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РУКОПИСИ РЕЦЕНЗИРУЮТСЯ. И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н Ы Е Т Е Х Н О Л О Г И И 

Отклоненные материалы 
не возвращаются. 

ТРЕБОВАНИЯ 
К ОФОРМЛЕНИЮ 

НАУЧНЫХ СТАТЕЙ, 
НАПРАВЛЯЕМЫХ В «ОНВ» 

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

Об оформлении. Статью необходимо на-
брать на компьютере в редакторе Word вер-
сии не более поздней, чем Word 2000, распеча-
тать на бумаге форматом А4 (210X297 мм). 

Оригинал должен быть чистым, не 
согнутым, без ручных правок, страницы 
пронумерованы на обороте, Окончатель-
ный вариант статьи не должен содержать 
более 5 страниц. Наряду с распечатанной 
представляется электронная версия на 
дискете 3,5 дюйма или CD. 

Пола. Сверку и снизу - по 2,5; слева и 
справа — по 2 см. 

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

Не допускаются (!): 
- набор всеж указанных текстов пропис-

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

в рамкя 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. Межстрочный интервал 
одинарный. 

Ссылки на литературные или иные ис-
точники оформляются числами, заключен-
ными в квадратные скобки (например, [I]). 
Ссылки должны быть последовательно прону-
мерованы (сквозная, а не постраничная нуме-
рация). Сам библиографический список по-
мещается после основного текста. 

Примечания оформляются числами в ви-
де верхнего индекса. Примечания должны быть 
последовательно пронумерованы (сквозная, а не 
постраничная нумерация). Тексты примечаний 
помещаются после ос-новного текста перед 
библиографическим списком, 

Формулы. Простые внутри строчные и 
однострочные формулы должны быть 
набра-ны без использования специальных 
редак-торов — символами (допускается 
исполь-зование (вставка) специальных 
символов, например е, 1, =>, из шрифтов 
Symbol, Greek Math Symbols, Malh A, Math-
PS, Mathematica BTT). Специальные 
сложные символы на-пример b , г . а также 
сложные и много-строчные формулы, 
которые не могут быть набраны обычным 
образом, должны быть на-браны в редакторе 
формул Microsoft Equation 2.0, 3.0. 

Не допускается (1) набор в основном 
тексте статьи простых латинских, гречес-
ких или специальных символов в редакторе 
формул. 

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

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

В.И. П о т а п о в , ф у н д а м е н т а л ь н ы е п р о б л е м ы р а з р а б о т к и 
о с н о в п р и к л а д н о й т е о р и и н а д е ж н о с т и и с к у с с т в е н н ы х 
н е й р о н н ы х с е т е й и н е й р о к о м п ь ю т е р н ы х с и с т е м . ^ 112 
О.В. К у л е в а . Электронные каналы и с р е д с т в а н а у ч н о й 
и п р о ф е с с и о н а л ь н о й к о м м у н и к а ц и и в б и б л и о т е ч н о й д е я т е л ь н о с т и . 115 
A.M. З а б н е в . 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 п о т е н ц и а л а 
д и с т а н ц и о н н о г о о б у ч е н и я в у ч е б н о м з а в е д е н и и Н П О . 119 
А.В. М а н с у р о в . Н е й р о с е т е в о й м е т о д о п р е д е л е н и я т е м п е р а т у р ы 
и влажности н е о д н о р о д н о у в л а ж н е н н ы х почв 
по д а н н ы м С В Ч - р а д и о м е т р и и , 121 

СЕЛЬСКОЕ Х О З Я Й С Т В О 

Н.И. Л о ж к и н а , Н А . К а л и н е н к о . С о д е р ж а н и е т я ж ё л ы х металлов 
в почве и к о н е ч н о й с е л ь с к о х о з я й с т в е н н о й п р о д у к ц и и (зерно) 
о з и м о й р ж и (сорт Сибирь) п р и в л и я н и и д л и т е л ь н о г о 
п р и м е н е н и я с р е д с т в и н т е н с и ф и к а ц и и в ю ж н о й л е с о с т е п и 
З а п а д н о й С и б и р и . 126 
У.К. С а б и е в . Т е о р е т и ч е с к о е о п и с а н и е п р о ц е с с а д о з и р о в а н и я 
сыпучих к о р м о в в и б р а ц и о н н ы м д о з а т о р о м . 129 
И.П. Степанова , И.В. Конева, В.В. Мугак. Новый п о д х о д 
к о ц е н к е ф у н к ц и о н и р о в а н и я с и с т е м д е т о к с и к а ц и и 
крупного рогатого скота. 132 
А.В. Конев . Выделение Y. Enterocol i t i ca от с в и н е й 
в ж и в о т н о в о д ч е с к и х х о з я й с т в а х О м с к о й области, 142 

ТЕКСТИЛЬНАЯ И ЛЕГКАЯ П Р О М Ы Ш Л Е Н Н О С Т Ь 

А.А. Колоколов» Г.М. А н д р о с о в а , Я.А. Ерохова . З а д а ч и о п т и м и з а ц и и 
п о д б о р а полотен из к о ж и и м е х а для ш в е й н ы х и з д е л и й . 144 

Э К О Н О М И К А 

С.Е. М е т е л ё в . П р о с т р а н с т в е н н ы е и з м е н е н и я р о с с и й с к о й 
э к о н о м и к и и и м м и г р а ц и о н н а я политика . 148 
М.Н. К у з н е ц о в а . Цели, задачи органов м е с т н о г о 
с а м о у п р а в л е н и я и п р о б л е м а с о в е р ш е н с т в о в а н и я и х д е я т е л ь н о с т и . 154 
А.Н. З а д о р о ж н а я . Сущность и структура 
х о з я й с т в е н н о г о м е х а н и з м а . 157 
Е.А. К у л и к о в а . И с с л е д о в а н и е ф а к т о р о в р о с т а р е з у л ь т а т и в н о с т и 
х о з я й с т в е н н о - ф и н а н с о в о й д е я т е л ь н о с т и п р е д п р и я т и й , 160 
Н.М. К а л и н и н а . Ф о р м и р о в а н и е с и с т е м ы и н т е г р и р о в а н н о г о 
контроллинга на п р е д п р и я т и я х х и м и ч е с к о й 
и н е ф т е х и м и ч е с к о й п р о м ы ш л е н н о с т и . 163 
И.В. Р о м а н о в а . О п т и м и з а ц и я в с е п о г о д н о г о взлёта 
и посадки самолётов в а э р о п о р т а х . 168 
Е.В. И в а н о в а . Направления с о в е р ш е н с т в о в а н и я 
налогового контроля. 171 
И.В. Ф е д о р о в . О н е к о т о р ы х н а п р а в л е н и я х 
р е г и о н а л ь н о й п р о м ы ш л е н н о й п о л и т и к и . 174 
А.В. Т е р е н т ь е в . М о д е л и р о в а н и е п р о ц е с с а с т р а т е г и ч е с к о г о 
п л а н и р о в а н и я д е я т е л ь н о с т и п р е д п р и н и м а т е л ь с к и х с т р у к т у р 
г р у з о в о г о а в т о м о б и л ь н о г о т р а н с п о р т а , 175 
С.С. С т а у р с к и й . К в о п р о с у и с с л е д о в а н и я с у щ н о с т и 
п р е д п р и н и м а т е л ь с т в а . 177 
Т.В. Б о г д а н ч и к о в а . Трудовая и т в о р ч е с к а я а к т и в н о с т ь 
р а б о т н и к о в в у с л о в и я х п р е д п р и н и м а т е л ь с т в а . 181 

Ф И Л О Л О Г И Ч Е С К И Е Н А У К И 

М.В. Т е р с к и х . Ф е н о м е н я з ы к о в о й игры в а с п е к т е т е о р и и 
и н т е р т е к с т у а л ь н о с т и . \ 3 5 
Н.В. С о л о м и н а . И н т е р т е к с т у а л ь н ы й т е з а у р у с с о в р е м е н н о г о 
м о л о д о г о ч е л о в е к а (на м а т е р и а л е п у б л и ц и с т и ч е с к о г о д и с к у р с а ) . 188 
Т. А. В о р о б е ц . Т р а н с ф о р м а ц и и « з в у ч а щ е г о слова» 
в п о э т и ч е с к о м к о с м о с е Ф.И. Тютчева . 192 
В.Г. П о ж и д а е в а . С е м и о т и к а м и ф о л о г е м ы « Э р о с и Танатос»: 
sacer и sacrum (мотивный к о н т е к с т баллады Ф. Д ю р р е н м а т т а 
« М и н о т а в р » ) . 195 

М Е Т О Д И К А П Р Е П О Д А В А Н И Я В В Ы С Ш Е Й Ш К О Л Е 

М.Л. М а р у с . В о з м о ж н о с т и п р и м е н е н и я и д е о г р а ф и ч е с к и х с л о в а р е й . 199 
Л.К. К у л и к о в . Введение вектора в базис . 201 

Ф И З И Ч Е С К А Я КУЛЬТУРА И С П О Р Т 

М.Н. С к у р а т о в и ч , Г.С. Д у б и л е й , В.Н. К о н о в а л о в . О п р е д е л е н и е 
о п т и м а л ь н о й частоты с е р д е ч н ы х с о к р а щ е н и й и е е контроль в п р о ц е с с е 



Таблицы помещаются на новой стра-
нице в самом копце статьи, последователь-
но, согласно нумерации. В основном тексте 
должны содержаться лишь ссылки на них. 

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

Иллюстрации должны быть последова-
тельно пронумерованы (обычным шрифтом, 
например, «Рис. 1» с выравниванием по 
центру) и ниже, если необходимо, - содер-
жать подрисуночную подпись (обычным 
шрифтом с выравниванием по центру). 

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

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

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

Не допускается: 
- размещение иллюстраций в основном 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

В ОРИГИНАЛЬНОЙ ВЕРСИИ СТАТЬИ, 
ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ В РЕДАКЦИЮ. НЕ ДО-
ПУСКАЕТСЯ ИМИТАЦИЯ ОФОРМЛЕНИЯ 
ЖУРНАЛЬНОЙ ВЕРСТКИ! 

К распечатанному варианту статьи 
необходимо приложить следующие сведения 
об авторе: фамилия, имя, отчество; ученая 
степень, звание, должность, место работы, 
номер телефона, а татке экспертное 
заключение об открытой публикации 
материалов; для авторов, не имеющих ученой 
степени, - рецензию специалиста с ученой 
степенью. 
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ПРОФЕССОР 
Г.В. КОРНИЛОВА 
В 2006 году ИСПОЛНИЛОСЬ бы 90 лет со дня рождения доктора медицинских 
наук, профессора Галины Васильевны Корниловой. В течение 26 лет — с 1951 
по 1977 годы — она работала директором Омского научно-
исследовательского института природно-очаговых инфекций. За эти годы 
институт из научного учреждения областного подчинения превратился в 
крупный головной научно-исследовательский институт России. 

Г.В.Корнилова родилась 14 марта 1916 года в г. Омске. В 1940 г. окончила Омский медицинский институт, 
после чего работала врачом в пос. Мужи Октябрьского района Тюменской области. С 1945 г. работала в 
Омском областном институте эпидемиологии и микробиологии и одновременно ассистентом кафедры мик-
робиологии Омского медицинского института. В 1950 г. защитила кандидатскую диссертацию по вопросам 
лабораторной диагностики хронической дизентерии, а в 1951 г. в возрасте 35 лет была назначена на долж-
ность директора Омского областного института эпидемиологии и микробиологии, В 1959-1961 гг. параллель-
но заведовала кафедрой микробиологии ОГМИ. Докторскую диссертацию на тему «Водный фактор в эпиде-
миологии дизентерии в г. Омске» защитила 1960 г. в Москве. 

Период её работы в должности директора института с полным основанием можно назвать созидатель-
ным: эти годы ознаменовались значительным ростом научного авторитета института, укреплением его мате-
риально-технической базы, расширением структуры. 

Галина Васильевна вложила много сил и энергии в развитие творческого потенциала коллектива. В эти годы 
научными сотрудниками института защищено 6 докторских и 40 кандидатских диссертаций. Был построен 
новый комплекс зданий института на проспекте Мира. Расширены масштабы научных исследований, охваты-
вающих практически все территории Сибири, отдельные регионы Крайнего Севера и Дальнего Востока (рай-
оны строительства БАМа) и Европейской части России. Институт организовал серию научных и научно-
практических конференций различного уровня, вплоть до Всесоюзной в 1976 году. Ежегодно издавались сборники 
научных работ, развивались межинститутские научные связи, международное сотрудничество. 

Г.В.Корнилова являлась председателем республиканской проблемной комиссии «Природно-очаговые 
болезни человека» и входила в состав четырёх научных советов, в правление Всероссийского научного 
общества эпидемиологов, микробиологов и инфекционистов им. И.И.Мечникова. С 1959 г. была бессменным 
председателем Омского отделения этого общества. Трижды она участвовала в работе международных конг-
рессов по микробиологии за рубежом. 

Ею опубликовано 88 научных работ по вопросам лабораторной диагностики дизентерии, индикации 
дизентерийных бактерий, их изменчивости под влиянием бактериофагов, роли водного фактора в эпидеми-
ологии дизентерии, иммунитета при экспериментальном токсоплазмозе и др. 

Скончалась Г.В.Корнилова 10 апреля 2001 года на 87 году ж и з н и . В з а в е р ш е н и е приведу памятные слова 
академика И.Г. Галузо: «Считаю необходимым подчеркнуть, что профессора Г.В.Корнилова, Г.И. Нецкий, а 
также другие ученые омского института внесли важный вклад в развитие учения академика Е.Н. Павловско-
го, активно содействовали ликвидации ряда очагов опасных заболеваний на территории Сибири». 

Зам. директора по научной работе Омского НИИ природно-очаговых инфекций, 
доктор медицинских наук В.К.Ястребов. 

На снимке (слева направо): профессора Г.И. Нецкий, Г.В. Корнилова, академик Е.Н. Павловский. 
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Омский государственный 
институт сервиса 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ 
ВЫПУСКНИКОВ ВУЗОВ НА РЫНКЕ ТРУДА 
Статья посвящена анализу проблем готовности выпускников вузов к поведению на 

рынке труда (на примере выпускников омских вузов). 

С о в р е м е н н ы е у с л о в и я государственной и эко-
номической политики определили новые экономи-
ческие и социальные задачи общества , повлекшие 
изменения т р е б о в а н и й к в ы с ш е м у о б р а з о в а н и ю и 
в с о ц и а л ь н о й с т р у к т у р е л и ч н о с т и в ы п у с к н и к о в 
вузов. Все большая з н а ч и м о с т ь к о н к у р е н ц и и в со-
в р е м е н н о й д е й с т в и т е л ь н о с т и в своем многообра-
зии особенно остро проявляется на проблеме кон-
к у р е н т о с п о с о б н о с т и в ы п у с к н и к о в вузов. 

В социальном п о н и м а н и и выпускники вузов в 
сегменте м о л о д е ж н о г о р ы н к а труда, с одной сто-
роны, я в л я ю т с я с у б ъ е к т о м , п р е д с т а в л я ю щ и м мо-
бильный трудовой р е з е р в , а с другой — о б ъ е к т о м 
социализации, вступающим в социально - профес -
сиональные роли, о с о з н а ю щ и м ч е р е з усвоение со-
циального опыта н о р м ы и ц е н н о с т и о б щ е с т в а и, 
по с р а в н е н и ю с д р у г и м и г р у п п а м и молодежи, за-
нимают более в ы с о к и й о б щ е с т в е н н ы й статус, т.к. 
имеют б о л е е в ы с о к и й о б р а з о в а т е л ь н ы й уровень . 

В начале 90-х годов п р о и з о ш л а отмена систе-
мы планового р а с п р е д е л е н и я в ы п у с к н и к о в вузов. 
От работодателей с т р е м я щ и м с я занять конкурен-
тные п о з и ц и и на р ы н к е т р у д а пошли «сигналы» о 
т р е б о в а н и я х к р а б о т н и к а м из числа в ы п у с к н и к о в 
вузов, « о б л а д а ю щ и х т в о р ч е с к и м подходом, про-
г н о с т и ч е с к и м и с п о с о б н о с т я м и , находчивостью, 
умением работать в команде , а д а п т и р о в а н н с с т ь ю 
к переменам , у м е н и е м а н а л и з и р о в а т ь и помещать 
факты в более ш и р о к и й контекст , готовностью к 
н е п р е р ы в н о м у о б р а з о в а н и ю и т.п.» [ 1 ]. 

