research works of the 
most o u t s t a n d i n g Anglo-Amer ican exper t s in the field of phi -
lo sophy a n d t h e o r i e s of the r ight of the end X X - b e g i n n i n g 
XXI centuries , the au tho r ana lyzes a concep t of civil virtues, 
their kinds, s u b s t a n t i a l f ea tu res , f u n c t i o n s of c o n d i t i o n s of 
ex is tence of m o d e r n legal society. The work put the p rob lem 
to prove, that e d u c a t i o n of civil v i r tues at member s of soc ie ty 
is the d e p o s i t of t he i r e f f e c t i v e socia l c o o p e r a t i o n a n d t h e 
factor of s t r e n g t h e n i n g and d e v e l o p m e n t of a civil society. It 
is emphas ized , that reveal ing of n e w spir i tually-moral resourc-
es of d e v e l o p m e n t of a civil soc ie ty is especial ly actual dur -
ing an ampl i fy ing global izat ion of publ ic life. 

Stepanenko P. A Existential percept ion of virtual reality 

The art icle is ded i ca t ed to the cons idera t ion of the p h e -
n o m e n o n of the virtual reality in the context of the existential 
paradigm. The character is t ic of interact ivi ty of the virtual re-
ality means for the man the d a n g e r of the loss of the feeling.of 
reality and the t empta t ion of the escape to the "virtual reali-



ty". It is found out that the existentialism presents a teaching 
in the logic of which a valuable true att i tude of the man to the 
virtual reality can be motivated. The determination of the hu-
man nature that forces him, contrary to everything, to cling to 
the present reality is assonant to the philosophy of the existen-
tialism, to the existential teaching about the liberty of the man. 
The present day must put forward not the slogan "The reality 
for a man", but the slogan "The man for the reality". 

Shulga N.V. Contemporary political mythology 

Today political mythology is one of the actual problems 
in modern political life. So, this article is dedica ted to using 
i m a g e s and c r eeds in c o n t e m p o r a r y poli t ical mythos . The 
au thor proposes a really new aspect for consider ing political 
mythology, that hasn ' t been analyzed by o ther authors. The 
article tells about the beg inn ing and modification of the myth-
ological images-creeds at the different s tages of political life. 

Potudanskaya V.F., Shaykin D.N. Factor analysis of birth rate 

The methodica l approach for s tudy of bir th rate in Omsk 
region is in t roduced in this article. Using the statistical data 
of dynamics of the birth rate value, size of cash benef i t paid 
u n d e r child be ing born (in accordance with Federal Legisla-
t ion of Russia Federat ion) a n d popula t ion i ncomes in Omsk 
region. Based on them the au thors de te rmined reserves con-
tr ibuting to the increment of birth rate in this region. 

The in t roduced research is relevant not only to the de-
m o g r a p h y but also to economica l and social sciences. 

Dityatkovskiy M.J. Giving of the individual state authori-
ties to the executive city organs 

This article has been ded ica ted by ques t ions about giv-
ing of t he individual s ta te au thor i t i es to the execut ive city 
o rgans and their r ep lacement into the Federal Law from the 
28 augus t 1995 year № 154-FL «About genera l pr incipals of 
o r g a n i z a t i o n of the e x e c u t i v e o r g a n s at the RF», into the 
Federal Law from the 6 oc tobe r 2003 year № 131-FL «About 
genera l pr incipals of organiza t ion of the execut ive organs at 
the RF», and o thers local Laws of Russia Federa t ion . 

Niko laenko N.M. Cosmic Principle as Organiz ing Factor 
of Russian Mentality 

The archaic apprehens ion of vital uni ty of a man, man-
kind and Universe is a character is t ic to not only ancient but 
modern menta l i ty as well. 

CHEMICALS 

M y s h l y a v t s e v A.V., Mysh lyav t seva M.D. Adsorption iso-
therms of heteronuclear diatomic polar molecules on ho-
m o g e n e o u s surfaces: transfer-matrix approach 

In this pape r the t ransfer-matr ix approach was used for 
s imula t ion of the h e t e r o n u c l e a r in t e rac t ing d imer adsorp-
tion. The simplest model for descr ipt ion of polar dimer ad-
so rp t i on on h o m o g e n e o u s su r f aces was e l abora t ed . It was 
s h o w n that the coverage as the funct ion of chemical poten-
tial of the mo lecu le s a d s o r b e d paral le l to s u r f a c e has two 
maximums. This effect is c o n n e c t e d with the ordered struc-
tu re C(2x2) format ion . 

Pajetnov E.M. Boronin АЛ Photoelectron spectroscopy of 
fullerenlike carbon f i lms on P t ( l l l ) monocrystal l surface 

The carbon films formed on the Pt(111) monocrys ta l sur-
f a c e have b e e n i n v e s t i g a t e d a p p l y i n g a r a n g e of e lec t ron 
spec t roscopy methods . The e lectron s t ruc tures of the films 
have been revealed. The t e m p e r a t u r e and o the r features of 
the films formation have been considered. 