Произошло изменение требований работодателей 
к качеству рабочей силы не только в профессионально 
- квалификационной сфере, но и в социально - психо-
логическом аспекте. В современных условиях намети-
лась тенденция, проявляющаяся в переходе от узкой 
специализации и ограниченной ответственности - к 
широкой профессиональной ответственности, от пла-
нируемой карьеры - к гибкому выбору пути професси-
онального развития. В исследовании «Работодатели и 
выпускники вузов на рынке груда: взаимные ожида-
ния» работодатели к нанимаемым работникам выдви-
гают требования: к опыту работы - 86,5 %, наличию 
высшего образования - 80,4 %, к знаниям и трудовым 
навыкам - 60,4 % [2]. Что позволяет говорить о конку-
рентоспособности выпускников, во-первых, как о по-
тенциале формируемом вузом, во - вторых, как о по-
тенциале конкурентоспособности, который можно 
оценивать по трем блокам показателей: 

1-й блок: профессиональная квалификация вы-
пускника характеризует объем специальных знаний, 
умений и навыков, необходимых для выполнения кон-
кретных видов работы или осуществления других 
видов деятельности: 

2-й блок: мотивационный потенциал выпускника 
характеризует цели и ценностные ориентации (по-
требности и интересы)трудового поведения; 

3-й блок: маркетинговый потенциал выпускника 
характеризует поведенческие навыки и реакции, 
адекватные реализации конкурентоспособности на 
рынке труда. 



О том, насколько работодатель следует отмечен-
ным тенденциям в подборе персонала, в частности, 
позволяют судить результаты интервьюирования ра-
ботодателей различных форм собственности омско-
го рынка труда, обратившихся за 2003 - 2006 гг. с за-
явками на выпускников. 

Из анализа информации можно определить зна-
чимость требований работодателей к конкуренто-
способности выпускников, которые можно выразить 
через следующие группы показателей: 

0, 47 - требования к профессиональной квалифи-
кации выпускника; 

0, 28 - требования к мотивационному потенциалу 
выпускника; 

0, 25 - требования к маркетинговому потенциалу 
выпускника. 

В этом, на наш взгляд, видится проблема: на 
выпускном курсе студенты у ж е начинают думать 
о перспективах реализации профессиональной 
подготовки на рынке труда. Реализация потенци-
ала конкурентоспособности , с ф о р м и р о в а н н о г о 
вузом, требует от выпускников активных дей-
ствий и поступков в процессе реализации кото-
рых достигаются личностно и социально значи-
мые цели, что «проявляется в разных стратегиях и 
тактиках поведения, адекватных реализации кон-
курентоспособности на рынке труда, чтобы в со-
ревновании с другими кандидатами «обойти кон-
курента, не уступить, не отстать...», предъявить и 
доказать свои сравнительные преимущественные 
характеристики для занятия определенного рабо-
чего места [3, 4]. 

Таким образом, выпускники вузов, как вновь 
образованная рабочая сила, впервые вступают в 
сложную систему социально - трудовых отноше-
ний по поводу предстоящей трудовой деятельнос-
ти, осваивают для себя новые профессионально -
трудовые роли. 

Адаптация и трудоустройство выпускника пред-
полагают «готовность реагировать и действовать оп-
ределенным образом в ответ на различные влияния 
среды» [5]. Выпускник сам определяет цели, осуще-
ствляет выбор направления, характера и форм дея-
тельности, принимает решение что делать, как делать 
и для кого делать, самостоятельно определяет соб-
ственные выгоды и издержки. «Выбор стратегии кон-
курентного поведения личности детерминируется си-
стемами социально - экономических отношений 
общества, факторами и спецификой рыночных от-
ношений, свойствами индивидуальных особенностей 
личности» [4]. 

Т.е. возможности реализации потенциала конку-
рентоспособности выпускников вузов отражают 
процесс приспособления к специфике региона: си-
туации на рынке труда, социальным и экономичес-
ким условиям. 

Анализ ситуации на рынке труда региона (сло-
жившееся соотношение количественных и каче-
с т в е н н ы х п о к а з а т е л е й с п р о с а и п р е д л о ж е н и я 
рабочей силы) характеризует дисбаланс территори-
ального, квалификационного и профессионального 
спроса на рабочую силу, проявляющегося в несоот-
ветствии структуры, объемов и профилей подготов-
ки рабочих и специалистов профессиональными об-
разовательными учреждениями разного уровня, в 
основном все еще пока, сориентированных на от-
раслевой принцип подготовки кадров. Такая ситуа-
ция негативно отражается на конкурентоспособно-
сти выпускников вузов и приводит к безработице 
среди выпускников вузов. 

По данным мониторинга Управления федераль-
ной службы занятости населения по Омской обла-
сти за 2004 год, в числе официально зарегистриро-
в а н н ы х б е з р а б о т н ы х с в ы ш е 40% м о л о д е ж ь в 
возрасте 16 - 29 лет, третья часть которых имеет 
высшее образование. В 2004 - 2005 годах тенденция 
продолжает сохраняться. 

По последним статистическим данным Управ-
ления федеральной службы занятости по Омской 
области, структура подготовки кадров за 2004 год 
представляет следующую картину: 42,4% выпуск-
ников учебных заведений Омска получили высшее 
образование. За период с 1995 года выпуск вузами 
специалистов продолжает сохранять тенденции 
роста: 1995 г. - 6,2 тыс. чел., 2000 г. - 9,1 тыс. чел., 
2001 г. - 9,7 тыс. чел., 2002 г. - 12, 7 тыс. чел., 2003 г. -
13,6 тыс. чел., 2004 г. - 15,0 тыс. чел. При этом пред-
ложения вакансий для специалистов с высшим об-
разованием не превышает уровень 30%, остальные 
вакансии предназначены для рабочих специально-
стей. Число выпускников вузов, обратившихся по 
поводу трудоустройства в службу занятости, про-
должает расти: в 2000 г. - 378 чел., 2001г. - 417 чел., 
2002 г. - 433 чел., 2003г. - 491чел.( 2004г. - 677 чел. В 
2004 году в службу занятости обратились выпуск-
ники вузов: ОмГАУ (144 чел.), ОмГПУ (84 чел.), 
СибАДИ (73 чел.), ОмГТУ (64 чел.), ОмГУ им. Ф.М. 
Достоевского (39 чел.) и т. д. 

Следует отметить, что статистические данные 
мониторинга рынка труда региона не отражают в 
достаточной степени остроту проблем, связанных с 
трудоустройством выпускников вузов Омска. 

Поэтому в качестве основной цели нашего ис-
следования выступило выяснение информации о го-
товности выпускников вузов к решению проблем 
адаптации и трудоустройства, которое проводилось 
в апреле - мае 2004 - 2005 года. В качестве респонден-
тов выступили выпускники омских вузов. Объем 
квотной выборки составил 500 студентов выпускных 
курсов в возрасте 2 1 - 2 4 года. 

Для того, чтобы оценить готовность выпускни-
ков вузов к поведению на рынке труда, студентам 
выпускного курса был задан ряд вопросов, опреде-
ляющих информированность о ситуации на рынке 
труда, готовность к самостоятельному решению про-
блем трудоустройства, наличие практической под-
готовки по специальности и опыта работы, мотива-
циях при выборе места работы. 

1. Информированность выпускников о ситуации 
на рынке труда. 

На вопрос, касающийся выбора сферы профес-
сиональной деятельности, каждый третий выпускник 
(33 %) хотел бы связать свою будущую работу с биз-
несом, что свидетельствует о распространении в среде 
старшекурсников предрасположенности к деловой 
активности. Другая часть (23 %) - предполагают ра-
ботать в сфере услуг, 26 % - в производственной сфе-
ре, 11 % - на государственной службе, 4 % - в образо-
вании и науке, 3 % - не определились, где и кем они 
будут работать. 

Большая часть выпускников (57 %) склонны ра-
ботать по специальности, т.е. они не видят препят-
ствий на пути к эффективному трудоустройству и 
оценивают полученную специальность как вполне 
конкурентоспособную, позволяющую добиться ста-
тусного положения и адекватно высоких заработ-
ков. Что в целом отражает удовлетворенность вы-
бором профессии. Третья часть выпускников (29 %) 
не планируют работать по специальности, можно 
предполагать, что они определяют возможные ва-



рианты трудовой деятельности: между работой с 
хорошим доходом, либо работой, общественно зна-
чимой, но без относительно высокого дохода. Ос-
тальные 14 % - затрудняются ответить, т.е. будут 
действовать по обстоятельствам. 

Большинство (85%) выпускников считают, что 
спрос на рынке труда по специальности есть, 7% -
считают, что специальность не востребована, 8% -
затрудняются ответить. По всей вероятности, вы-
пускники не вполне располагают информацией о 
реальной ситуации на рынке труда и переоценива-
ют свои возможности трудоустройства по специ-
альности. По нашему мнению, информированность 
о реальном спросе и предложении рынка труда на 
рабочую силу повысится, если будут проводиться 
«круглые столы» с работодателями, встречи с быв-
шими выпускниками, семинары и конференции с 
участием представителей органов государственной 
власти и местного самоуправления, службы заня-
тости. 

2. Готовность выпускников к самостоятельному 
решению проблем трудоустройства. 

Отвечая на вопросы о знании способов поиска 
работы выпускники, в первую очередь, рассчитыва-
ют на помощь родственников, друзей и знакомых 
(33%). Другие способы поиска работы рассматрива-
ются как менее эффективные. Поиск работы через 
объявления в СМИ рассматривают 19 % выпускни-
ков, на кадровые агентства рассчитывают — 21 %, на 
Internet — 11 %, использовать помощь Центра содей-
ствия занятости вуза будут 12 % респондентов, ос-
тальные 4 % респондентов - не знают о существую-
щих способах поиска работы. 

Заканчивая вуз, 32 % респондентов собираются 
использовать лишь 1 канал получения информации о 
вакансиях, 39 % - 2 канала сбора информации о ва-
кансиях, 6 % - 3 канала сбора информации о ваканси-
ях, 11 % - 4 канала и только 9 % респондентов ответи-
ли, что при поиске работы будут использовать все 
доступные способы получения информации о вакан-
сиях. Отметим, что последний путь является макси-
мально информативным. 

Таким образом, большинство респондентов бу-
дут использовать скрытый рынок вакансий (не пуб-
ликуемых в СМИ). Эти данные свидетельствуют о 
том, что социальные связи, по - прежнему, являются 
наиболее актуальным механизмом трудоустройства. 
Известно, что скрытый рынок вакансий составляет 
примерно 60%. Также следует предположить, что 
именно расчет выпускников на социальные связи не 
позволяет реально оценивать им уровень конкурен-
ции на рынке труда. 

В построении планов карьерного роста 29 % 
выпускников намерены продолжить учебу, что, по 
их мнению, позволит р а с ш и р и т ь выбор с ф е р при-
ложения труда, повысит конкурентные преимуще-
ства. Этот феномен м о ж н о оценить как свойство 
людей, которые стремятся значительно продви-
нуться по карьерной лестнице, быстрее адаптиро-
ваться к требованиям работодателей и рынка тру-
да. О с т а л ь н ы е в ы п у с к н и к и (70%) п о з и т и в н о 
оценивают возможности карьерного роста по спе-
циальности. 

В целях актуализации предстоящей конкурен-
ции и проблем трудоустройства целесообразно про-
водить «День карьерного роста». В рамках его орга-
низации разрабатывается портфолио, включающее 
кейс - папку, в которой представляются план дей-
ствий после окончания вуза, автобиография, обще-
ственно полезная деятельность, стажировки, прак-

тики, трудовой опыт, резюме, этические и соци-
альные вопросы, практические навыки работы, ус-
пешность обучения по предметам, участие в науч-
но-исследовательской работе, самоанализ будущей 
профессиональной карьеры и жизни в целом. Наи-
более важным результатом этой работы вуза явля-
ется: выпускники должны свой сравнительный по-
т е н ц и а л к о н к у р е н т н ы х п р е и м у щ е с т в уметь 
представить наглядно перед работодателем, вступив 
в конкуренцию между собой. 

Кроме того, работа вуза в этом направлении дол-
жна научить выпускника оперативно решать соци-
ально - профессиональные задачи: 

- поиск работы (или других форм занятости); 
- технология трудоустройства или создание соб-

ственного дела; 
- обосновывать свои возможности при собеседо-

вании с работодателем. 
Цели подготовки должны быть направлены на: 
- развитие трудовой мотивации; 
- развитие личных качеств и способностей с уче-

том выбора профессии; 
- повышение трудовой и профессиональной мо-

бильности (6]. 
Знания выпускников о специфике состояния ре-

гионально рынка труда должны опираться на инфор-
мацию о: 

- состоянии экономики в целом; 
- состоянии социальной сферы; 
- ситуации на рынке труда; 
- возможностях подготовки и переподготовки 

кадров; 
- личностные предпочтения и установки на тру-

довую деятельность [7J. 
Эффективным способом содействия трудоус-

тройству является предварительная заявка работо-
дателя на выпускника. Этот способ содействия в 
адаптации и трудоустройстве выпускников Омско-
го государственного института сервиса использу-
ется автором в работе вузовского Центра занятос-
ти (трудоустройства) выпускников в течение 3 лет 
и успел зарекомендовать себя положительно. Так-
же следует обратить внимание на роль вузовских 
Центров содействия занятости в работе по содей-
ствию в профессиональном самоопределении, со-
циально - психологической и профессиональной 
адаптации студентов, начиная со средних курсов. 

3. Наличие у выпускников практической подго-
товки и навыков работы является одним из значи-
мых требований работодателей. 

Большая часть студентов выпускного курса 
(37%) считают, что имеют опыт работы по специ-
альности, что с точки зрения автора положительно 
и повышает их конкурентные преимущества, 30% -
имеют опыт трудовой деятельности в сфере допол-
нительной занятости в свободное от учебы время, 
что тоже не плохо. Каждый третий выпускник (33%) 
откладывает момент выхода на рынок труда до за-
вершения учебы. Выпускники, не имеющие навы-
ков практической подготовки, опыта работы как та-
кового, могут рассчитывать либо на приемлемые 
условия трудоустройства, либо - на социальный ка-
питал (помощь друзей и родственников). 

Каждый пятый выпускник (21%) совмещает 
учебу с работой по специальности на выпускном 
курсе, примерно столько же (19%) совмещают уче-
бу с подработкой не по специальности. Совмеще-
ние работы и учебы может отрицательно влиять на 
успешность обучения; видимо, поэтому, большая 
часть (60%) студентов выпускного курса занима-



ются только учебой (подготовкой к сдаче итого-
вой квалификационной работы: госэкзамена, дип-
ломного проекта). 

По мнению автора, оптимальным вариантом на-
чала трудовой деятельности является период про-
хождения производственных и учебных практик, 
дополнительная занятость в свободное от учебы 
время и последующее закрепление на рабочем мес-
те на последнем курсе обучения. Необходимо по-
лучить максимально в о з м о ж н ы й опыт, навыки 
практической подготовки в процессе прохождения 
учебных и производственных практик, так как это 
единственный способ вхождения в профессию, 
чтобы повысить конкурентные преимущества. Сле-
дует обратить внимание на роль вузовских цент-
ров занятости в работе по содействию в дополни-
тельной занятости в свободное от учебы время 
студентам, начиная со средних курсов. 

4. Мотивации при выборе возможных вариан-
тов трудовой деятельности и конкретизации сферы 
приложения труда, в первую очередь, указывают на 
уровень заработной платы и возможность «сделать 
карьеру». Последний также позволяет в наимень-
шие сроки обеспечить более высокий материальный 
уровень жизни. Профессиональное призвание, ус-
ловия труда, престижность фирмы определены, как 
менее значимые. 

Цели большинства работодателей ориентиро-
ваны на краткосрочные экономические выгоды, 
вместе с этим, первоначальный уровень заработ-
ной платы, предлагаемый работодателями в заяв-
ках на выпускников в среднем составляет от 2,5 -
3,5 т.р. Конкурсные условия, испытательные сро-
ки приема на работу, устанавливаемые работода-
телями, стали распространенным явлением. С дру-
гой стороны, наличие амбиций и честолюбия , 
стремление к успеху, карьере становятся причина-
ми непринятия условий трудоустройства выпуск-
ников. При выборе рабочего места выпускнику не-
обходимо стремиться к достижению компромисса 
между своими потребностями и интересами в тру-
де и потребностями работодателя. Наличие дипло-
ма о высшем профессиональном образовании не 
гарантирует условий «приемлемого» трудоустрой-
ства. Видимо, здесь кроются причины в «дефици-
те» законодательного и нормативно - правового ре-
гулирования социально - трудовых отношений 
между работодателем и выпускником. 

Таким образом, анализ проблем готовности к 
конкурентному поведению на рынке труда выпус-
кников вузов обнаруживает следующие проблемы: 

1. Выпускники в недостаточной степени инфор-
мированы о реальной ситуации на рынке труда и о 
возможности реализации профессиональной подго-
товки в различных сферах деятельности. 

2. Большинство выпускников не готовы самосто-
ятельно решать проблемы трудоустройства (ориен-
тированы на социальные связи, оставляют решение 
проблем трудоустройства до завершения учебы). 

3. Уровень практической подготовки выпускни-
ков не соответствует запросам большинства работо-
дателей. 

4. Неадекватная самооценка и уровень притяза-
ний к рабочему месту вызывает противоречия меж-

ду оценкой работодателем молодого начинающего 
работника и самооценкой последнего, а результатом 
этого противоречия очень часто становится невоз-
можность трудоустройства. 