SCIENCE OF MATERIALS 

M a s h k o v Y.K., Ovtchar Z.N., Edigarov V.R. Enhancement 
of wear-resistance in tribomating by electric-friction mod-
i fy ing of friction surfaces wi th surface-act ive modifiers 

The research resul ts of the e f fec t of mod i fy ing of steel 
p i e c e s u r f a c e wi th d i s p e r s i b l e m o d i f i e r s m i x e d with sur-
face-ac t ive s u b s t a n c e (SAS), g lycer in and e lec t r ic- f r ic t ion 
t r ea tmen t m o d e s app ly ing su r face -ac t ive modi f ie r s (EFM) 

on m i c r o h a r d n e s s of s u r f a c e layer a n d wear res i s tance of 
t r ibomat ing (e.g. s tee l - to-bronze) are t aken into cons ider-
at ion. The effect of d i spers ib le sur face-ac t ive modif iers in 
su r face layer h a r d e n i n g m e c h a n i s m is p r e sen t ed . 

Rastchupkin V.P., Akimov V.V. Fatigue resistance and du-
rability in h igh-manganese steel 

Broad usage of h igh -manganese steel 110Г13Л for track 
machines and mining indust ry requires improved fat igue re-
sistance and durability of parts. The casting defects are of ten 
origins for crack formation causing fracture failures of parts. 
O n e of the ways to avoid such failure is complex alloying of 
steel and electroslag hard facing of steel wear surface. 

Rastchupkin V.P., Golos lchapov G.A. Investigation of crack 
formation in h igh-manganese steel 

The p roduc t s made of h igh -manganese steel e.g. t racks 
are d a m a g e d d u e to c racks deve loped in it. If t he s teel is 
a l loyed a n d tes ted for durabi l i ty on t he basis of damag ing 
mechan ics t echn iques a n d micros t ruc ture analysis it shows 
that the l ifet ime is increased and p roper t i e s of the produc t 
are improved . 

Morgunov A. P., Lasitsa A. M„ Blesman A. I., Porokhin V. 
G., Davletki ldeev N. A., Churankin V. G. Appl icat ion of 
nanotechnologies to increase life time of precision parts of 
exp los ion eng ine fuel equipment 

The inf luence ion implanta t ion of a toms mo lybdenum -
Mo, s c a n d i u m - Sc, y t t r i u m - Y, g a d o l i n i u m - Gd on the 
charac ter i s t ics of a super f ic ia l layer of s teel 38Х2МЮА is 
invest igated. The c h a n g i n g of a microrelief, superf icial en-
ergy, s t ructure and p h a s e composi t ion was investigated by 
a tomic force mic roscopy a n d X-ray s t ruc tu re analysis. 

Kosach A.F. Structural process and propeties of f ine-ag-
gregate concrete 

Based on the theoret ica l analysis of f ine -aggrega te con-
cre te proper t ies this ar t icle offers to improve some physical 
a n d mechan ica l f e a t u r e s of f i n e - a g g r e g a t e c o n c r e t e opt i-
mizing the technological redis t r ibut ions within the process-
es of the concrete s t ruc ture format ion and concre te compo-
n e n t s pecul iar i t ies . 

Popov V.A., Kosach A.F. Production of foamed concrete 
based on act ivated binders 

Based on the theoret ical pr inciples of the complex tech-
nological spec i f ica t ion of foamed c o n c r e t e service proper-
ties the article offers to improve some physical a n d mechan-
ical fea tures of the foamed concre te opt imizing the techno-
log ica l r e d i s t r i b u t i o n of t he f o a m e d c o n c r e t e wi th in t he 
p rocesses of s t ruc tu re fo rmat ion and conc re t e mix ture pe-
cul iar i t ies . 

DESCRIPTIVE GEOMETRY 

Panchuk K.L. Screw samples of straight line and plane 

T h e sc rew s a m p l e s of t he s t r a i gh t l ine a n d p l a n e a re 
invest igated by means of the transfer pr inciple invented by 
A.P. Kotelnikov. It 's shown that a sample of the straight line 
is a three member and two axis g roup of screws, and that the 
sample of the p lane is a five member g roup of the screws. 

Yurkov V. Y„ Lukina О. V. Interval and fuzzy geometry in 
system of developing and control of spatial intellect factor 

The fuzzy rea l i za t ions of g e o m e t r i c ob j ec t s as po in ts , 
l inear varieties, f igures and t ransformat ions are cons idered . 
These images are used with the aim of geometr ic and com-
pute r s imulat ing of h u m a n visual th inking. Some examples 
with fuzzy geometr ic images are given. 

MECHANICS, MECHANICAL ENGINEERING 

Balakin P.D., Dektyarev A.A., Zgonnik I.P., Olkova S.N. 
Synthesis of optimal structure of general type angular gear 

Using syn thes i s t e c h n i q u e s for c lose loop mechan ica l 
sys t ems wi thou t r e d u n d a n t c o n s t r a i n s an a n g u l a r gea r of 



general type has been des igned . It g ives an oppor tuni ty to 
change in a wide range the ang le be tween the axis of rota-
tion of the main links. This addi t ional mobility can be poten-
tially used in drivers with new oppor tuni t ies . 

Kogut A.T. Parametric iden t i f i ca t ion and eva luat ion of 
adequacy of dynamic models of machine 

The art icle is about obta in ing of the est imated parame-
ters form the r e c o n s t r u c t e d d y n a m i c mode l s s t ruc tu r e in 
" inpu t - s t a t e -ou tpu t " d i f fe ren t ia l e q u a t i o n s forms and "in-
p u t - o u t p u t " d i f fe ren t e q u a t i o n s fo rms using both a pr iory 
technica l d o c u m e n t a t i o n data a n d exper imen ta l statistical 
technologies methods of paramet r ic identif icat ion. The ad-
equacy of dynamic models was c h e c k e d comparing the im-
itation model ing with full-scale exper iment findings. 

Lukin A.M. Methodology and algorithm for evaluation of 
performance of cycl ic mach ines at transportation opera-
tions 

The complex of e f f ic iency cr i ter ia is submit ted to eval-
uate general and specif ic machine power inputs at a typical 
operat ing cycle and t he fuel hour consumpt ion , and perfor-
mance at c o n t i n u o u s ope ra t i on . T h e a lgor i thm block dia-
gram to calculate ef f ic iency cri teria at t ransportat ion oper-
at ions of a frontal loader is cons idered . 

Syrkin V.V., Gavrilenko V.V. Hydraul ic rate governor of 
wind power station generator shaft 

This ar t ic le cons ide r s an o p p o r t u n i t y of appl icat ion of 
the hydraul ic ad jus tab le speed governor for maintaining of 
wind power station s table operat ion. The mathematical model 
of the governor and the data of exper imenta l investigations 
are also provided . 

Uvarov V.A. Optimization of operat ing parameters of jet 
counter f low mill. 

The results of research of c rush ing of ferruterous quartz-
ites of Lebedinsky of depos i t KMA in a counter flow jet mill 
are s u b m i t t e d . A g e n e r a l area for t h e op t imum on ta rge t 
pa rame te r s is e s tab l i shed : p r o d u c t i v i t y of mill Q, speci f ic 
su r face S of rece ived p o w d e r s of p i g m e n t s and the mass 
charge of the working ene rgy carr ier (air) G for any set of 
factors invest igated. T h e op t imal i ty cri terion found is fur-
ther o f fe red to be u s e d at a d j u s t m e n t of jet coun t e r flow 
mills in industrial condi t ions with re fe rence to concrete tech-
nological problems. 

Tsymbalenko A.P., Brailov I.G. Evaluation of shape error 
due to forces applied at frontal cutter milling 

In this article the me thodo logy of calculat ion of the force 
applied to each cut ter tooth is cons ide red dur ing the fron-
tal cutter milling process . The total force depend ing on the 
angle of milling is p resen ted by the parameters of the cut-
ting tool system. 

PUBLISHING A N D POL1GRAPHY 

Lotkin I.V. Formation of mass-media in languages of Baltic 
nationalities in Siberia in 1920-1925 

The article is devoted to format ion and development of 
mass-media in l anguages of the Baltic peoples in Siberia in 
1920-1925 a n d also to t he role of the nat ional pr in ted edi-
t ions s t i r r ing the socio-poli t ical life a n d mass involving of 
Baltic labour people in the s tandards and values of the sovi-
et poli t ical cul ture . 

A n d r e y c h e n k o E.V., K h o m y a k o v V . l . General (rends of 
domest ic periodicals deve lopment 

The art icle reveals the modern s ta te of the periodicals , 
published on the terr i tory of Russian Federat ion. The author 
analyzes spec i f ic f e a t u r e s of cen t ra l a n d regional per iodi-
cals p r epa red by var ious l i terary organiza t ions , ministries, 
d e p a r t m e n t s and cha i rs of l e a d i n g Russian ins t i tu tes and 
d e v o t e d to t h e p r o b l e m of l i t e r a t u r e a n d ph i lo logy . The 
t rends of deve lopmen t and u s a g e of e lec t ronic ed i t ions of 
humanis t ic or ientat ion (electronic magaz ines in particular) 
are also examined in t he article. 

Metaeva V.A., Bublova N.P. Theoretical basis of integra-
tion of advert isement des ign, p sycho logy of advertis ing 
activities and computer graphics in the process of teach-
ing of potential advertising professionals 

The scientif ic novel ty of the investigation concludes in 
deve lopment of a m e t h o d o l o g i c a l sys tem forming profes-
sional wil l ingness of potent ia l advert is ing specialists for IT 
implementa t ion in fu tu re pract ical work based on in tegra-
t ion of c o m p u t e r g r a p h i c s a n d des ign in adver t i s ing and 
psychology of advert is ing activity. Forward development of 
s t u d e n t ' s w i l l ingness to use IT from reproduc t ive to con-
structive-creative level is provided by an application of the 
special system of leaching. 