5. Ведущие мотивы выпускников при выборе воз-
можных сфер приложения труда и вариантов рабо-
чих мест указывают на приоритеты: уровень зара-
ботной платы и карьерный рост. 

Дальнейший анализ и наблюдения позволили нам 
обозначить круг проблем, негативно влияющих на 
возможности реализации конкурентоспособности 
выпускников вузов на рынке труда региона: ,. 

1. Отсутствие прогнозирования изменений про-
филей и сфер занятости рынка труда не позволяет 
вузам ориентироваться на профили и структуру спе-
циальностей. 

2. Уровень практической подготовки выпускни-
ков вузов не соответствует требованиям большин-
ства работодателей. 

3. Формируемые вузом поведенческие навыки и 
реакции, не вполне отвечают требованиям реализа-
ции конкурентоспособности, которые отражают 
специфику региона: ситуации на рынке труда (спро-
са и предложения на рабочую силу), состояния про-
изводственной и социальной сфер. 

4. Кадровая политика большинства работодате-
лей ориентированна на достижение текущих резуль-
татов, а не на перспективное развитие, которому в 
большей степени соответствует потенциал выпуск-
ников вузов, 

5. Отсутствие механизмов, обеспечивающих вза-
имосвязь между рынком труда и вузами, норматив-
но - правового регулирования типовых социально -
трудовых отношений работодателей и выпускников, 
негативно влияют на возможности реализации кон-
курентоспособности выпускников, затрудняет тру-
доустройство. 
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УДК 378.057.21.009.12 Николай ХАЛИН 

СВЯЗИ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ VERSUS 
ГРЯЗНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
(ПРОЦЕСС ВЕСТЕРНИЗАЦИИ НОВОЙ 
СПЕЦИАЛЬНОСТИ СИЛЬНО ЗАТЯНУЛСЯ) 

В статье говорится о накопившихся проблемах в новой для России специальности - «Связи 
с общественностью». При этом автор особо акцентирует внимание на двух проблемах: 
различном толковании истории появления данной формы деятельности в России и 
терминологической некорректности использования в русском языке латиницы вместо 
«связи с общественностью» и как обозначения специальности «коммуникологии» в 
качестве одного из гуманитарных направлений научного знания. 

Существует мнение, что связи с общественнос-
тью, или, с английского, «паблик рилейшнз» (public 
relations), заимствованы российскими специалиста-
ми исключительно из практики США и что они пред-
ставляют у нас новый опыт человечества. 

Однако «связи с общественностью» различают-
ся как к о м м у н и к а ц и о н н ы й процесс, в котором уча-
ствуют различные контрагенты - носители прямых 
и обратных связей, и как специальность , как прак-
тика подготовки п р о ф е с с и о н а л о в для создания ин-
формационно-коммуникационных потоков, разня-
щихся по своим целям и с о д е р ж а н и ю . 

С исторической точки з р е н и я коммуникацион-
ными а к ц и я м и были, например , инструментарий 
продвижения Гая Юлия Цезаря к власти, программа 
создания первой политической газеты «Искра» и по-
литический процесс в России начала XX века, «Но-
вый курс» президента Ф.Д.Рузвельта, подлинно ком-
м у н и к а ц и о н н а я э п о п е я в п о л ь з у с е л ь с к о г о 
хозяйства, осуществленная в 1-м веке до Рождества 
Христова, ф о р м и р о в а н и е антигитлеровской коали-
ции в период Второй м и р о в о й войны, международ-
ные акции в защиту мира и против угрозы атомной 
войны в послевоенный период.. . 

Однако еще в 1971 году в Советском Союзе выш-
ла книга Н.Г.Зяблюка «Индустрия управляемой ин-
формации», а н а л и з и р о в а в ш е й современный опыт 
«паблик рилейшнз». 

Что к а с а е т с я с п е ц и а л ь н о с т и « с в я з и с обще-
ственностью», то она, действительно , складывает -
ся в постсоветской Р о с с и и с учетом американско -
го и е в р о п е й с к о г о опыта , хотя и с н е д о о ц е н к о й 
собственно р о с с и й с к о г о подхода в с ф е р е массо-
вой и н ф о р м а ц и и и к о м м у н и к а ц и и . Продуктивнее 
было бы р а б о т а т ь с учетом р о с с и й с к о й истори-
ческой традиции . 

Многие замечательные деревья пересадили наши 
соотечественники на р о с с и й с к у ю почву. Это спра-
ведливо не только в отношении великой русской ли-
тературы, удивившей мир обильным плодоношени-
ем. Дошла очередь и до з а м о р с к о й растительности 
под названием «Паблик рилейшнз». 

Что такое «паблик рилейшнз» , большинство из 
нас, в основном, узнали из к н и ж и ц ы Сэма Блэка, 
изданной в Москве в 1990 году. Один из соотече-
ственников написал в б р о ш ю р е весьма экстраваган-
тную фразу: «PR в СССР, как и секса, не было» [1]. 
(Здесь «PR» - с о к р а щ е н и е от английского «public 
relations», т.е. о б щ е с т в е н н ы е связи , отношения , 

коммуникация.) Кстати, по-испански, да и по-фран-
цузски, было бы наоборот - «RP - relaciones publicas, 
relations poubl iques». Notabene: сокращение PR на 
родине латыни означает Populus Romanus). Цитата 
же любопытна несочитаемостью сопоставляемых 
понятий. Не случайно в студенческой аудитории она 
вызывает оживление и смех. Как известно, велись 
дискуссии, Ленин, например , борясь за высокую 
нравственность молодежи, отвергал теорию «стака-
на воды», ощущениям ж е взрослого советского на-
селения вполне, соответствовали проникновенные 
слова Александра Блока, что «только влюбленный 
имеет право на звание человека». Нет ничего нео-
жиданного в том, что «секс» у нас понимается как 
чисто коммерческое мероприятие. 

Однако еще в начале прошлого века объективно 
на ниве русских «паблик рилейшнз», т.е. агитации и 
пропаганды в расчете на организационный успех, 
развития прямых и обратных политических и соци-
альных связей в России преуспевали различные об-
щественные силы - не только большевики, но и их 
довольно мощные партийные оппоненты. Десятиле-
тия советского периода показали, что информаци-
онно-пропагандистская машина, разрастаясь, может 
стать однобокой и плохоуправляемой. 

Как ни странно, интерес к затронутым Ю. Му-
рашко явлениям не ослабевает, и для оживления дис-
куссии мы могли бы привести в качестве примера 
две новые книги: Бориса Варецкого «Пресса России 
в трех политических режимах» и Дианы Койл «Секс, 
наркотики и экономика» (пер. с англ.). 

Практически в каждой стране для «паблик ри-
лейшнз» имеются языковые эквиваленты. Дотошные 
испанские эксперты обратились в академию с пред-
ложением утвердить термин для обозначения ква-
лификации специалиста: Relacionista. 

И з в е с т н ы й э к с п е р т Ю Н Е С К О , руководитель 
Школы коммуникации Центрального университета 
в г .Каракас Антонио Паскуали ещё в восьмидеся-
тые годы писал в корпоративной газете «Комуника-
сьон» о подготовке коммуникологов (квалификация: 
comunicologo, коммуниколог) , - п р о ф е с с и о н а л о в 
широкого профиля в области массовой информа-
ции и связей с общественностью. На наш взгляд, этот 
опыт достоин изучения. 

Для профессионалов «Паблик рилейшнз» - пред-
мет, специальность, явление. Запомним, что опреде-
ляющей является коммуникация - по наличию серь-
езных теоретических оснований. 



Переводной термин «Связи с общественностью» 
вошел в обиход еще советской прессы в 60-е годы, а с 
начала 70-х «связи с общественностью» заинтересо-
вали, как было уже сказано, московских исследова-
телей и начали обосновываться как научная катего-
рия . Термин правильный и ясный, и я с н а я цель 
постоянно стоит перед профессионалами: выявляй-
те «свою» общественность, сотрудничайте с ней. Ра-
зумеется, это не всегда легко. Однако давно созданы 
центры, комитеты общественных связей, пресс-служ-
бы, информационно- аналитические отделы, где с 
разной долей успешности трудятся приверженцы 
информационно-пропагандистской деятельности в 
стремлении добиться ожидаемого результата. 

Безымянный переводчик С. Блэка «Паблик ри-
лейшнз. Что это такое?», ставшей, впрочем, хрес-
томатией, вводит сокращение «ПР» (т.е. ПеэР как 
правило, 10-15 повторов на страницу), возможно по 
аналогии со «СМИ». Но средства массовой инфор-
мации достаточно конкретное понятие, чего не ска-
ж е ш ь о связях с общественностью - многоликой ком-
муникации по определению. Они, п р е ж д е всего, 
интересуют нас как специальность. А где ж е мы ви-
дели, чтобы название специальности сужалось до 
его начальных букв? Хороши будут профессиона-
лы, которые в собственной с ф е р е перейдут к рабо-
чей практике буквенных сокращений, междометий. 
Разумеется внедрение новой специальности в боль-
шой стране не прошло так гладко. Без привычки 
новая одежда создавала определенный дискомфорт. 
Чтобы не отстать, наши современные «славянофи-
лы», желая «калоши» все-таки заменить «мокросту-
пами», вводят с о к р а щ е н и е С С О (ЭСЭСО или СО). 
Один п р о ф е с с о р признался , что поэтому иногда 
называет студентов «эсэсовцами». Приходится толь-
ко сожалеть о том, что эта неуклюжая «аббревиату-
ра» популярной специальности м о ж е т у кого-то 
вызвать подобные ассоциации в нашей стране, по-
бедившей фашизм. 

Сэм Блэк рекомендует «четко разграничивать 
паблик рилейшиз и пропаганду» [2]. Следуя этим ре-
комендациям, вводим тему в учебные программы, в 
тесты, в регламенты встреч. Однако следовало бы эф-
ф е к т и в н е е проводить раз граничительную черту 
между пропагандой и... «пропагандой». Слово латин-
ского происхождения (propagare - распространять), 
его значение определяется контекстом, содержани-
ем и направленностью проводимых акций. Для нас 
ясно, что дозы агитации и пропаганды присутствуют 
и соотносятся в любом общественно значимом ком-
муникационном процессе. А «грязный пиар» и «чер-
ная пропаганда» друг друга стоят и осуждаются об-
щественным мнением в одинаковой степени. 

В МГИМО связи с общественностью в образова-
тельных целях начинают осваиваться с конца 80-х 
годов (лекции известных западных профессоров, 
разработанные молодыми специалистами академи-
ческие курсы, обозначенные просто, - «Связи с об-
щественностью»...) Прошло не много времени - у вуза 
уже искомая лицензия, статус университета [3]. 

В эти ж е годы создается Российская ассоциа-
ция по связям с общественностью. Кстати, в рос-
сийском Кодексе п р о ф е с с и о н а л ь н ы х и этических 
принципов в области связей с общественностью, 
принятом в Москве в 2001 году, - никаких сокраще-
ний, ни русских, ни латинских, и никаких других 
названий специальности и стиля деятельности не 
обнаружено . 

Министерство образования РФ поручает специ-
алистам М Г И М О -университета создание Государ-

ственного о б р а з о в а т е л ь н о г о стандарта высшего 
профессионального образования. Помню, нами были 
сформулированы «Временные требования», за ними 
последовали стандарты первого и второго поколе-
ния (1994, 1996, 2000 гг.), по которым в нашей стране 
ведется подготовка специалистов. 

П р и МГИМО (Университете) под руководством 
его ректора А.В. Торкунова было создано Учебно-
методическое объединение вузов Российской Фе-
дерации по образованию в области международных 
отношений с подразделением - Учебно-методичес-
кий совет по связям с общественностью. В 1996 году 
М Г И М О принял участие в плодотворном обмене 
опытом в новой для нас с ф е р е деятельности на меж-
дународной конференции в г. Барселона; присоеди-
нение России к специальности вызвало одобрение 
участников форума. 

К 2000-му году был достигнут значительный про-
гресс в развитии: подготовлены первые учебные 
пособия, издаются переводные работы, сформиро-
ван блок специальных дисциплин. 

Членами Учебно-методического объединения и 
совета стали многие вузы: классические, лингвис-
тические, культуры и искусства, технические, пе-
дагогические университеты. Вузы менеджмента , 
экономики, бизнеса на пути к университетскому 
статусу также обратили внимание на новую, яркую 
специальность [4]. 

На базе МГИМО, других высших учебных заве-
дений Москвы и Санкт-Петербурга проведены на-
учно-практические конференции . Вначале на тему 
образования и карьеры, а п о з ж е и на более слож-
ные темы. Параллельно возникают учреждения, ко-
торые на импульсе коммерческого интереса прово-
дят к р а т к о с р о ч н ы е д е л о в ы е курсы « п о в ы ш е н и я 
квалификации», всевозможные региональные кон-
курсы. Деловитость, детские болезни, а порой и не-
здоровая шумиха сопровождают процесс становле-
ния и возмужания. 

У многих на памяти плодотворная встреча препо-
давателей в аудиториях Тамбовского технического 
университета, осветившая специфику подготовки 
кадров в инженерных вузах. Кировские филиалы 
провели дискуссию на тему «Развитие связей с об-
щественностью как процесс взаимодействия субъек-
тов общественных отношений» с участием специа-
листов Торгово-промышленной палаты области и 
местного правительства, городской Думы. Екатерин-
бург, Казань, Нижний Новгород, Томск также стали 
местом проведения ряда интересных начинаний в 
практике становления связей с общественностью. 

Неудивительно, что в условиях сочетания мно-
гих ф о р м работы и организации контаминируется 
терминологический ряд науки и практики. В стол-
потворительном общении коллег, с девственным вол-
нением познававших азбуку коммуникации, наибо-
л е е « у д о б н ы м и » п р и з н а ю т с я а б б р е в и а т у р н ы е 
заимствования «ПР» «PR» и «пиар», смысл которых 
неоднозначен, не всегда доходчив, а нередко приво-
дит д а ж е к путанице. Учебные игры типа «Первый 
раз в PR-класс»- удачный пример презентации спе-
циальности в УралГУ. В иных случаях, подобные 
мероприятия превращались в шоу, их цель - не по-
знать, а поразить, сагитировать. Постепенно сфера 
обаналивается, премитивизируется , формируется 
л о ж н о е впечатление легкости, изобретается новое 
«слово», - все тривиально PROCTO: «PR». Победные 
реляции в стиле вестерна проявятся еще не раз. 

Мы уже говорили о беспрецедентности самой 
практики употребления иностранных букв, особен-



но без меры, в русском тексте, и это становится не-
выносимым бременем, когда за буквами PR (ПР,СО, 
Пи-аР) прячут понятие, которое непосвященному 
вообще ничего не говорит. Мы знаем, что хороши-
ми помощниками в подобных спорах являются тол-
ковые словари. Но и словари, на наш взгляд, тоже 
иногда спешат спорное, неустоявшееся утвердить 
как норму. 

Так, словник (90 тыс. единиц), вышедший в 2001 
году в издательстве «Норинт» (переиздан в 2004 году 
ИД «Ридерз дайджест») под редакцией доктора фило-
логических наук С.А.Кузнецова помещает без какой-
либо пометы на стр. 523 статью «Пи-ар,-а; м., от англ. 
PR(public relations) - связи с общественностью. 

Возникает логический вопрос: если пиар, PR, 
public relations раскрываются через понятное нам 
образование связи с общественностью, какая нуж-
да в этих нагромождениях иностранных и русских 
букв? В этом же словаре в статьях «Связь» и «Об-
щественность» об интересующем нас предмете уже 
упоминания нет. 

Как мы знаем, общественность составляют ра-
ботники, партнеры, потребители, но в зависимос-
ти от характера и задач акции, обстоятельной ком-
муникационной кампании под общественностью мы 
можем понимать всю нацию, предпринимательский 
сектор, социально незащищенные слои населения, 
сельских жителей, автолюбителей и пешеходов, за-
нятых в малом бизнесе членов общества, молодежь 
и т.д. И нужно обладать солидными знаниями и прак-
тическим опытом, чтобы в каждой коммуникаци-
онной кампании обращаться именно к своей ауди-
тории потребителей с необходимой ей информацией 
и наиболее адекватными средствами. 

Несмотря на то что по замыслу и согласно при-
нятым международным этическим кодексам, осно-
вой деятельности в области паблик рилейшнз явля-
ются благородные цели (поиски согласия, создание 
гармоничных отношений в обществе, развитие мно-
госторонних коммуникативных связей, постижение 
истины, служение правде), хотя в России 90-х годов, 
да и позднее , имеют место и осуждаемые «грязные 
технологии», получившие, как ни странно, свое гра-
фическое оформление все в тех ж е «номинациях» : 
«PR» или «пиар». Нередко приходится слышать и чи-
тать: «грязный PR», «черный пиар», «пиар - на кро-
ви», «это обычный пиар», «у тебя что - любовь или 
пиар?», «Разве может быть благое дело пиаром?», 
«пиаровская дурацкая злонамеренная шутка», «PR -
Санкт-Петербург» и так далее, и тому подобное). 
То есть в СМИ, в массовом сознании россиян за при-
страстно озвученной аббревиатурой «PR» возника-
ет образ неправедной деятельности, клеветы, нечес-
тных поступков , п о п р о с т у грязи . Всегда 
недоброжелательный, неодобрительный контекст! 
Возможно, кто-то вспоминает также иррациональ-
ное число Пи ( = 3,14) и радиус R на школьных уро-
ках математики. 