Pozharskiy A.O. Building color body for printing system as 
particular task of evaluation of its volume 

The m e t h o d is p r o d u c e d to bui ld the color range of a 
p r in t ing s y s t e m the s t r u c t u r e of which is a d a p t e d for its 
volume evaluat ion in nor,-uniform space. 

Litunov S.N. Numerica l exper iment on identi f icat ion of 
deformation in cel ls of roller type doctoring device 

Print ing m a c h i n e s with a p lane doctor ing device have 
some d rawbacks the worst of which are the following: low 
printing speed d u e to an idle travel of the doctoring device 
carriage; g raph ica l d is tor t ion to the print caused by a gap 
be tween a p r i n t i n g form a n d a shee t a n d drawing forces 
applied by the doc tor ing device to the printing form. 

Brief announcements 

Litunov S .N. S tudy of phys i co -mechan ica l properties of 
materials used for squeegee production 

To e l iminate b o t t l e n e c k s of screen print ing caused by 
using a flat s q u e e g e e it has been proposed to apply a roller 
type squeegee with surface covered with identical pits uni-
formly dis t r ibuted along the rolling surface. Such pi t t ing is 
made by using a pho to-mechanica l technique for light-sen-
sitive material . 

INSTRUMENTS, TESTING METHODS 
A N D DIAGNOSTICS 

Vedyagin AA, , Mishakov I.V., Nizovsky A.I. Capability of 
gravimeler for air environmental monitoring 

The ar t ic le d e a l s with m o d e r n t e c h n i q u e s of envi ron-
mental moni tor ing for the a tmosphe re pollution by gravime-
ter method us ing micro analyzer TEOM, A set of examples 
is given how to use the me thod for con t inuous determina-
tion of c o n c e n t r a t i o n of bo th hard par t ic les and aerosols, 
and gaseous micro impuri t ies and organic vapors in the air. 

Maystrenko V.A., Bogachkov I.V., Eleckiy A.I., Kalunsky 
E.A. Experemental research of electromagnetic properties 
of oil and oil deposi ts in frequency bandwidth 8-18GHz 

The results of exper imenta l research of e lectromagnet ic 
proper t ies of oil a n d oil depos i t s in a f requency band 8-18 
GHz are represen ted in the g iven work. 

Mikhai lov A.V., Rozhkov H.F., Rodionov M.G. Measure-
ment method of l inear temperatures 

The problems of accuracy and performance in measure-
ment of l inear t empera tu res are considered The measure-
men t me thod b a s e d on the de t e rmina t i on of t e m p e r a t u r e 
p robe p roper t i e s d u r i n g the m e a s u r e m e n t process is pro-
posed. Using this method there is no effect to measurement 
accuracy d u e to the probe character is t ics or medium influ-
ence. The opt imal t ime of measurement was found and for-
mul ized. 

Fedotov A,V., Kompaneits D.A. Elaboration of analytical 
description of cal ibrat ing spec i f icat ion of inductive mo-
tion transducer 

This art icle r ep re sen t s s o m e resul ts of Umov-Poin t ing 
theorem appl ica t ion for a descr ipt ion of the calibrating spec-
ification of a so lenoid induct ive motion t ransducer . An ex-
periment proves an increase in accuracy of the descr ipt ion 



that can be used for design of the t ransducer to improve its 
metrological characterist ics. 

AGRICULTURE 

Pogrebnyak V.A., Pogrebnyak E.L. Comparative analysis 
of efficiency of dairy cattle breeding in Omsk region 

More than 300 agr icul tura l en terpr i ses are involved in 
dairy fa rming in Omsk reg ion con ta in ing app rox ima te ly 
130 th. cows. There is a pos i t ive dynamics of product iv i ty 
based on the data ana lys is of last five years : in gene ra l 
mi lk yie ld of p o p u l a t i o n has i n c r e a s e d wi th 14.8%, fat 
c o n t e n t of milk has i nc r ea sed with 0.03%, dai ly growth 
has increased with 52%, and calves ou t come has increased 
with 2.5%. Reduc t ion of l e n g t h of p rac t ica l use of cows 
which has dec reased with 0.24 lac ta t ions has a nega t ive 
in f luence on economic e f f i c i ency of milk p roduc l ion . Or-
ganiza t ion of p roduc t ion p rocess (management ) not breed 
d i f f e r e n c e s has p layed a ro le in p r o d u c t i v i t y of cows . 
Nowadays it is impor tant to build an in fo rmat ion-b reed-
ing c e n t e r in Omsk reg ion that will work as a Breeding 
Coord ina t ion Cen te r in the region. 

Inerbayev B.O. Selective-Genetic parameters of peculiari-
ties Tesulted in economic utility of stud-cat t le and cattle of 
smaller breading-up groups 

This article results the research oriented to the rational 
u sage of d i f ferent ex te r io r -cons t i tu t ion spec ies of Here-
ford cattle selected in Siberia. Here are also shown the de-
ve loped paramete rs of select ion of the animals within the 
catt le strain. 

Inerhayev B.O., Kurzanov A.A. Developing of Productivity 
of Hereford cattle of different elhological types 

This article presents the est imation of cattle alive mass; 
the growth of Hereford an imals of d i f f e r en t spec ies and 
ages and cows milk productivity. It is de termined that horn-
less animals differ from those who have horns by bigger body 
and consequent ly they are of great pedigree value 

Brief announcements 

Shubin O.A., Ermokhin Y.I. Optimization of mineral fertil-
izer nutrition of winter wheat on chernozem soil by field 
experiment 

The inf luence of d i f ferent mixtures of fertilizers to the 
crop capaci ty of winter wheat grade Omskaya 4 has been 
studied on chernozem soil in field experiments. It was found 
that fertilizer appl icat ion increases product iv i ty of winter 
wheat considerably. The formula N^P^K,,, is finally found to 
be optimal for winter wheat growing on chernozem soils in 
Wes t Siberia. 

Ermokhin Y.I., Li M.A. Analysis of fertilizer need for winter 
rye by field experiments 

This article studies the inf luence of mineral fertilizers to 
a crop capacity of winter rye grade "Sibir 3". The most pref-
erable mixture of n i t rogenous-phospha te -po tash fertilizers 
is f o u n d . The field e x p e r i m e n t was carr ied out on cher-
nozem soil of SibNIISKHOZ. As a result it was found that 
the best fertilizer mixture is N^.P^K,,,. 

ECONOMICS A N D MANAGEMENT 

Kosmln A.D., Kosmina E.A. About concepts of catitals 

The necess i ty of the fu r the r d e v e l o p m e n t of the con-
cepts of the theory of the capi tals is proved. The theory of 
capital of classical political economy and theory of the hu-
man capital of modern "mains t ream" converges . They say 
about synerget ic synthesis of the "basic" capitals — materi-
al-and-power (economic) and biophysical, and "superstruc-
ture" modules (forms) of the capital - intellectual, cultural, 
social, administrative, political, humanist ic and mediation. 

Kuvaldina T.B.Globalization of economy as reason for in-
ternational standardization of business accounting 

An increase in merging in economy of all countr ies in the 
world led to establishment of international s tandardizat ion 

of business account ing. The author in the paper considers 
the reason of economy globalization and sorts out the fac-
tors which are great inf luence on international harmoniza-
tion and standardizat ion of the business account ing. Some 
world wide examples of bus ines s accoun t ing appl ica t ion 
are given. Because of necessi ty to Russia to change for new 
standards its implementat ion needs completely new knowl-
edge and skills used in the accounting. 

Kondratjukov S.V. The Model of Consumer on the Service 
Market 

For the purpose of construct ing the management com-
petitive systems of service enterprises this article gives spe-
cial models and criteria of behavior customs estimation on 
the service market for the formalization of opposite links. 

Samsonova Y.V. Development and reforming of labor mar-
ket infrastructure in regional agriculture 

In the present art icle several aspec ts those are impor-
tant for agr icul tural b ranch of economy in the whole and 
for agrar ian labour-market in part icular are s tudied, namely 
inst i tut ional and funct ional change necessary for proficien-
cy increase of the Omsk oblast agrarian labour-market in-
st i tut ions. Also the au thor gives the results of agrarian la-
bour-market infras t ructure analysis concern ing the system 
of inst i tut ions that adminis t ra te agrarian labour-market and 
their func t iona l i ty . T h e mer i t s and demer i t s of ag ra r i an 
l a b o u r - m a r k e t i n f r a s t r u c t u r e ac t iv i ty are revea led , con-
c lus ions are drawn and p r o p o s a l s for the s tud ied infra-
s t r u c t u r e p e r f e c t i o n based on the need of pe r f ec t ion of 
regional agrarian labour-market infras t ructure to decrease 
u n e m p l o y m e n t are made 

Naumova A.V. Strategic tasks of business image develop-
ment 

Based on the analysis of the bus iness value-chain and 
market surroundings the author defines three strategic tasks 
of the image development: formation of informational, emo-
tional and motivational fields with the objective that is gain-
ing the high level of market su r round ings and end-consumer 
loyalty. 

Dorobolyuk N.B. Role of institutional patterns in develop-
ment of economy and business 

In the given article the modern approach to the analysis 
of economic system and its subsystem of business through 
studying of institutes which are rules and Ihe norms of be-
haviour established in a society is offered. 

Boygel A.A. Development of recommendations on quality 
management system implementat ion at service centers 

O n e of approaches of qual i ty managemen t system de-
ve lopment is matching the market needs and service pro-
vided. Service centers are on direct way between produc-
tion and consumers that gives a great opportuni ty to imple-
ment quality management system. 

Kalnitskaya I.V. Integration aspects of company's account-
ing sustems 

On the basis of the conduc ted research the definit ion of 
integration is given. It is applicable to accounting practice 
as a process of a c o m p a n y ' s accoun t ing system formation 
and contr ibutes in the highest degree to objective satisfac-
tion of publ ic ' s data requi rements . It also encourages fur-
ther d e v e l o p m e n t of da t a sys tems essent ia l for comple t e 
satisfaction of specific customers ' needs in information. 