Можно ли в таком случае считать удачными «лек-
сические единицы» типа «PR-текст», «PR-действи-
тельность», «PR-акция», «PR-услуги», «PR-отдел», 
«PR-план», «PR-исследование», «PR-проект», «PR-ас-
социация», «PR-образование» и даже... «PR-студен-
ты» и «PR-молодежь», которыми пестрит издавае-
мая литература? ! Словно шляпки несъедобных 
грибов, выглядывают латинские буквы в массивах 
русских текстов, призванных быть могучими, прав-
дивыми и постижимыми. 

«Что такое «PR-задача?» - спрашивает автора 
этих строк адресат из глубинки. Люди не понимают 

пустой абстракции, А ведь письмо отправлено из 
нашего учебно-методического совета! Оно получе-
но, прочитано, но не понято. Вырастает проблема 
герметизма в обширной сфере массового интереса. 

Хорошо ли в этом контексте звучат названия книг 
и пособий: «Пиар крупных российских корпораций», 
«Расцвет пиара и упадок рекламы», «Политический 
PR», «Русский (!) PR в бизнесе и политике», «СМИ и 
PR в Болгарии», «Паблисити жми сюда PR» , «При-
емы рекламы и Public Relations» или «Все о PR», а 
еще проще «PR». Или: об ученом пишется, что он за-
нимается «т еорией пиара». Здесь даже не идет речь о 
варваризмах или об очистке русского языка, хотя, 
на мой взгляд, и этим давно пора заняться всерьез. 
Ведь обычно текст, предназначаемый для широкого 
использования, печатается на одном языке; только у 
нас конференцию можно назвать опять же столь не-
информативно «PRB России...» 

На конференции в Тамбове мы спросили пред-
ставителей широко известного в стране издатель-
ства: «Почему под грифом издательства выходят рус-
ские книги, столь з а с о р е н н ы е и н о с т р а н н ы м и 
буквами?» Ответ: «В издательской компании нет 
научных редакторов». Откроем книгу, вышедшую 
в другом издательском учреждении. В предисловии 
двух докторов наук, обозначенных как научные 
редакторы, на странице текста PR повторяется 24 
раза! Тут уже не до проблем и специфики! 

Нередко дело доходит до курьеза. В вузе две спе-
циальности : «связи...» и «реклама» и соответствен-
но читаются два курса - связи с общественностью и 
паблик рилейшиз. Разумеется, объем часов может 
быть различный, но курс-то один?! 

Как уже было показано, в научной и учебной 
литературе по предмету бытует размашистая тер-
минологическая какофония. Представьте положе-
ние наших бедных студентов! В дипломных, курсо-
вых работах на одной с т р а н и ц е сосуществуют 
весьма разнообразные обозначения: «ПР», «СО», 
ССО (СсО), PR, Пи-аР, пиар (отсюда - «пиармэн», 
«пиарщик», «PRoBCKnft», «PRoфкoм» и пр.) Поче-
му «реклама» пишется по-русски, «а связи с обще-
ственностью» в виде символа латинских букв «PR», 
«ведущие специалисты» внятно объяснить не могут. 

Уже в приемной комиссии некоторых вузов аби-
туриенты знакомятся с агитационной литерату-
рой типа «Время PR», мелькают не знакомые школь-
никам фразы: «региональный PR», студенческое 
PR-агентство «СО-творение» и газета «PRH3HaHHe», 
конкурс «PRo6a»... Такие гибридные агитки-фети-
ши варваризмами приводят поначалу в шок моло-
дых людей , написавших заявление на объявленную 
специальность «Связи с общественностью». Далее 
по схеме «стерпится-слюбится». Следует пояснить, 
что выпускающая кафедра размещена на филоло-
гическом факультете... 

Еще более горестно, когда и предмет, и специаль-
ность, и само понятие «связи с общественностью» под 
грифом «PR» фетишизируют университетские профес-
сора. Так , в брошюре «Актуальные проблемы и на-
правления PR Кубани» [5], изданном в г. Краснодаре, 
помещен обзор исследований и материалов местных 
авторов, в котором феномену PR приписываются ог-
ромные достижения в развитии экономики, становле-
нии гражданского общества, борьбе с терроризмом, 
контроле над СМИ и даже совершенствовании родно-
го языка. Продемонстрированный «новаторский» под-
ход даже потребовал изменений многих «концептов 
теоризации» вплоть до русской орфографии. Обзор 
«Новые рубежи кубанского PR и пиар против терро-



ра» разделен подзаголовками: РКограмма диалога, 
РЯеодоление инерции, РЯоверка СМИ, РЯогноз 
РРЯибыли, РИеподавание, РЯостранство политики, 
РЯоникновение в язык, Эпилог как PROAOI-и, разумеет-
ся, «окрашенные» РРлмечания. Хорошо знакомые нам 
слова авторы преображают в «неологизмы»: пиарог-
рамма, пиареодоление, пиаространство, пиароверка, пи-
арогноз, пиаримечания, пиаризнание, пиарибыль, пиа-
реподавание, пиаролог, гшароба, пиарофком и т.д. Так 
что «мокроступы» остались далеко позади! Находки 
таковы, что Иван Тургенев с Маяковским позавидуют! 
Такие вот могущественные PR и такие вот серьезные 
проникновения в язык науки и практики... 

Переводы книг по теме на русский язык нередко 
выполняются на низком профессиональном уров-
не. Терминологический запас скуден. Неряшлив 
текст, когда кириллица и латиница идут вперемеш-
ку. На странице русского повествования порой до 
30 раз употребляется пара знакомых латинских букв 
-свидетельство авторской и концептуальной беспо-
мощности и бесплодности. 

Не в традициях общественных связей гермети-
зировать текст! Вспоминается подзабытое выска-
зывание о смеси нижегородского с французским. 
Наименование попросту заменяется кличкой, про-
сторечной конструкцией. Старшее поколение еще 
помнит лозунг «Даздраперма!» (Да здравствует Пер-
вое мая!). 

Для р а з р е ш е н и я терминологического кризиса 
мы призываем к академической дисциплинирован-
ности, следованию традиции, ГОС и выдвигаем аль-
тернативный вариант. Мы считаем возможным на 
пути к и н ф о р м а ц и о н н о м у обществу формирова -
ние Коммуникологии как еще одного ответвления 
в кроне современного гуманитарного древа науки. 
С легкой подачи автора этот термин подобно игре 
золотой рыбки, правда, кокетливо-робко, всплы-
вает время от времени, нарушая тишь да гладь оке-
анских глубин уже признанной общественной на-
уки. Итак, коммуникология! Сложное слово, каких 
в русском словаре множество. (Коммуникация- от 
лат. communicac io-путь сообщения , форма связи, 
акт общения + логия от греч. - logos- слово; поня-
тие, учение» - вторая часть двусоставных слов, со-
ответствующая по значению словам «наука», «зна-
ние», напр.: биология, филология и пр.). 

Введение этого благозвучного и образованно-
го по известной схеме термина позволило бы свя-
зям с о б щ е с т в е н н о с т ь ю уйти от пометы на стан-
д а р т е «мжд/сп» , т.е. связи с о б щ е с т в е н н о с т ь ю 
перестали бы р е г и с т р и р о в а т ь с я среди междис-
ц и п л и н а р н ы х с п е ц и а л ь н о с т е й и заняли бы свое 
достойное место в с о д р у ж е с т в е таких авторитет-
ных представителей гуманитарной мысли как со-
циология и политология, к о т о р ы е еще недавно 
были нежеланными, неприемлемыми и гонимыми. 
В этом случае специальность и ее носитель полу-
чили бы соответственно наименования: коммуни-
кология и коммуниколог . Кратко , логично! Ком-
м у н и к о л о г и я как с ф е р а о б ш и р н о й н а у ч н о й и 
п р а к т и ч е с к о й деятельности смогла бы у с п е ш н о 
использовать н е о б х о д и м у ю ей часть гуманитар-
ного и е с т е с т в е н н о н а у ч н о г о а к а д е м и ч е с к о г о 
опыта. Ведь уже о с в о е н н ы е с п е ц и а л и з а ц и и свя-
зей с . о б щ е с т в е н н о с т ь ю т е с н о с о п р и к а с а ю т с я с 
э к о н о м и к о й и банковским делом, и н ф о р м а т и к о й 
и т е л е к о м м у н и к а ц и о н н ы м и технологиями , сфе-
рой производства , торговли и социального обес-
печения , политикой и управлением , ю с т и ц и е й и 
культурой, з д р а в о о х р а н е н и е м и массовой физи-

ческой культурой и с п о р т о м , э к о л о г и е й и метео-
рологией, С М И и наукой как отраслью и т.д. Ста-
новится понятным, что без с п е ц и а л ь н ы х з н а н и й 
заниматься и н ф о р м а ц и о н н о й политикой в ряде 
специальных областей с о в р е м е н н о й о б щ е с т в е н -
ной п р а к т и к и весьма проблематично . 

Мы изучаем наше все - деятельность средств мас-
совой информации (журналистский компонент Спе-
циальности), углубленное знакомство с функцио-
нированием которых будущим коммуникологам ох 
как необходимо! Но журналистика - это «литера-
турно-публицистическая деятельность в журналах, 
газетах, (сложилась и радио- и тележурналистика) , 
а журналист - литературный работник, задачей ко-
торого является верно отражать современную ис-
торию во всей ее полноте. В редакциях газет и жур-
налов, на радио и телевидении , однако, немало 
работы другого плана, например: ориентация на оп-
ределенную аудиторию, проведение информацион-
ной политики, сфера распространения печатной и 
эфирной продукции, редакционный менеджмент и 
маркетинг, рекламная коммуникация, придание ин-
формации необходимой управленческой нагрузки. 
Разве это только дело журналистов? 

Учебник по теории ж у р н а л и с т и к и рассматри-
вает пресс-центры, службы связей с обществен-
ностью в основном как и н ф р а с т р у к т у р у средств 
массовой и н ф о р м а ц и и [6]. М ы ж е говорим о спе-
циальности и предмете «коммуникация», как о са-
мостоятельной области. 

Не случайно творческие конкурсы на факульте-
ты журналистики приобретают все более рекомен-
дательный характер. Ссылаются то на Черчилля, то 
на лингвиста Розенталя: журналистом может стать 
любой европейски (мы думаем, что и азиатски?!) 
образованный человек. Не выйдешь автором, вый-
дешь «пиарщиком». Отходы производства - в «пи-
ар». Закономерно, что встречаются известные мас-
тера публицистики, к о т о р ы е на дух не выносят 
своих новоявленных конкурентов - этих пронырли-
вых «пиармэнов»: медом не корми - дай порулить! 
Между тем назрела и обостряется проблема «раз-
граничения полномочий», что в терминах рынка 
называется разделением труда. 

Убедительно и на хорошем русском языке но-
вые возможности будущих управленцев в области 
массовой информации раскрываются в учебном по-
собии Семена Гуревича «Экономика отечественных 
СМИ» [7]. Эти знания важны и для других специали-
заций стандарта. Следует, на наш взгляд, обратить 
внимание и на «Основы теории коммуникации», вы-
шедшей под редакцией М.А.Василика [8]. 

Разумеется, сокращенное название специальнос-
ти, особенно ее латинское начертание в русском тек-
сте, представляет само по себе крупную нелепость. 
Грязные технологии, к сожалению, не изжиты, но, 
по крайней мере, академическая практика не может 
принимать их как норму и обязана от них отмежевы-
ваться, и, прежде всего, терминологически. 

Несколько лет назад при участии президента 
РАСО С.Д.Беленкова были определены должности для 
дипломированного специалиста: консультант, менед-
жер, начальник отдела, заместитель директора по свя-
зям с общественностью, в то время как учебная лите-
ратура потчует нас в основном угрюмой кличкой 
«пиарщик»... Нам кажется, что отклик государства на 
эту инициативу был положительный. Однако если вни-
мательно посмотреть на отражение общественной 
практики таких компаний, как: «монетизация льгот», 
новые правила дорожного движения, удвоение ВВП, 



реформы в различных областях, можно сделать вы-
вод: связи с общественностью в РФ стоят в стороне от 
разрешения крупных проблем развития страны и об-
щества, и потому входят в полосу кризиса, и опять 
встают вопросы: кто виноват? и что делать? Ведь мо-
гут остаться в стороне от рынка труда многочислен-
ные выпускники модной и востребованной специаль-
ности? Это важная практическая проблема. 

Пишущий эти строки считает единственно пра-
вильным придерживаться названий специальности и 
квалификации специалиста в соответствии с утверж-
денным Государственным стандартом высшего про-
фессионального образования: «Связи с общественно-
стью», «Специалист по связям с общественностью». 
Что касается терминов «коммуникология» и «комму-
николог», они предлагаются автором как альтернати-
ва возникшему терминологическому тупику и как 
перспективадальнейшего развития. 

Нам еще предстоит изучить сложный процесс 
коммуникации вширь и вглубь, не забывая о том, что 
специальность является междисциплинарной, а это 
открывает безграничные возможности для термино-
логического творчества на основе смежных наук. 
Далее, нельзя рассматриватьлюбую промежуточную 
проблему по отношению исключительно к титуль-
ному наименованию. Пока что весь наш кругозор 
ограничивается сумрачным обозначением «PR» , в то 
время как национальный коммуникативный процесс 
развивается вне нашего позитивного влияния. 

Нам пригодятся слова и понятая смежных сфер 
и науки: лингвистики, журналистики, социологии и 
психологии массовой коммуникации, коммуникаци-
онного менеджмента, коммуникационного консал-
тинга и маркетинга (ведь и в СМИ сформированы 
отделы общественных связей), а также терминоло-
гии, возникшей из практики спёциализаций (эконо-
мика, государственное строительство, бизнес и бан-
к о в с к о е дело, культура , о б р а з о в а н и е и наука, 
здравоохранение, социальная сфера, экология, мас-
совая физическая культура и спорт). 

Не превращайте специальность в чахлое дерево 
ремесел, а специалистов в персонажей вестерна! 

Отдав многие сотни часов практике координа-
ции учебных планов в УМО, подготовке в условиях 
открытости и дискуссий соответствующих стандар-
тов, мы хотели бы надеяться, что наши замыслы и 
усилия принесут хорошие плоды и что этот вопрос 
будет, наконец, рассмотрен на научно-практичес-
ких конференциях специалистов, как на уровне 
учебно-методического объединения, Российской ас-
социации по связям с общественностью,: так и на 
региональных конференциях, 

Это необходимо, если мы рассчитываем на ус-
пех новой, интересной и востребованной специаль-
ности в условиях российской действительности. Это 
актуально также в связи с все более осознаваемой 
потребностью строить и совершенствовать граждан-
ское общество, поставленное в повестку дня совре-
менным характером развития страны и общества. 

Выводы 
1. В ходе развития специальности произошла 

смена терминологии, что привело к ослаблению ее 

позиций, тормозит развитие исследований с учетом 
международного опыта, но на почве российской дей-
ствительности. Разговорные формы подменяют на-
учную лексику, развитие приостанавливается. 

2. Название специальности может представлять-
ся в сокращенном варианте не только потому, что 
это в традиционном смысле беспрецедентно; подоб-
ная практика представляет угрозу ее существова-
ния, мешает осмысленно ее сущностных целей и 
содержания. РАСО в последние годы в основном по-
пуляризировала негативные тенденции. 

3. Издательские фирмы должны придерживать-
ся определенных правил,требовать от переводчи-
ков более качественных переводов, их литератур-
ного редактирования. 

4. К направлению сложившейся ситуации могли 
бы активнее подключиться как учебно-методичес-
кие объединения и совет по связям с общественнос-
тью, так и Министерство образования и науки РФ. 
До сих пор не объявлен конкурс на учебник по но-
вой специальности. К его написанию следует под-
ключить опытных исследователей в сфере связей с 
общественностью, лингвистики, журналистики, по-
литологии, социологии и социальной психологии. 

5. Появление ряда исследований в последние годы, 
в том числе в смежных сферах, является аргумен-
том в пользу того, что может развиваться коммуни-
кология как наука. Общие слова об информацион-
ном обществе приобретали бы конкретный смысл, 
и создалась бы возможность получить интересный 
тип специалиста-преподавателя, практика и иссле-
дователя. 

6. Учебно-методическому объединению следует 
держать под контролем дальнейшее развитие спе-
циальности... 