The author claims that one of the integration aspects in 
the field of account ing and finance system, account ing and 
managemen t system as well as taxat ion system is internal 
coordina t ion of data flows of the sys tems under consider-
ation. 

Brief announcements 

Shatalin E.A. Formation of municipal institute system in 
modern Russia 

The article is devoted to formation of municipal insti-
tu tes in modern Russia. It a rgues that the new concept of 
se l f -government has a palliative character . 



Levotchkina N.A. Tourist-Excursion capabi l i ty in Omsk 
region: benchmark analys is 

The au thor cons ide r s tour is t - recreat ive complex of the 
region as a system consis t ing of in te rconnec ted subsystems 
and element , c o n s u m i n g resources a n d p roduc ing as a re-
sult the tourist p roduc t that is a col lect ion of material and 
incorporeal consumer costs requi red for full satisfaction of 
tourist needs. It is noted that shap ing of the regional tourist 
p r o d u c t d e p e n d s on n a t u r a l a n d m a n - m a d e resources of 
the region. In condi t ion of post industrial society specializa-
t ion regional touris t-recreat ive complex d e p e n d s much more 
on higher-level resource (financial, intellectual, information 
and etc.). The u s a g e of exac t ly these level resources must 
be in base of shaping of new tourist routes in Omsk region. 

PHILOLOGICAL SCIENCES 

Literature criticism 
Kosyakov G.V. Myth-poetics of Immortal Soul in Russian 
Romantic Poetry 

In this article the au thor c o m p r e h e n d s very vital ques-
t ions connected with a discovery of rel igious and mytholog-
ical sources of Russ ian r o m a n t i c poe t ry . T h e analysis of 
poe t i ca l tex ts d i sc loses re l ig ious and mytho log ica l t radi-
t ions in Russian romant ic poet ry . The au thor writes about 
metaphysical bonds be tween immortal soul and world com-
ponen t s : air, light and water . This sc ient i f ic research con-
siders the problem of immortal i ty in Russian romantic poet-
ry. The article is addressed to general public and gives new 
in fo rmat ion abou t Russian roman t i c poetry, therefore this 
ar t icle can help t eache r s and s tuden t s . 

Linguistics 
Rodionova E.S. Semantics and pragma-stylist ics of verbal-
ized units of non-verbal communicat ion sys tem explicat-
ing social group characters in human portraits descrip-
tions 

The paper considers typification of social g roup charac-
teristics of people by verbalization of non-verbal units ol com-
munication in particular semant ic and pragma-stylistic knowl-
edge of national, professional, social and family characteris-
tics through their portrai t descr ipt ions (by Russian prose). 

TEACHING TECHNIQUES IN HIGHER EDUCATION 

Volkov V.Y., Myasoedova N.V. Solution to positional prob-
lems by computer graphic tools 

O n the basis of the c o n d u c t e d research a necessity and 
potent ia ls of compute r technologies used for a subject "Po-
si t ional tasks" in the course of descr ip t ive geome t ry have 
been proved. It is cons idered to be useful for the initiation 
of s t uden t ' s self-activity for exper imenta l f inding of the so-
lution to the problem given, 

Hadikin A.M., Ruban N.V. Process approach in formation 
of person of student of technical university 

In the article problems of qual i ty of format ion of a per-
son of s tudent of technical co l lege are cons idered . The pro-
cess approach , being by a basis of in te rna t iona l s t andards 
ISO of a series 9000:2000 in the field of a qual i ty manage-
ment is appl ied. The ent rance , process and ou tpu t are con-
s idered. K.Isikavy's s c h e m e of educa t iona l p rocess in high 
school is b rought . It is d rawn a conc lus ion , that the s ta te 
educa t iona l s tandard on technical special i t ies should con-
tain requi rements to the person of the s tudent . 

Guliev N.A. Problems of personal orientation to moral laws 
of future professional 

The art icle cons ide r s an a spec t of moral r equ i rements 
needed during training of a manage r in travel. 

PHYSICAL CULTURE A N D SPORT 

Koryagina Yu. V. Temporary organizat ion of man under 
sports loadings 

In the ar t ic le the e x p e r i m e n t a l data con f i rming influ-
ence of employment by spor ts on temporary organizat ion of 

a man is submit ted that is reflected on chronobiological fea-
tures, parameters circadian of rhythms ol physiological and 
psychological parameters , and also circadian of rhythms of 
temporary and spatial proper t ies . P roceed ing from results 
of research, chronobiological criterion of a funct ional condi-
tion and ef f ic iency of adap ta t ion of spor t smen are offered. 

Kalinina I.N., Kalinin S.Yu. Cardiac rate varibility in soc-
cer players suffering from lower extremities varicosity 

In the light of the s t udy results i a t a on funct ional state 
of body adap t ive sys tems in soccer p layers suf fer ing from 
varicosity of lower ex t remi t i es were obta ined . Regulari t ies 
discovered through the investigation may be used for train-
ing process correction, spor tsmen funct ional state supervi-
sion and :ehabil i tat ion a r rangements realization. 