Библиографический список 

1. Мурашко Ю М. Организация работы департамента по 
связям с общественностью. Учебное пособие - Спб, 2002, с.5. 

2. Блэк Сэм. Паблик рилейшнз Что это такое? - Москва, 
1990, с. 19. 

3. Первый выпуск дипломированных специалистов по свя-
зям с общественностью в МГИМО (У) осуществлен в 1994 году. 

4. На январской (2006 г.) сессии УМО прозвучало число 120: 
столько вузов готовят специалистов в РФ. Кстати, если вычесть 
вузы двух столиц, цифра не покажется такой уж крупной. 

5. Актуальные проблемы и направления PR Кубани. Мир 
PR Кубани: новое поколение.(материалы 2-й Межрегиональ-
ной научно-практической конференции) - Краснодар, 2003 . 

6. Прохоров Е.П, Введение в теорию журналистики. - Ас-
пект Пресс, МГУ, 2003, с. 251-257. 

7. Гуревич С М. Экономика отечественных СМИ. - М., 2004. 
8. Основы теории коммуникации. 

ХАЛИН Николай, к.и.н., доцент, зам. председателя 
совета УМО по связям с общественностью в 1994-
2000 гг., эксперт 2000-2005 гг. 

Дата поступления статьи в редакцию: 03.06.2006 г. 
© Халин Н. 



2 

ОБЩЕСТВО. 
ИСТОРИЯ. 
СОВРЕМЕННОСТЬ 

УДК 003.02 Е.А. АЛЕКСЕЕВ 

Нижневартовский государственный 
гуманитарный университет 

ЛЕТОПИСАНИЕ СЕВЕРО-ВОСТОЧНОЙ 
РУСИ В ТРУДАХ Ю.А. ЛИМОНОВА 
В статье исследуется изучение северо-восточного летописания Ю.А. Лимоновым. 
Анализируется его мнение по ряду дискуссионных вопросов: о времени появления 
первых летописных заметок и начале систематической летописной работы в 
«Залесском» крае; о хронологии создания сводов, их источниках и политической 
направленности; происхождении записей о подвигах Андрея Боголюбского на юге 
Руси; об атрибуции летописцев первых северо-восточных властителей. 

Перу видного исследователя истории Владимире- кой параллелизм отчетливо просматривается на про-
Суздальской Руси Ю.А. Лимонова принадлежит един- тяжении всего повествования. Подобное дублирова-
ственная монография о летописании этого княжества. ние известий исследователь объяснил тем, что в рас-

В целях реконструкции летописной традиции "За- поряжении составителя Ипатьевского свода были 
лесского" края он использовалЛаврентьевскую, Ипа- летописцы Изяслава Мстиславича, Святослава Оль-
тьевскую, Ермолинскую, Типографскую и Львове- говича и Владимира Галицкого, участвовавших в 
к у ю л е т о п и с и , а т а к ж е Т в е р с к о й с б о р н и к , борьбе за Киев в конце 40-х - 50-х гг. XII в. 
проложную статью 1 августа 1164 г., "Сказание о чу- Ю.А. Лимонов высказал гипотезу о существова-

§ десах владимирской иконы Божией матери" и Киево- нии летописца Ю р и я Долгорукого. Рассказ о походе 
Печерский патерик. ' суздальских войск на юг, читающийся в Лаврентьев-

На взгляд Ю.А. Лимонова, систематическое лето- ской летописи (далее - ЛЛ) под 1149 г., по определе-
писание в Ростово-Суздальской земле началось при нию исследователя, является "самостоятельным па-
Ю р и и Долгоруком. Известия, посвященные этому мятником". Ю.А. Лимонов уверенно заключал, что 

| князю, содержат статьи за 1120-1157 гг. Сведения о фрагменты этого рассказа не принадлежат ни к чер-
деятельности младшего Мономашича до конца 40-х ниговскому, ни к галицкому летописанию, так как 

2 гг. XII в. кратки, отрывочны и, как полагает историк, находятся в составе ЛЛ. Их т а к ж е нельзя отнести к 
й восходят к разным источникам. В оценке Ю.А. Ли- летописцу Изяслава, где находим самостоятельное 

монова летописные заметки о событиях 1150-х гг. сообщение о походе Юрия. На это ж е указывает и 
значительно отличаются от предыдущих: об этих тенденциозность свидетельств: Изяслав представлен 
событиях сказано несколько раз подряд, причем та- ж е с т о к и м и к о в а р н ы м правителем, н а р у ш и в ш и м 



принцип наследования княжеских столов; изложение 
событий сконцентрировано вокруг Юрия, который 
выступает главным героем повествования.2 Сочув-
ственное отношение к "Гюрги", точность в описании 
событий, связанных с его деятельностью, и позволи-
ли Ю.А. Лимонову сделать вывод о существовании 
летописца князя, прослывшего Долгоруким. 

Политическая направленность этого памятника 
заключается в стремлении доказать, что борьба за 
Киев являлась защитой прав Юрия на владение "Рус-
ской землей", Известия летописца, как отмечал Ю.А. 
Лимонов, крайне тенденциозны: князь - справедли-
вый государь, талантливый полководец, ловкий дип-
ломат. Возвеличивание Юрия Долгорукого и его дея-
ний оказывается лейтмотивом произведения.3 

Автором последнего, по допущению Ю.А. Лимоно-
ва, являлся представитель военно-дружинной среды, 
близкой к окружению князя. На это указывает почти 
полное отсутствие религиозных отступлений в тексте, 
изображение событий, которые могли быть известны 
лишь приближенным Юрия, особенно четкое и под-
робное описание битв, наконец, точное изложение по-
литики суздальского правителя в "Русской земле".4 

Серединой XII в. датирует Ю.А. Лимонов возник-
новение другого памятника - личного летописца Ан-
дрея Юрьевича. При определении его состава исто-
рик обращается к Лаврентьевской и Ипатьевской 
летописям, содержащим наиболее полные и ранние 
тексты XII в. 

Летописные заметки о деятельности Андрея Бо-
голюбского до начала его правления на северо-вос-
токе Руси вкраплены в рассказ, посвященный борь-
бе за киевский "стол" в 40-50-е гг. XII в. В 1149 г. 
после победы отца над Изяславом Мстиславичем 
Андрей получил в управление Вышгород. Упомина-
ние об этом, по убеждению Ю.А. Лимонова, при-
надлежит киевской летописи, отредактированной в 
1155-1157 гг. 

В изложении последующих событий обстоятель-
но говорится о подвигах Андрея под Муравицей и 
Луцком. Старший сын Юрия Долгорукого является 
главным героем всего повествования. Именно он ос-
тался в лагере после ночного бегства основного от-
ряда, он созвал утром военный совет и решил дви-
гаться с войском к Дубне. Описание боя под Луцком 
также целиком посвящено подвигам князя. Летопи-
сец, - указывает исследователь, - тщательно отмеча-
ет все действия Андрея, который якобы лишь с двумя 
"детскими" напал на многочисленных врагов и, про-
явив храбрость, заслужил похвалу отца и дяди. 

"Характерной чертой отрывка является ярко вы-
раженная тенденциозность", - заключал Ю.А. Лимо-
нов. На его взгляд, в первом же эпизоде храбрость 
князя противопоставляется трусости воеводы Жи-
рослава и старшего брата Андрея Ростислава.5 

С точки зрения Ю.А. Лимонова, рассматривае-
мое повествование не лишено художественных до-
стоинств, оно очень красочно, подчас даже пате-
тично при описании подвигов князя . В этом, на 
взгляд исследователя, заключается главное отличие 
у к а з а н н о г о о т р ы в к а от ф р а г м е н т о в летописца 
Юрия Долгорукого. 

Рассказу, прославляющему военные доблести Анд-
рея, предшествует сообщение о выступлении войск его 
отца к Луцку. Из фрагмента, следующего за рассказом 
об Андрее, мы узнаем об осаде киевским князем Луц-
ка. Оба эти отрывка, как полагал Ю.А. Лимонов, отно-
сятся к летописцу Юрия Долгорукого и образуют еди-
ное повествование, а значит, описание подвигов Андрея 
является вставкой.1' Какова же его принадлежность? По 

мысли Ю.А. Лимонова, наличие этого отрывка в ЛЛ 
полностью исключает возможность его галицкого или 
черниговского происхождения. Нельзя отнести его и к 
летописцу Изяслава Мстиславича, ведь книжник Во-
лынского князя не мог восхвалять ратную доблесть 
противника. Ю.А. Лимонов пришел к выводу, что рас-
сказ о подвигах Андрея Боголюбского восходит к его 
собственному летописцу. 

В летописной статье за 1149 г. изложены взгляды 
Андрея Юрьевича на войну с Изяславом. Оказыва-
ется, князь, прозванный Боголюбским, не одобрял 
жесткой политики отца, который хотел окончатель-
но уничтожить своего противника, Ю.А. Лимонов 
нашел тенденциозным изображение князя-мирот-
ворца. К тому же, как утверждал историк, отрывок 
выделяется из общего текста повествования, что сви-
детельствует о его принадлежности летописцу Анд-
рея Юрьевича. Этот князь выступает главным дей-
ствующим лицом и в нескольких эпизодах статьи, 
приуроченной к 1150 г. Так, князь проявляет недю-
жинные способности как строитель и организатор 
обороны западнорусских городов, искусный дип-
ломат. Соответствующие известия, оказывается, 
также взяты из летописца Андрея.7 

Этот памятник является, по определению Ю.А. 
Лимонова, "типичным княжеским летописцем пери-
ода феодальной раздробленности". Его основная 
тенденция заключается в и з о б р а ж е н и и Андрея 
скромным и мужественным рыцарем, опытным и ре-
шительным полководцем. Летописец всячески под-
черкивает самостоятельность политических взгля-
дов князя. 

Ю.А. Лимонов предпринял попытку определить 
автора памятника. Ученый отмечал, что летописцу 
свойствен на исключительная точность при описании 
деталей в тех эпизодах, в которых участвует сам 
Андрей. Например, в рассказе о бое под Луцком при-
ведены мельчайшие подробности его схватки с вра-
гами: указано место свершения подвига (на дамбе под 
стенами города), перечислены противники князя (ко-
пейщики, немец-наемник), последовательно изложе-
ны действия самого Андрея. С точки зрения Ю.А. 
Лимонова, очевидцев подвига, кроме основного ге-
роя, не было; как сказано в летописи, "дружине же 
не вудещим его", а из двух "детских", сопровождав-
ших князя, один погиб. Едва ли второй "детский" во 
время ожесточенного боя, участником которого яв-
лялся, мог подметить все детали. Следовательно, - рас-
судил Ю.А. Лимонов, - автором данных фрагментов 
летописи мог быть сам Андрей Боголюбский.8 

Анализируя Лаврентьевскую и Ипатьевскую ле-
тописи, Ю.А. Лимонов заключил, что помимо Рос-
товского сборника и Летописца Андрея Боголюбс-
кого, с е в е р о - в о с т о ч н а я л е т о п и с н а я т р а д и ц и я 
использовала записи владимирского происхожде-
ния, а также ряд "южных" известий. Последние, на 
взгляд ученого, представляют значительный инте-
рес. С точки зрения Ю.А. Лимонова, реконструк-
цию владимиро-суздальского летописания следует 
начинать с анализа именно этих сведений. 

Киевская великокняжеская летопись на протя-
жении XII в. неоднократно подвергалась редактиро-
ванию, что, по убеждению Ю.А. Лимонова, необхо-
димо учитывать при анализе северо-восточного 
летописания. Так, во время правления в Киеве Рю-
рика Ростиславича возник свод 1200 г. В 80-х гг. XII 
в. киевская летопись была отредактирована и допол-
нена в Печерском монастыре. Неоднократно отме-
чалось, что в Ипатьевской летописи имеется комп-
лекс черниговских известий. Этот памятник не 



содержит и политических выпадов против династии 
Ольговичей, которые мы находим в ЛЛ. По предпо-
ложению Ю.А. Лимонова, великокняжеская лето-
пись подверглась переделке при Святославе Всево-
лодовиче (1180-1194 гг.), ибо он был единственным 
киевским князем из черниговской династии во вто-
рой половине XII в.'1 

Как заключил ученый, владимирское летописание 
XII в. сохранило несколько редакций киевской вели-
кокняжеской летописи. Так, в Лаврентьевской лето-
писи под 1175 г. читаем о начале княжения в Смолен-
ске Ростислава Мстиславича, под 1186 г. - о походе 
Давыда Смоленского на Полоцк, наконец, под 1180 г. 
находим сообщение о смерти Мстислава Ростисла-
вича. В представлении Ю.А. Лимонова эти известия 
относятся к личному летописцу Рюрика Ростислави-
ча, использованному в Киевском своде 1200 г. Одна-
ко в статьях ЛЛ за 40-50-е гг. XII в. действия Ростисла-
ва Смоленского оцениваются враждебно. 

О существовании киевского источника ЛЛ, по 
мнению Ю.А. Лимонова, свидетельствуют следующие 
особенности памятника. Во-первых, в летописи на-
блюдается неоднократное дублирование текста. Уже 
отмеченное описание похода "Михалки" на полов-
цев приводится дважды: известие 1169 г. - "переяслав-
ское", а 1171 г. - "киевское". Сообщение о начале прав-
ления в Киеве Глеба Юрьевича также читается в двух 
статьях. Владимирский книжник использовал два 
южных источника, близких по происхождению - ле-
тописец Переяславля Южного и киевскую великок-
няжескую летопись, доведенную, по допущению уче-
ного, до 70-х гг. XII в."' 

Таким образом, ЛЛ за XII в. содержит сообще-
ния трех "южных" источников. Из более позднего 
памятника владимирский книжник почерпнул извес-
тия, посвященные дому Рюрика Ростиславича. Сооб-
щения другого источника - летописца Переяславля 
Южного - привлекались в конце 80-х гг. XII в. Однако 
этот памятник не был первым южнорусским источ-
ником владимирского летописания, оно заимствова-
ло статьи из киевской великокняжеской летописи 
еще в середине 1170-х гг. 

Первый владимирский свод Ю.А. Лимонов дати-
ровал 1178 г. По его наблюдению, в статьях за 1176-
1178 гг. "южных" известий нет, а под 1175 г. читаются 
сразу три таких сообщения. Первое из них - о начале 
правления в Смоленске Ростислава Мстиславича -
восходит к личному летописцу Рюрика и не могло 
попасть на северо-восток ранее времени составле-
ния Киевского свода 1200 г. 

Два других известия Ю.А. Лимонов не склонен 
относить к позднейшим. Они посвящены борьбе ки-
евского князя Ярослава с черниговским Святосла-
вом. Параллельные известия находятся и в Ипатьев-
ской летописи. Основа статьи, по мысли ученого, 
принадлежит киевскому летописцу, а ее начало -
обширная "жалоба" обиженного Святослава - ока-
зывается результатом переделки в "прочерниговс-
ком" духе. В ЛЛ нет самой этой "жалобы", ничего не 
говорится и о том, что виновником войны был Ярос-
лав, хотя изложение остальных событий полностью 
повторено. Как думалось Ю.А. Лимонову, в ЛЛ в 
отличие от Ипатьевской сохранилось известие, ко-
торое не подверглось редактированию Святослава. 
Выходит, что последним сообщением киевской ве-
ликокняжеской летописи являлось сообщение о со-
бытиях 1175 г., а значит, владимирский свод состав-
лен не ранее этого времени.1 ' 

В ЛЛ победа владимирцев и их ставленников Ми-
хаила и Всеволода в середине 1170-х гг. приписана 

иконе Богородицы. Это ее "новое чудо". В более по-
здних статьях, как указывал Ю.А. Лимонов, ни о 
каких "чудесах" не говорится. "Текстологическая 
сверка сообщений 60-70-х гг." ЛЛ позволяет ему "ут-
верждать, что редакция свода принадлежит одному 
и тому же летописцу, закончившему свой труд в 1178 
г.".12 Подтверждение такой точки зрения историк 
находит в комплексе повторяющихся фрагментов. 
Например, при описании разгрома церкви в 1177 г. 
в Боголюбове сказано о том, что Андрей при жизни 
украсил ее "иконами и всяким узоречьем, златом и 
сребром и каменьем драгым", а в "некрологе" князя 
от 1175 г. читаем: "...златом ж е и каменьем драгым и 
женчюгом украси ю, иконами безценьнами и вся-
кыми узорочьями..." 

Состав источников первого владимирского сво-
да, как отмечал Ю.А. Лимонов, разнообразен. По 
мнению ученого, этот памятник сохранил следы т.н. 
Ростовского сборника. Именно оттуда переписана 
"Повесть временныхлет"; об использовании того же 
источника свидетельствует и конкретная ссылка: вла-
димирский сводчик прямо указывает на то, что его 
город основал "великии Володимер". Известие о стро-
ительстве Владимиром Мономахом города на р, Клязь-
ме, по убеждению Ю.А. Лимонова, содержалось в 
"Ростовском сборнике". 

Свод 1178 г. заимствовал и местные владимирс-
кие сочинения: проложную статью 1164 г., "Сказа-
ние о чудесах владимирской иконы Божией мате-
ри", а также записи, которые велись при церкви 
Святой Богородицы во Владимире.13 Кроме того, со-
ставитель свода использовал Летописец Андрея Бо-
голюбского и киевскую великокняжескую летопись, 
доведенную до 1175 г. 

Заключение Ю.А. Лимонова относительно полити-
ческой направленности первого владимирского свода 
весьма оригинально. Оказывается, сводчик защищал и 
обосновывал права на земельные владения, дани и деся-
тину крупнейшего "феодала" княжества - храма Свя-
той Богородицы, стремился показать возросшее поли-
тическое значение "нового" города Владимира - нового 
центра корпорации "феодалов" в "Залесском" крае." 

Владимиро-суздальское летописание в конце XII 
в. опять подверглось редактированию. Ю.А. Лимо-
нов полагает, что переделка состоялась в 1189 г. Глав-
ный его аргумент в пользу этой даты- известие 1185 г. 
о поставлении епископа Луки. В данном сообщении 
о святителе говорится в настоящем времени, тогда 
как позднее он упомянут в прошедшем. Таким обра-
зом, запись в ЛЛ была сделана до 10 ноября 1189 г. 
Между тем летописец Переяславля Южного, один из 
источников второго владимирского свода, обрывал-
ся на 1187 г., а получение Всеволодом III титула "вели-
кий князь" падает на вторую половину 80-х гг. XII в. 

Свод 1189 г., по мысли ученого, отразил важную 
политическую тенденцию, которая заключалась в пол-
ной поддержке князя Всеволода владимирскими "фе-
одалами" в лице клира храма Святой Богородицы. 

Таким образом, Ю.А. Лимонов, исследуя северо-
восточное летописание, сделал немало новых выводов 
и наблюдений. Он включился в дискуссию вокруг не-
скольких спорных вопросов: о времени появления пер-
вых летописных заметок и начале систематической 
летописной работы в "Залесском" крае; о хронологии 
создания сводов, их источниках и политической направ-
ленности; происхождении записей о подвигах Андрея 
Боголюбского на юге Руси; об атрибуции летописцев 
первых северо-восточных властителей. 

Ю.А. Лимонов относил начало систематического 
летописания на северо-востоке Руси к эпохе правле-



ния там Ю р и я Долгорукого. Еще М.Д. Приселков 
указывал на существование особого летописца это-
го князя, правда, не приведя убедительных доводов. 
Это попытался сделать Ю.А. Лимонов. По его мне-
нию, ряд сообщений ЛЛ, в частности, рассказ о по-
ходе суздальских войск на юг в 1149 г., выказывает 
слишком сочувственное отношение к младшему сыну 
Мономаха. Ю р и й Долгорукий выступает главным 
героем повествования, а все изложение событий скон-
центрировано вокруг него и пестрит деталями. 

Ю.А. Лимонов был уверен и в существовании "Ле-
тописца Андрея Боголюбского". По мнению ученого, 
к этому памятнику восходят рассказы за 1149-1152 гг. 
о подвигах сына Юрия Долгорукого на юге Руси. Как 
полагал исследователь, сообщения ЛЛ о ратной доб-
лести Андрея являются вставкой. Эти обильные под-
робностями записи отражают его взгляды на войну с 
Мстиславом. Ю.А. Лимонов заключил, что автором 
данных статей мог быть сам Андрей Юрьевич. 

Подобно предшественникам Ю.А. Лимонов уделял 
повышенное внимание "южным" источникам северо-
восточной летописной традиции. Он первым отметил, 
что владимирское летописание сохранило несколько 
редакций киевской великокняжеской летописи. 

Самый ранний владимирский свод ученый дати-
ровал 1178 г, По его мнению, в статьях за 60-70-е гг. 
XII в. обнаруживается стиль одного летописца. На-
лицо и ряд повторяющихся фрагментов. Сточки зре-
ния Ю.А. Лимонова, составитель свода находился под 

влиянием клира Успенского собора. Отсюда и поли-
тическая направленность памятника - защита прав 
на земельные владения, дани и десятину главного хра-
ма Владимиро-Суздальского княжества. 
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НОВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В ИЗУЧЕНИИ ТЕМЫ 
МОРСКОЙ ТОРГОВЛИ В ЗАПАДНОЙ 
ЕВРОПЕ В XIII ~ XV ВВ. 
Современная отечественная историография всеобщей истории, как и историческая наука в 
цепом, перемовает сложный период Марксистская эаданность исторических исследований 
сменяется плюрализмом в методах и подходах, в выборе объекта и предмета. На смену 
единой парадигме приходят новые, самые разнообразные, а порой и противоположные 
представления исторического процесса. Эти глубинные изменения, в первую очередь, 
отражаются на изучении всемирной истории. Естественно, что подобные трансформации 
накладьвают свой отпечаток и на исследоваже такой темы, как морская торговля в Западной 
Европе в XIII — XY вв. Одной из важных тенденций в исследовании данной проблематики 
является переориентация историков с изучения политических и социально-экономических 
аспектов морской торговли на рассмотрение быта, повседневного уклада, наконец, 
мвитальности различных слоев населения, причастных к морской торговле. В данной статье 
хотелось бы остановиться на анатзе некоторых знаковых трудов учегых, символизирующих 
изменение проблемного поля современной отечественной историографии применительно 
к теме «Морская торговля в Западной Европе в XIII — XV вв.» 

В первую очередь следует отметить коллектив-
ный труд «Город в средневековой цивилизации За-
падной Европы», с котором авторы затронули целый 
комплекс вопросов, посвященных повседневной жиз-
ни города и ценностям горожан. В третьем томе это-

го издания объектом исследования выступают и от-
ношение горожан ко времени и механизмам его от-
считывающим' , и самосознание горожан2 и купечес-
кой элиты' , и повседневная жизнь средневекового 
города в разных ее проявлениях 4 . 



Применительно к нашей теме интересны статьи 
Т.М. Негуляевой «Зарождение правосознания и чув-
ства личности у немецких бюргеров в XII — XIII ве-
ках» и Л.Н. Черновой «О самосознании купеческой 
элиты Лондона XIV — XV веков», первая из которых 
выходит на достаточно сложную проблему форми-
рования правосознания немецкого купечества XII — 
XIII вв., складывания этики нового сословия и рас-
пространения ее норм на все городское население, а 
также на всех участвующих в торговых отношени-
ях'' . К свидетельствам высокого самосознания горо-
жан, прежде всего, купечества, автор относит офи-
циальные документы, в которых очень большое 
значение придавали титулатуре: «Почти все городс-
кие документы со второй половины XII в. подписы-
вались «честными и достойными», «могущественны-
ми», «превосходными» гражданами»ь. 

Другая исследовательница Л.Н. Чернова впервые 
обратилась к сложному вопросу реконструкции само-
сознания верхушки купеческого сообщества средне-
векового Лондона. Как отмечает автор, «важнейшую 
часть самосознания этой купеческой среды» занимала 
торговля. «Она воспринималась купцами как особый, 
очень рискованный и тяжелый вид занятий, доступный 
далеко не каждому»'. В этом отношении купцы шли 
вразрез со средневековой моралью, потому как обога-
щение, накопление денег, приумножение имущества 
посредством торговли, что так осуждалось католичес-
кой церковью, являлись основной целью их деловой 
активности, их смыслом жизни. И достигнутое таким 
образом процветание расценивалоськупцами «какпри-
знак благосклонности свыше», как божественное бла-
гословение8 . В своих рассуждениях Л.Н. Чернова дале-
ка от идеализации купечества и аргументировано 
доказывает укорененность этого сословия в средневе-
ковую мораль и вызванное этим противоречивое поло-
жение купца. «Возникали известные противоречия 
между деловыми интересами, с одной стороны, и судь-
бой души и имиджем — с другой»9. Выход из этого 
противоречия купцы находили в составлении завеща-
ний, искупавших их грехи10. Итак, лондонский купец 

XIV — XV вв. в изображении Л.Н. Черновой выступает 
как типично средневековый деловой человек, сочета-
ющий в себе религиозность, благочестие и рациональ-
ность, жажду наживы и обогащения. «Фактически в 
среде купечества был выработан новый тип религиоз-
ности, который объединяет веру в Бога и страх перед 
загробными карами — с коммерческим подходом, в 
том числе — к «добрым делам» на земле, приносящим 
успех на этом свете и награды на том свете»1 ' . 

Рассуждения Л.Н. Черновой находят свое даль-
нейшее развитие в исследовании другого автора -
Н.И. Девятайкиной, обратившейся к анализу тако-
го исторического источника, как письмо Франчес-
ко Петрарки. На основе этого источника исследо-
вательница определяет круг интересов горожан 
Италии XIV в. и констатирует начало оформления 
нового типа личности — «деловой, целеустремлен-
ный, уверенный в себе, жаждущей познать и поко-
рить весь мир, все просчитать, предусмотреть, из 
всего извлечь выгоду»'2 . Того типа личности, кото-
рый соответствует эпохе первоначального накоп-
ления капитала и раннего капитализма. 

О важности вопросов повседневной жизни горо-
жан, в т.ч. и купцов, свидетельствует деятельность 
средневекового парламента, решавшего не только 
политические проблемы, но и вопросы питания, азар-
тных игр, преступности, празднеств и т.д. Для нас 
наибольший интерес представляют сюжеты, связан-
ные с торговлей и положением купеческого сосло-

вия. Так, из статьи Н.О. Майоровой становится изве-
стным, что конфликт между английскими и иност-
ранными купцами, к которым относились в основ-
ном ганзейцы и итальянцы, имел повсеместный 
характер. Причем исследовательница считает, что 
положение иностранных купцов в Англии было дву-
смысленным. С одной стороны, они «имели привиле-
гии, с другой же — были весьма ограничены в пра-
вах»13 . Ограничения касались, как отмечает Н.О. 
Майорова, не только предметов, сроков и порядка 
торговли, но и путей передвижения и местопребыва-
ния иностранных купцов. Обращаясь к целому ком-
плексу ранее неиспользованных источников, другая 
исследовательница Т.В. Мосолкина выясняет интерес-
ные подробности повседневной жизни портовых го-
родов Англии. В частности, здесь, по ее мнению, по-
мимо «обычных продуктов, которые продавались на 
любом рынке (соль, сыр, лук, солод, хмель, мед и пр.) 
... можно было увидеть изюм, фиги, оливковое мас-
ло, сахар (с концаXVв.) , различные пряности»14 . 

Другим новшеством в исследовании поставленной 
нами проблемы является пересмотр уже устоявшихся 
терминов, понятий, стереотипов с позиций новых под-
ходов, стремящихся как можно ближе к действитель-
ности охарактеризовать явления прошлого. П.Ю. Ува-
ров впервые указывает на условность ш и р о к о 
используемого в исторической литературе термина 
«патрициат», обозначающего городскую элиту. «Сред-
невековье не знало его, как не знало и любого другого 
собирательного обозначения городской верхушки. 
Контуры этой группы не получали юридического под-
тверждения». «В разных городах их называли по-раз-
ному: «господа», «лучшие», «наследственные мужи»»15. 
Причем формирование этой верхушки города во мно-
гом было связано не только с военными и военно-адми-
нистративными функциями, но и в большей степени с 
морской торговлей и ростовщичеством10. 

В современных работах пересматривается сама 
методика исторических исследований. По свидетель-
ству П.Ю. Уварова, в последней четверти XX века 
вновь возникает возможность увлечения структура-
лизмом и синергетическим подходом «Соблазн рас-
смотреть социальное брожение в Монпелье или Кель-
не по аналогии с молекулярными процессами в 
пробирке с нагреваемым коллоидным раствором весь-
ма велик»17, но историк на данном этапе, как утвер-
ждает автор, не имеет право применять подобный 
метод. «Историкам свойственен интерес к описанию 
хода событий, к анализу их сугубо конкретных при-
чин и механизмов. И не столь важно — «объектив-
ные» они или «субъективные». Возможно, человек в 
средневековом городе и был подобен молекуле из 
раствора, но он совершал поступки, большинство из 
которых были вполне осмысленными. Он был наде-
лен чувствами и переживаниями и считал себя ос-
новным или одним из основных участников собы-
тий». В этой ситуации историк, по мнению П.Ю. 
Уварова, обязан использовать не только системный 
подход, но и интериоризирующий. «Нам надо хотя 
бы попытаться понять, как горожане сами мотиви-
ровали свое поведение и что принуждало их действо-
вать определенным образом»18 . Мы вполне согласны 
с П.Ю. Уваровым, что объективные характеристики 
города, городского устройства уже давно прописа-
ны в исторической литературе. Для воссоздания це-
лостной картины не хватает субъекта — человека с 
его типичными и неординарными поступками, с его 
индивидуальным, уникальным в истории. «Наша за-
дача, - как заключает исследователь, - сейчас состо-
ит в том, чтобы посмотреть, как реально из вполне 



прагматических действий горожан, из их мотиваций, 
из стихийно складывавшегося «порядка вещей» мог-
ла рождаться социальная система, которая каким-то 
образом поддерживалась в порядке»19 . 

Структурно-функциональный «объективный» 
подходдает сбой при анализе городского социально-
го единства и при объяснении всей городской поли-
тики властей. Как отмечает П.Ю. Уваров, понять го-
родскую общину можно только обратившись к неким 
иррациональным началам, например, к клятве2". Сак-
рализация ярко проявлялась в городской политике. 
Устройство госпиталей и богаделен, раздача милос-
тыни, борьба с пьянством, азартными играми, сквер-
нословием, роскошью и многие другие мероприятия 
по благоустройству города основывались не только 
на голом рационализме горожан, но и на искреннем 
желании средневековых жителей «реформировать 
свой город по образцу и подобию истинного Града 
Божьего, места спасения душ человеческих»21. С дру-
гой стороны, сама забота о спасении души не носила 
исключительно иррациональный характер. «Жалуя 
имущество университетским коллегиям, сиротским 
приютам, раздавая его бедным, заказывая новый вит-
раж в церкви, состоятельный горожанин рассчиты-
вал сократить срок мучений своей души в Чистили-
ще»2 2 . Таким о б р а з о м , ч т о б ы реконструировать 
механизм существования и развития средневеково-
го общества, почувствовать дух эпохи, недостаточ-
но системно-структурного анализа, необходим «по-
нимающий» подход, о с м ы с л и в а ю щ и й мотивы и 
поступки людей. Сторонники данного подхода, ко-
торый был ярко продемонстрирован в коллективном 
труде «Город в средневековой цивилизации Западной 
Европы», полагают, что изучение индивидуального 
поможет понять не только коллективные представ-
ления, но и «экономическую политику», «социальную 
инженерию», всю систему средневекового общества. 

Наряду с историко-антропологическим подходом 
встречаются конкретно-исторические исследования, 
основанные на математических методах11. Примером 
продуктивного использования строгих математичес-
ких законов в исторических исследованиях могут 
служить работы А.Л. Пономарева, в которых автор 
широко использует методику моделирования при 
реконструкции объемов и характера денежного об-
ращения Трапезундской империи XIII — XV вв. Как 
заявляет исследователь в начале статьи, историку 
очень трудно определить математически точные по-
казатели денежного обращения этого региона из-за 
скудности и фрагментарности изучаемого материа-
ла. «Поэтому предлагаемый ниже ответ получен в 
результате моделирования по методу Монте-Карло 
процесса создания клада-выборки из теоретическо-
го обращения — совокупности с заранее известным 
числом признаков — теоретических штемпелей»24. 
Хотелось бы сразу оговориться, что представленная 
методика трудно поддается освоению неискушенно-
му в математических методах историку и вызывает 
огромное количество вопросов и недоумений. Так, 
сразу же возникает возражение по поводу следую-
щего замечания автора, лежащего в основе всего его 
исследования: «некоторые утверждения я вынужден 
принимать за постулаты, оправдывая себя результа-
том анализа почти двухсот случайных распределе-
ний». Это замечание, как нам кажется, полностью 
нарушает специфику конкретно-исторического ис-
следования и приводит скорее к виртуальным, чем к 
реальным выводам. Интереснытакже параллели, про-
водимые исследователем с современностью об изме-
нении количества (потеря) и качества (уменьшение 

веса вследствие естественного стирания) монет, хотя, 
конечно же, эти показатели далеко не сравнимы со 
средневековыми, поэтому экстраполировать выводы, 
сделанные на основе монетного обращения СССР25, 
на монетную систему Трапезундской империи не 
совсем корректно. Однако, в результате проделан-
ной работы А.Л. Пономарев приходит к очень инте-
ресным выводам о постепенном вытеснении местной 
монетной единицы венецианскими дукатами, кото-
рые уже с XIII в. утверждались в качестве мировых 
денег благодаря своей высокопробной и стабильной 
монете. Математические методы наряду с достиже-
ниями филологов и этимологов А.Л. Пономарев пред-
лагает использовать и при реконструкции населения 
и территории К а ф ф ы второй половины XIVB., ВЫВО-
ДЯ, таким образом, данную тему в область междис-
циплинарного исследования2 0 . «Определение с их 
помощью этнического состава населения поселения 
вводит нас в круг проблем, которые не замыкаются 
во времени до десятилетия и даже до века — проблем 
этноконфессионального взаимодействия, проблемы 
западноевропейского присутствия на Леванте и той 
роли, которую сыграла итальянская колонизация в 
истории населявших Черноморье народов»27. 