Kazy.aeva A.S., Tarasevitch G.A., Baksheev M.D. Age-re-
lated peculiarities of development of specific perceptions 
al swimming by breast-stroke in 10-15 years old swimmers 

The proper swimming technique is related not only to a 
physical s ta te of a spo r t sman but to some specific percep-
tion - fee l ing of water . The main target is to invest igate 
age-related dynamics of the percept ion development in teen-
agers . 

Putintseva E.V., P s h e n i l c h n i k o v a G.N. Complex init ial 
training of children al age 7-9 years old in sports dancing 

The complex methodology for initial training of 7-9 years 
old children is considered in this paper. The authors propose 
a training program in spor t s dancing. Some most important 
components of dancing initial development have been spec-
ified by tests. The sports dancing training program was de-
veloped using a c o n s e q u e n c e of specific exercises. 

MEDICINE 

O s t a p e n k o V.A. , Z h u r a v l y o v a I.A., Karlovskaja N . N . , 
Stasenko V.L., Kasakova A.V. Estimation of cognitive per-
sonality constructs al patients with various clinical forms 
of gastroesophageal reflux disease 

On the basis of the research done the interrelations be-
tween psycho log ica l pe r sona l i t y cons t ruc t s (alexitymia, a 
locus of the con t ro l of t he person) and d i f f e ren t c l inical 
forms of gas t roesophagea l reflux disease (varying in degree 
of se r iousness and forecast) are es tabl ished. 

Gubarev K.K., Musohranov V.V., Borisenko M.V. Types of 
renal vein formation 

O n e of the basic m o m e n t s in k idney t ransplanta t ion is 
sampling of an organ in qu ick and correct way, in the cadav-
eric donor part icularly, as well as preparat ion of the organ 
for t ransplanta t ion correctly. During the organ sampling and 
its p r epa ra t ion for t r ansp l an t a t i on d a m a g e s of the basi lar 
and accessory arteries and veins of a k idney are inadmissi-
ble. It can c a u s e t echn ica l d i f f icu l t ies u n d e r the vascular 
anas tomosis execu t ion or make transplantat ion of the organ 
impossible. 

Reduction the f r e q u e n c y of renal vein damages at sam-
pl ing and in k i d n e y t r ansp lan ta t ion preparat ions , var iants 
of renal vein format ion and f requency of their observation in 
the right and left k idneys have been investigated. 

Thus, most f r equen t ly found type of renal vein forma-
tion of the right and left k idney is the formation type I. Type 
II was observed both in the right and in left renal veins with 
an insignif icant d i f fe rence in observat ion f requency. In re-
nal vein formation under type III the greatest differences of 
formation of renal veins on the right and on the left one are 
marked Thus, on the right, the renal vein formation is not 
marked in a n y of the cons ide red cases while on the left it 
was observed in 10 cases oul of 100. The renal vein forma-
tion type IV with h igher f requency was observed on the right 
(13 cases oul of 100), whereas on the left there were only 2 
cases out of 100. 

Krivchik G.V. Modern Not ions of Potentials of Diagnostic 
and Prediction of Prenatal Infection, (literature review) 

This article presen ts a l i terature review devoted to mod-
ern possibilities of d iagnos t ics and prediction of the prena-



tal in fec t ion . T h e i m p o r t a n c e and s e l f - d e s c r i p t i v e n e s s of 
bacteriological, immunologic methods , methods of prenatal 
invasive and ul t rasonic d iagnos t ics are highli ted by the au-
thor. Modern not ions of the role and dynamics of cytokines, 
angiogenic growth factor and biochemical parameters influ-
ens ing the process of intoxicat ion under prenatal infect ion 
are given in the article as well. 

Pronoza A.V., Dolgikh V.T., Stepanov S.S., Stepanova G.V., 
Korzhuk O.V., Sadovnikova T.Y., Minaeva N.N., Martynen-
ko O.P. Nonspec i f i c treatment for first trimester of preg-
nancy 

The app l i ca t i on of n o n s p e c i f i c m a g n e s i a t r e a tmen t at 
f i rs t t r i m e s t e r of p r e g n a n c y to 97 f e m a l e p a t i e n t s at the 
resuscitat ion depa r tmen t of munic ipa l Omsk clinic # 8 has 
been success fu l and e f fec t ive . 

Likhachev A.V., M o z g o v o y S.I., Luzin A.A. Clinical and 
diagnost ic aspect s of chronic endometrit is 

A review of l i terature shows problemat ic aspects of ter-
minology, c l inical t r ea tment and d i agnos i s of the chron ic 
endomet r i t i s . 

Rusakov V.V. Correction of hypoxic injury of hearts in rats 
after severe craniocerebral injury 

Through the exper iments on the isolated hearts by Fall-
en et al. the inf luence of hypoxen on myocardial contracti l-
ity of rats, which have suffered a severe craniocerebral inju-
ry, and its stabili ty to the effect of an acu te hypoxia, reoxy-
genat ion and loading by rhythm of high rate, is s tudied. The 
inves t igat ion resul t s let us s u g g e s t that the impor t ance of 
hypoxia and act ivat ion of lipid peroxida t ion in pa thogene -
sis of pos t - in ju red al terat ion of card iomyocytes . 