Новые подходы предопределили обращение ис-
ториков к ранее неисследованным сюжетам: празд-
никам, религиозным шествиям, жестам, ритуалам и 
другим сторонам жизни средневекового человека. 
Данные ритуалы позволяли сохранять единство и 
иерархичность всей структуры городской общины и 
локальных городских обществ, таких как купечество, 
ремесленники. Кроме того, горожане, благодаря этим 
праздникам, а также культурным памятникам (рель-
ефам, фрескам, стелам), обладали солидной истори-
ческой памятью, охватывающей десятки, а то и сот-
ни лет в отличие от к р е с т ь я н , ж и в у щ и х , по 
выражению историков, «на островке времени», что 
в корне отличало городского жителя от сельского. 
Купцы, таким образом, как представители городско-
го населения, репрезентовали определенный тип по-
ведения как внутри городских стен, так и за их пре-
делами, представляли собой н е к у ю городскую 
общность, вступая во взаимодействие с представите-
лями других городских, даже национальных обществ. 

Несмотря на появление новых подходов к иссле-
дованию темы средневековой морской торговли, боль-
шая часть трудов современных исследователей на-
писана в русле т р а д и ц и о н н о й историографии , 
уделяющей особое внимание социально-экономичес-
ким и политическим элементам исторического про-
цесса и оставляющей в стороне изучение отдельно 
взятого человека как участника и творца историчес-
ких событий. Свидетельством тому являются статьи 
Н.Г. Подаляк о Ганзе и Ганзейском союзе городов2®, 
Л.И. Солодковой о социально-экономическом раз-
витии раннего Кельна2 ' , Е.А. Рыбиной о складыва-
нии новгородско-ганзейских отношений30, С.П. Мар-
ковой об истории торговли Англии в XIV — XVII вв.31 

Несколько особняком стоят исследования по исто-
рии морской торговли Юга Западной Европы32. На 
кафедре истории средних веков Московского госу-
дарственного университета им. Ломоносова сложил-
ся целый коллектив, возглавляемый С.П. Карповым, 
который занимается комплексной разработкой ис-
тории развития средиземноморской и черноморской 
торговли. Эта научно-исследовательская лаборато-
рия изначально взяла курс на проведение междис-
циплинарных исследований, результатом чего стало 
открытие новых, ранее не изученных сторон разви-
тия средневековой морской торговли: структуры 



товарооборота, ассортимента и особенностей това-
ров, сезонности и специфики проведения торгов, 
национального состава и социального происхожде-
ния купечества и т.д. Например, С.П. Карпов при ре-
конструкции административных полномочий и осо-
бенностей правления консулов Кафы, играющих в 
генуэзской торговле Причерноморья ведущую роль, 
опровергает уже укоренившийся тезис о том, что эта 
должность обеспечивала человеку, ее занимающему, 
почет, уважение и несметные богатства и привиле-
гии. По его мнению, высшие официалы Кафы, не-
смотря на широкие полномочия, были наиболее уяз-
вимыми из всех административных должностей и 
нередко заканчивали свою жизнь в нищете и судеб-
ных разбирательствах. 

Для исследователей данного коллектива характе-
рен «казуальный» подход к изучению проблем морс-
кой торговли, когда отдельно взятая биография или 
самое обыденное событие рассматривается как «ка-
зус» - уникальный или стереотипный — требующий 
«насыщенного» тотального исследования. Например, 
С.П. Карпов обращается к исследованию отдельно 
взятого казуса: факт покупки рабыни византийско-
го происхождения, - для уяснения более глубинных 
процессов, происходивших в работорговле (их поло-
возрастного состава, ценовой политики и отноше-
ния средневекового общества к работорговле)JJ. Или 
же попытка того же автора с помощью программы 
Access формализовать всю имеющуюся информацию 
из отдельно взятого источника - акты канцлера Бе-
недетто Бьянко (1359-60 гг.) - для дальнейшего исполь-
зования, в результате которой удалось не только иден-
тифицировать большую часть имен участвовавших 
в торговых сделках купцов '4, но и выяснить мельчай-
шие подробности торговых операций (их сезонность, 
товарооборот, национальный состав купцов, место 
и условия проведения торгов и т.д., даже политичес-
кую ситуацию в регионе)15 . 

Таким образом, в рамках выбранной нами темы в 
последние десятилетия произошли существенные сдви-
ги как в предмете исследования, так и в основных под-
ходах. Системно-структурный анализ постепенно 
вытесняется «понимающим» подходом, нацеленным на 
исследование индивидуального, уникального. Предме-
тами же современных исследований наряду с тради-
ционными (пути, объемы и содержание морской тор-
говли, ее участ ники и особенности их взаимодействия] 
становятся быт и повседневность купеческого сосло-
вия, менталитет, стереотипы поведения. 
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СДВИГИ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ ЖЕНЩИН 
СРЕДНЕГО КЛАССА ВЕЛИКОБРИТАНИИ 
ПОСЛЕДНЕЙ ТРЕТИ XIX в. 
Противоречивое состояние женского образования Британии в последней трети XIX в. 
автор считает одним иэ определяющих факторов положения женщин на рынке труда и 
в обществе в целом. В свою очередь на качество обучения англичанок оказывали влияние 
стереотипные представления о месте женщины в социуме. Тема образования 
представительниц среднего класса Англии указанного периода в отечественной 
исторической науке раскрывается впервые. 

В прессе и литературе последней трети XIX в. ча-
сто говорилось о невысоком уровне образованности 
современниц из среды среднего и даже высшего клас-
сов Великобритании. Образование, получаемое сред-
ней девочкой даже из обеспеченных слоев, не позво-
ляло претендовать на серьёзную работу, связанную, 
допустим, со сложными подсчётами, высокой грамот-
ностью, другими навыками и умениями. Джесси Бу-
шеретт, активистка женского движения и одна из 
основательниц Общества содействия занятости жен-
щин, начав в 1859 г. проект по обучению и трудоуст-
ройству англичанок, обнаружила, что девушки того 
времени «в целом были настолько малообразованны 
и имели настолько слабое представление даже о про-
стом правописании и арифметике , что они были не в 
состоянии работать клерками, то есть вести деловую 
переписку и бухгалтерию» 1 . 

Более детально недостатки образования женщин 
разбирал писатель и журналист Арнольд Беннетт в 
своём обширном эссе 1898 г. «Журнализм для жен-
щин». Проработав в общей сложности семь лет в ре-
дакции журнала «Женщина» ("Woman"), он могс пол-
ным п р а в о м н а п и с а т ь : «В р е з у л ь т а т е долгого и 
близкого знакомства с рукописями сотен известных 
и неизвестных ж е н щ и н я убедился, что среди них не 
будет и 10 процентов способных успешно пройти са-
мую обычную проверку правописания, грамматики и 
пунктуации». Причины этого коренились, по мнению 

Беннетта, в обучении, а точнее, в различиях подхода к 
женскому и мужскому образованию: склонность к 
небрежному обращению с письменной речью среди 
мужчин, которым в будущем предстоит заниматься 
ведением бизнеса или получать профессию, жёстко 
пресекались на самых ранних стадиях. Среди женщин 
же, которых, как правило, не готовили к чему-то оп-
ределённому, они процветали2 . Недостаток система-
тического образования был присущ даже писатель-
ницам - из 164 подательниц заявлений в Королевский 
литературный фонд за 1840-1880 гг. только одна упо-
минает о посещении школы, и лишь менее дюжины 
вообще касаются предмета своего образования3 . 

Одной из причин слабого развития женского об-
разования являлось то, что, несмотря на значитель-
ные индивидуальные различия во взглядах на воспи-
тание дочерей, существовавшие в среднем и высшем 
классах британского общества, основной целью для 
большинства родителей в конце XIX — начале XX вв. 
оставалось замужество дочерей. Наиболее вероят-
ное оправдание игнорирования их интеллектуально-
го и профессионального развития звучало примерно 
так: «Если я подготовлю свою дочь к какой-либо про-
фессии, то, когда она выйдет замуж, мои средства 
окажутся потраченными впустую»4 . Таким ж е был 
подход к дальнейшему женскому образованию (то 
есть образованию уровнем выше среднего). Как от-
мечала в 1895 г. американская журналистка Элиза-



бет Бэнкс, в английских семьях с ограниченными 
средствами «...отец будет заботливо хлопотать об 
удачном замужестве дочерей, вместо того чтобы от-
править их в заведение высшего образования»5 . По-
добная практика была характерна и для высших сло-
ёв б р и т а н с к о г о о б щ е с т в а . По в о с п о м и н а н и я м 
писательницы Веры Бриттэн, чьё детство пришлось 
на последние годы XIX и самое начало XX в. «в те дни, 
так же как и в нынешние (это было написано в конце 
1930-х гг. — Е.Е.), очень небольшое количество роди-
телей посылало дочерей в частные женские школы 
из искреннего стремления подготовить дочерей к 
карьере в определённой профессии или даже к ка-
кой-либо полезной деятельности»6. 

Набор предметов и структура обучения в обыч-
ных частных пансионах, где до начала указанного 
периода только и могли обучаться девочки из семей 
среднего класса не подразумевали серьёзной подго-
товки для дальнейшей интеллектуальной деятельнос-
ти и редко выходили за рамки начального образова-
ния. Государственные же (или общественные, как их 
называют англичане) школы стали создаваться толь-
ко с 1870 г. Обязательным начальное образование 
было официально признано лишь в 1880 г., а бесплат-
ным в 1891 г. Учебные заведения, предоставляющие 
среднее образование оставались немногочисленны-
ми: в 1895 г. насчитывалось всего 80 средних школ, 
с у щ е с т в у ю щ и х на п о ж е р т в о в а н и я и субсидии 
(endowed school), и лишь в 1902 г. общее число сред-
них школ увеличилось до 2727. Кроме того, все они 
являлись платными, и по этой причине учиться в них 
могли лишь представительницы высшего и «средне-
го» слоя среднего класса. В заметках американской 
обозревательницы ситуация с английским женским 
средним образованием в 1879 г. отражена следующим 
образом: «...школы в основном не субсидируются, так 
что оплата за обучение должна покрывать расходы 
на их содержание... К тому же там, где мальчикам 
преподают выпускники Кембриджа, у девочек заня-
тия, вероятнее всего, ведёт гувернантка...»" 

Исследователи женского образования XIX в. се-
товали не только на неудобные школьные помеще-
ния, скудную программу и недостаток физической 
активности школьниц, но и на некомпетентность 
учителей. Члены комиссии Тонтона обнаружили, что 
в обследованных школах/пансионах большинство 
учительниц совершенно неквалифицированны, им не 
хватает доскональности, глубоких знаний, системы 
в преподавании, кроме того, они демонстрируют по-
верхностность и небрежность9 . Но иного ожидать 
было сложно - учителя многих пансионов и школ сами 
происходили из нижнего слоя среднего класса, полу-
чившие то ж е поверхностное образование. 

«Большинство девочек обучалось в маленьких 
традиционных школах, многие из которых остава-
лись, - по выражению одного наблюдателя, - даже в 
1890-х гг. совершенно незатронутыми образователь-
ными реформами»1 0 . Частные пансионы (boarding 
schools) и домашнее обучение служили альтернати-
вой отсутствующим долгое время в стране государ-
ственным начальным и средним школам. В последнем 
могли участвовать как члены семьи, так и пригла-
шённые учителя или гувернантки. Именно домашнее 
обучение, по мнению многих публицистов XIX в., 
было наиболее желательным для девочек" . Обуче-
ние с помощью гувернантки или в пансионе не отли-
чалось дешевизной: «Действительная стоимость обу-
чения в п а н с и о н е почти в с е г д а была в ы ш е 
возможностей большинства семей среднего класса», 
что же касается найма учителей, то «маловероятно, 

чтобы этот тип образования был вообще распрост-
ранён где-нибудь, кроме высших слоев общества»12. 
Вряд ли возможно установить точное количество 
девочек среднего класса, учившихся дома под руко-
водством матерей или гувернанток, однако полага-
ем, что неформальное и негосударственное обуче-
ние охватывало не менее двух т р е т е й их числа. 
Следует добавить, что под «ученицами» далеко не 
всегда подразумевались прошедшие весь курс обу-
чения от начала и до конца. Распространённой прак-
тикой было временное пребывание в школе: кто-то, 
отучившись пару лет, возвращался домой, кто-то, на-
оборот, после домашнего обучения проводил год в 
школе для завершения образования1 3 . Чаще всего 
причины для прерывания образования носили финан-
совый характер. 

Яркое представление о том, чему учили девочек в 
обычных пансионах или дома, даёт письмо 1773 г. мис-
сис Монтагю, одной из известных интеллектуалок сво-
его времени, своим родственникам: «В этих школах де-
вочек, конечно, ничему особенному не учат, но там 
они отучаются от... провинциального выговора, кото-
рый чрезвычайно неприличен. В них уделяют много 
внимания манере держаться, что очень важно, хорошо 
преподают танцы; что же касается французского язы-
ка, я не думаю, что он обязателен, если только речь не 
идёт о людях из высшего света»14. В общих чертах пре-
подавание в пансионах и на дому оставалось таким же 
и через сто лет. Примерный перечень предметов сред-
него пансиона включал в себя чтение, письмо, грамма-
тику, правописание и арифметику; немного географии 
и астрономии; древнюю, национальную и библейскую 
историю; литературу и некоторую толику естествен-
ных наук. Обычно гораздо больше времени уделялось 
так называемым ж е н с к и м у м е н и я м (female 
accomplishments). Сюда включались иностранные язы-
ки, игра на фортепиано, пение, игра на арфе, рисова-
ние, чтение вслух, составление букетов, вышивка, 
танцы, наконец религиозное воспитание (например, 
посещение воскресной службы, молитвы в течение дня, 
чтение Библии). Затем шли основы домашнего хозяй-
ства, шитьё и вязание (часто в пользу бедняков окру-
ги), некоторая практика ухода за ребёнком и за до-
мом1 5 . Иногда родители удовлетворялись и более 
коротким списком предметов. Например, в 1898 г. не-
кая Дженет Уорд завершила своё образование в Пари-
же, сводившееся к обучению игре на фортепиано, пе-
нию и изучению истории1 0 . По данным комиссии 
Тонтона (Taunton Commission) 1865 г., одной из задач 
которой впервые было определено обследование со-
стояния женских школ, на музыку в них «отводилось 
25%, на «разнообразную информацию», включая ми-
фологию, астрономию, ботанику, литературу и исто-
рию, — 23%, на французский и немецкий языки — 16,5%, 
на рисование - 6,5%. В оставшиеся 29% входили...анг-
лийская грамматика, правописание, арифметика и гео-
графия»17 . В итоге девочки узнавали «обо всём понем-
ногу», не получая прочной базы знаний. Практическим 
результатом такого положения вещей становились за-
метные трудности при поиске работы, в выполнении 
самой работы, при поступлении в колледжи, а также 
при сдаче «экзаменов на местах» (local examinations), 
которые впервые были организованы для женщин в 
Кембридже в 1863 г. с целью проверки знаний и пред-
полагавших выдачу соответствующего сертификата в 
случае успеха (эти экзамены могли сдавать и выпуск-
ницы школ, и гувернантки, и учителя). Общим слабым 
местом экзаменуемых оказались математика и класси-
ческие языки — предметы, на которые делался основ-
ной упор в мужском образовании". 



Сама методика преподавания в школах старого 
образца мало способствовала развитию интеллекту-
альных навыков. Это привлекло внимание первой же 
комиссии по инспекции школ: ею было зафиксиро-
вано «плачевное состояние дел в так называемых пан-
сионах для благородных девиц (finishing schools)»19. 
В женских школах из-за отсутствия чёткой концеп-
ции обучения и неясных целей образования сложи-
лась система, при которой царило «поклонение фак-
там, датам, именам и тому подобному. Их считали 
надёжными и полезными приобретениями ... кото-
рые когда-нибудь обязательно пригодятся»2". Заня-
тия музыкой по сути сводились к чистой механике, 
рисование — к копированию готовых пейзажей, ес-
тественные науки представали собраниями фактов, 
предназначенными для запоминания21 . С историей и 
географией дело обстояло не лучше: «вместо того, 
чтобы начать урок с изучения карты и живого рас-
сказа, учитель в старых школах просит ученика «при-
готовить» (что означает «выучить наизусть») одну 
или две страницы из какого-нибудь сухого учебни-
ка, содержащие перечисление рек Китая или коро-
лей династии Меровингов...»22. Вследствие такой си-
стемы обучения несколько поколений англичанок 
среднего и высшего классов были не только обделе-
ны глубокими знаниями, но, что ещё важнее, многим 
из них был незнаком навык серьёзных и сосредото-
ченных интеллектуальных занятий и чувство ответ-
ственности за качество выполненной работы. Очень 
ясно эти недостатки, отмечены Арнольдом Беннет-
том в уже упоминаемом эссе о журналистках. По его 
словам, «на женщин-журналистов нельзя ни в чём 
полагаться...потому что они ещё не поняли правила 
поведения, принятые в сферах, которые недавно для 
них открылись». Помимо этого, «влияние домашнего 
образа жизни слишком сильно, чтобы быстро от него 
избавиться», что и неудивительно, ведь рабочий офис 
являлся антиподом идеального пансиона последней 
трети XIX в., который ценился родителями как раз за 
индивидуальный подход и домашнюю атмосферу23 . 