Fyodorova G.V., Vyaltsin S.V., Novokschyonova l.Ye. About 
history of medicine in Siberia: Khanty-Mansiysk Autono-
mous Region 

This paper o p e n s some pages of history of Siberia peo-
ple. The au thors in t roduce some information concern ing the 
medic ine of North nationali t ies. Development of health care 
in Siberia s ince 18-th cen tury is accen tua ted . The principle 
c o n c e r n is d e v o t e d to K h a n t y - M a n s y i s k A u t o n o m o u s Re-
gion: terr i tor ies deve lopment , res ident ia l popula t ion medi-
cal service formation, owing to local resources health man-
power training, sc ience researches coming into being. 

Brief a n n o u n c e m e n t s 

Bocharnikov E.S., Ponomarev V.l., Nevelskij I.V., Beresn-
jak G.N., Romantchuk O.V. Application of new endoscopic 
technologies in children's postburnt oesophagus s tenosis 
surgery 

A mode l of the c r i o d e s t r u c t o r is m a d e to improve re-
sults and reduce the period of t rea tment of ch i ldren ' s post-
burnt scar gul le t stenosis. It cares through scar gullel endo-
scopy by means of — 80"C a medical nitric oxide. The first 
e x p e r i e n c e of p o s t b u r n t c i rcular o e s o p h a g u s s t enos i s cri-
odes t ruc t ion s u p p o s e s this me thod to be qui te eff ic ient in 
the major i ty of cases . 

PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL SCIENCE 

Pestereva Yir.S. Socia l ly p s y c h o l o g i c a l factors determin-
ing violent criminal in modern Russia 

The problems of violent criminal in Russia are taken into 
cons ide ra t ion by t h e author . T h e a u t h o r dep ic t s c o m p l e x 
social a n d p s y c h o l o g i c a l r easons a n d cond i t i ons caus ing 
criminal. The interrelat ion be tween the level of society con-
sciousness and violent criminal is given. 

Shalganova A N . Criminological characteristic of criminal 
breaking article 135 Criminal Code of RF 

This art icle is devo ted to s exua l cr imes aga ins t u n d e r 
aged people . The au thor analyzed a lot of cases and socially 
p s y c h o l o g i c a l p o r t r a i t s of c r i m i n a l s c o m m i t t i n g s e x u a l 
crimes to peop le u n d e r age of 16. 

Sinitsina G.P. Development of c o n c e p t s about e s sence of 
educat ion 

U n d e r c o n t e m p o r a r y soc ia l a n d cu l tu ra l c o n d i t i o n s , 
which inf luence is great to the Pedagogy 

Development , the new u n d e r s t a n d i n g of the term «up-
bringing» is necessary. The article gives the analysis of the 
exis t ing a p p r o a c h e s to the p h e n o m e n o n u p b r i n g i n g . The 
author makes a specia l accen t on t he praxeological approach 
that al lows cons ide r ing the u p b r i n g i n g to be a teacher re-
sul t ing act ivi ty i n f luenc ing the qua l i t y of the profess iona l 
training. 

Rozhkova Y. V. Social rehabilitation of people with mental 
d i seases 

In the paper the social rehabil i tat ion of people with men-
tal d i s e a s e s in t h e c o n t e x t of the t h e o r y of t he c o m p l e x 
approach to the p rob lems of rehabi l i ta t ion of mental ly dis-
ordered people is cons idered . The forms of social rehabili-
ta t ion a re d e f i n e d a n d the p r o c e d u r e and c o n d i t i o n s are 
ana ly sed . 

EARTH SCIENCE 

Veselova M. N. Influence of changes in parameters of na-
ture management on land use in O m s k region 

The inf luence of the pa ramete r s of change of agricul tur-
al and forestry types of na ture m a n a g e m e n t on the parame-
ters of land use in Omsk region is invest igated in the art icle 
on the bas i s of c o r r e l a t i v e - r e g r e s s i v e analys is . Sc ien t i f i c 
novel ty of the invest igat ion consis ts in exposure of indices 
of land and na tu re m a n a g e m e n t a n d the relat ion be tween 
them forming the opt imal pa rame te r land use matrix got on 
the basis of the opt imal pa ramete r s of agricultural and for-
estry types of na tu re m a n a g e m e n t . 

Bikbulatova G.G .Calculations of drain in territory of Omsk 
area 

In c lause q u e s t i o n s of ca lcu la t ions of drain in terr i tory 
of Omsk area are cons idered , and also the hydrometr ic drain 
and cl imatic are compare . 

Brief a n n o u n c e m e n t s 

Karnatzevitsh I.V. Water resources of Irtish river near Omsk 
and perspectives of its variation 

On the basis of long- term hydromet r i c data it is shown 
that so far Omsk region consumes not more than 2 per cent 
of Irtish river water vo lume annual ly . Thus, there is no rea-
son in a threat of water stress in the fu ture . 