Новые женские школы старались придерживать-
ся программы, приближенной к программам мужс-
ких школ, что резко отличало их от старых пансио-
нов, к о т о р ы е по ц е н е были д о с т у п н ы 
преимущественно верхнему слою среднего класса, но 
по содержанию обучения были как правило «просто 
смехотворными». В государственных школах началь-
ной ступени список изучаемых предметов был оди-
наковым для мальчиков и девочек, за исключением 
шитья, кулинарии и домашнего хозяйства (domestic 
economy). Чтение, письмо и арифметика являлись 
обязательными для всех. Кроме того, к ним добавля-
лось около трёх из следующих предметов: английс-
кий язык, география, история, пение, алгебра, химия, 
домашнее хозяйство, французский язык и кулина-
рия24 . В средних школах нового образца, многие из 
которых тоже были государственными, судя по от-
зывам американских публицистов, давалось «доброт-
ное» образование, позволяющее желающим посту-
пать позже в университеты2 5 . Но как отмечала в 1894 
г. комиссия по среднему образованию под председа-
тельством Джеймса Брайса, несмотря на заметный 
прогресс качества обучения в новых школах, «их 
было слишком мало. Вдобавок, их стоимость была 
выше возможностей семей нижнего слоя среднего 
класса, которому из-за этого приходилось обращать-
ся к услугам недорогих частных школ»26. Даже сре-
ди представительниц высших слоев английского об-
щества «очень мало кто ... получал какое-либо 
формальное образование вне дома. К частным пан-

сионам прибегали только ввиду чрезвычайных об-
стоятельств»27 . 

Совершенствование образовательной системы, по 
мнению некоторых авторов, начало приносить свои 
плоды для верхнего слоя среднего класса только к 
1890-м гг.2", ипоколение 1910-1920-х гт. уже в гораздо 
большей мере получало систематическое образова-
ние. С первых десятилетий XX в. стали заметными в 
образовательной системе и учительницы из более 
«высоких» страт, так как «поддержка государства 
стала приводить к улучшению санитарных условий, 
к предоставлению более удобных зданий для школ и 
уменьшению количества учеников в классах.... Дан-
ные факторы помогли рассеять некоторые преду-
беждения среднего класса на счёт работы в этом сек-
торе , хотя ж е н щ и н ы из о б е с п е ч е н н ы х 
среднеклассовых слоёв в более или менее заметных 
количествах появились в начальных школах не ра-
нее 1920-х гт.»2!1. Качественно новый уровень и науч-
ной, и педагогической подготовки женской части об-
щества стал развиваться в полной мере с созданием 
женских колледжей, распространением системы «эк-
заменов на местах» и открытием для женщин курсов 
лекций при некоторых университетах, так как зна-
чительная часть женщин, сдавших «экзамены на ме-
стах» или прослушавших какие-либо курсы лекций, 
шла в область преподавания. 

Изменения в содержании женского образования, 
происходившие с конца XIX в. не носили революци-
онного характера. Это особенно заметно на приме-
ре рукоделия, преподавание которого продолжало 
оставаться важным в женских школах, что подтвер-
ждалось в перечне обязательных предметов 1882 г., 
куда также вошла кулинария. Внимание, уделяемое 
предметам, связанным с домашним хозяйством, на-
равне с академическими дисциплинами подтвержда-
ет тот факт, что до первых десятилетий XX в. женс-
кое начальное и среднее образование не имело цели 
подготовить учениц к продолжению обучения или к 
некой профессиональной деятельности вне дома. 

Большинству школ сознательно или неосознан-
но приходилось согласовывать две задачи одновре-
менно: придерживаться образовательных стандар-
тов, принятых в мужских школах и подстраиваться 
поддоминирующие представления о том, что явля-
ется надлежащим для девочек, а что нет, не в после-
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днюю очередь следуя здесь пожеланиям родителей . 
Одним из таких широко распространённых пред-
ставлений конца XIX — начала XX в. оставалось 
убеждение в том, что слишком усердные интеллек-
туальные занятия в юном возрасте могут нанести 
непоправимый вред здоровью девушек как будущих 
матерей. По этой причине многие публицисты счи-
тали необходимым обосновывать то, что как для 
здоровья учениц, так и для их последующей семей-
ной жизни образование как минимум безвредно. 
Особенно пристальное внимание в этом отношении 
современники обращали на высшие учебные заве-
дения, где стали появляться студентки (первым жен-
ским колледжем в Англии является кембриджский 
Girton, основанный в 1869 г.31). Преподавательнице 
колледжа Гёртон Л.И. Ламсден приходилось в совей 
публикации 1885 г., убеждать читателей, что мне-
ние о вредности научных занятий для женского орга-
низма нелепо. Однако даже сама автор, в связи с 
описанием «экзаменов на местах», обращала внима-
ние на явные опасности, которые могут угрожать 
выпускницам школ «вследствие зубрёжки и пере-
утомления». Ещё в 1902 г. Оуэн-колледж в Манчес-
тере требовал от родителей студенток письменного 



согласия с тем, что «обучение не нанесёт вреда здо-
ровью их дочерей» ' i . 

В этих условиях успехи женщин на поприще на-
уки, образования, различных профессий происхо-
дили скорее вопреки имеющейся образовательной 
системе (которую, впрочем, называть «системой» 
можно лишь условно), чем благодаря ей, и потому 
личные качества родителей, окружения девочек иг-
рали первостепенную роль в их дальнейшем профес-
сиональном и интеллектуальном развитии. В семьях, 
воспитавших известных женщин своего времени 
(Флоренс Найтингейл, Октавию Хилл, Джозефин 
Батлер и др.), «считалось естественным, что сыновья 
и дочери будут продолжать семейную традицию ак-
тивного участия в национальной жизни. Эти родите-
ли обеспечивали такое образование, которое расши-
ряло и развивало природные способности детей» " . 
Скорее всего, именно из такого окружения вышло 
также большинство студенток первых женских кол-
леджей и тех, кто сдавал «экзамены на местах» ц . 

Можно сказать, что до начала XX в. женское 
(впрочем, как и мужское до определённой степени) 
образование только начинало приобретать черты не-
которой более или менее единообразно организован-
ной системы с едиными стандартами и методами обу-
чения. До этого времени качество образования 
девочек из среднего класса, как и девочек вообще, 
оставалосьво многом делом случая, потому что даже 
финансовая обеспеченность не всегда гарантирова-
ла получение глубоких знаний и в самых престиж-
ных пансионах. Образованность девочек одного кру-
га и одинакового состояния могла быть совершенно 
разной ввиду огромного разнообразия пансионов, 
школ и методов домашнего воспитания при отсут-
ствии единых чётких стандартов. Последние приня-
ли наиболее определённую форму только после Акта 
об образовании 1902 г., когда все школы — и госу-
дарственные, и частные — обязаны были разрабо-
тать уставы и регулярно представлять министерству 
просвещения планы своего развития. Помимо более 
упорядоченной системы контроля над образователь-
ными учреждениями акт впервые разрешил местным 
властям финансировать средние школы. Несмотря на 
то что они вплоть до 1944 г. оставались платными, 
возможности для их посещения детьми из семей сред-
него достатка расширились. 

То, что женщины, родившиеся до 1900-х гг. ещё 
существовали в рамках прежнего порядка, отчасти 
было обусловлено отсутствием экономических сти-
мулов — участие в экономике женщин среднего клас-
са не являлось массовым. Соответственно мозаичные 
и поверхностные знания большинства женщин мог-
ли быть востребованы лишь в весьма ограниченном 
кругу рабочих мест. Особенно ярко специфика жен-
ского образования в Англии отражалась в двух сфе-
рах деятельности представительниц среднего класса: 
в преподавании и в писательстве. Все недостатки обу-
чения в пансионах и на дому ярко проявлялись в по-
ложении учителей и гувернанток; и наоборот: все 
имеющиеся достоинства школ или домашнего обра-
зования обеспечивали Англию писательницами и жур-
налистками, которые, казалось бы, опровергали мне-
ние о низком уровне образованности ж е н щ и н . 
Наличие в Британии ярких и влиятельных публицис-
ток и писательниц, а также достаточного количества 
женских журналов при невысоком уровне даже на-
чальных школьных знаний большинства женщин 
лишний раз демонстрирует противоречивость ситу-
ации в образовании и экономике последней трети 
XIX в. 
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ТРАНСФОРМАЦИЯ ОБЩЕСТВЕННО-
ПОЛИТИЧЕСКОЙ ОБСТАНОВКИ В СИБИРИ 
В 1985-1991 гг. 
В статье рассматриваются изменения в общественио-по/ктической жизни Сибири в годы 
перестройки: появление новых общественно-политических движений, независимых от 
КПСС, введение многопартийности, гласности, проведение первых свободных выборов, 
референдумов, начало процесса демократизации. 

В апреле 1985 г. на Пленуме ЦК КПСС М.С. Гор-
бачев провозгласил курс на перестройку. Это собы-
тие стало рубежом, отчетной точкой, с которой на-
чалась н о в е й ш а я и с т о р и я Р о с с и и . П о с л е д с т в и я 
решений, принятых на этом пленуме, имели глобаль-
ный характер и привели к кардинальным изменени-
ям не только в нашей стране, но и во всем мире. Эти 
изменения большинство ученых-обществоведов на-
зывают трансформацией, именно так называют кар-
динальные преобразования, проведенные по иници-
ативе верховной власти. Процесс трансформации 
затронул и наш регион, расположенный на более чем 
одной трети от всей площади России, — Сибирь. 

Изучением различных аспектов общественно-
политической т р а н с ф о р м а ц и и в Сибири в период 
перестройки занимались многие местные исследова-
тели. Е.Е. Горячева (г. Томск) рассматривала особен-
ности избирательных к а м п а н и й 1988-1990 гг.[1-3] 
Омская исследовательница Е.В. Черненко[4) ввела в 
научный оборот з н а ч и т е л ь н о е количество новых 
источников, выявила периодизацию развития нефор-
мального движения региона. Диссертация новосибир-
ского ученого В.И. Козодой имеет более широкие 
хронологические рамки[5], обобщает все ранее опуб-
ликованные материалы, посвященные формированию 
многопартийности в Западной Сибири. 

Пионерской работой является кандидатская дис-
сертация исследователя из Алтая Д.В. Воронина «Шах-
терское движение в Кузбассе в 1989-1991 гг.» [6]. Ре-
з у л ь т а т ы д и с с е р т а ц и о н н о г о и с с л е д о в а н и я 
Д.В. Воронина были опубликованы в совместном тру-
де с известным томским ученым В.П. Андреевым 

«Шахтеры и шахтерское движение в Кузбассе в 1989-
1991 гг.» (2002 г.). Некоторые аспекты причин воз-
никновения и развития рабочего движения в Кузбас-
се рассматриваются в кандидатской диссертации Е.А. 
Степанова и монографии И Г. Шаблинского [7-8]. 

Оригинальным подходом отличается монография 
кемеровского исследователя А.Б. Коновалова [9]. В ней 
деятельность первых секретарей обкома партии рас-
сматривается на фоне эпохи. Для нас представляют наи-
больший интерес биографии первых секретарей Кеме-
ровского обкома партии (в скобках — время, когда они 
занимали этот пост): Н.С. Ермакова (с апреля 1985 по 
март 1987 гг.), В.В. Бакатина (с мая 1987 по ноябрь 
1988 гг.), А.Г. Мельникова (с ноября 1988 по сентябрь 
1990 гг.), А.М.Зайцева (ссентября 1990 по 1991 гг.). 

Представляют интерес работы кемеровского уче-
ного Л.Н. Лопатина. В его работах раскрываются при-
чины начала рабочего движения в регионе, дается пе-
риодизация взаимоотношений рабочих комитетов с 
партийными структурами области. Вершиной науч-
ной деятельности Л.Н. Лопатина явилась защита док-
торской диссертации в форме научного доклада по 
рабочему движению Кемеровской области [10-12]. 

Объемную работу, посвященную формированию 
многопартийности в России, выполнил В.Н. Казьмин, 
в которой на ф о н е общесоюзных, всероссийских 
событий рассматривается и политическая жизнь Куз-
басса [13]. 

Нельзя не обратить внимание на монографию из-
вестного омского историка С,В. Новикова [14]. Ис-
пользуя богатый архивный материал, публикации в 
средствах массовой информации , статистические 



данные автору удается создать обширную картину 
политической жизни в регионе. В брошюрах С.В. 
Новикова [15-16] рассматриваются различные аспек-
ты становления многопартийности в регионе. 

Новосибирский исследователь А.Г. Борзенков 
занимается проблемами становления и развития мо-
лодежного движения в регионе [17-18]. В его работах 
уделяется внимание и региональным гайд-паркам, и 
дискуссионным клубам, и различным формам про-
теста молодежи в период перестройки. Некоторые 
аспекты молодежного движения в регионе в начале 
90-х годов затрагиваются в диссертации Е.А. Сафа-
ровой [19]. В.П.Андреев, исследователь из Томска, 
поднимает в своих работах проблемы политическо-
го лидерства, политического поведения, участия ин-
теллигенции в проведении общественно-политичес-
ких кампаний в Сибири[20-21 ]. 

Цель настоящей статьи — обобщить опыт ис-
следований прошлых лет, опираясь на архивный и 
статистический материал показать широкую кар-
тину трансформации общественно-политической 
обстановки в Сибири в годы перестройки, рассмот-
реть кризисные явления в КПСС, процесс станов-
ления новых политических движений и организа-
ций, строящих свою деятельность на независимой 
от КПСС основе. 

С середины 80-х годов партийные организации 
Сибири столкнулись с ростом кризисных явлений в 
своих рядах. Уже в 1986 г. снизился прием в КПСС в 
Алтайском крае, Тувинской АССР, Кемеровской и 
Читинской областях. В 1988 г. прием сократился во 
всех регионах Сибири на 43% по сравнению с 1986 г. 
и на 30,4% - с 1987 г. [22]. В Сибири доля рабочих в 
партийном пополнении традиционно была выше, 
чем в среднем по России. Так, в 1986 г. рабочие со-
ставили 60,2 % среди принятых кандидатами в КПСС 
в РСФСР, а в Сибири - 62,4%. Но в 1988 г. темпы 
сокращения доли рабочих в партийном пополнении 
обогнали общероссийские на 3,1%. Удельный вес 
рабочих среди принятых в КПСС в Сибири в 1988 г. 
составил только 44,7%. В отличие от общероссийс-
ких тенденций в Сибири сократилось и число кол-
хозников среди вступающих в партию. Доля служа-
щих, учащихся и неработающих в приеме в КПСС в 
Сибири возросла больше (в 1988 г. на 19 % по сравне-
нию с 1986 г.), чем по России (12%).[23].Многие 
партийные организации Сибири в течение трех, че-
тырех лет вообще не вели приема. 

Увеличилось количество исключенных из КПСС 
по 8 и 16 параграфам Устава [24]. Появилось новое 
явление — добровольный выход из рядов КПСС. 
Причем и по России, и по Сибири прослеживалась 
следующая тенденция: чем н и ж е был уровень об-
разования — тем быстрее человек покидал партию, 
поддавшись пропаганде неформальных обществен-
ных организаций . Удельный вес коммунистов с 
высшим образованием в Сибири вырос с 1986 г. по 
1988 г. на 1,7%. А удельный вес рабочих - коммуни-
стов соответственно понизился[25]. Во второй по-
ловине 80-х годов отмечались пассивность комму-
нистов, низкая посещаемость отчетно-выборных 
собраний, рост недоплат и задолженностей по член-
ским взносам. 

В 50-70 гг. КПСС постоянно росла. В 1988 г. впер-
вые было допущено сокращение в Алтайской крае-
вой и Читинской областной партийных организаций. 
В других регионах Сибири темпы роста партийных 
организаций уменьшились (26]. Наблюдался процесс 
старения партийных организаций, как в целом по 
стране, так и в Сибири. Средний возраст коммунис-

тов Сибири в 1985 г. составлял 43,5 года, в 1988 г. — 
44,7 года. В Иркутской, Новосибирской, Омской, 
Читинской областях средний возраст коммунистов 
был еще выше [27]. 

Впервые за все годы своей истории в 1987 г. чис-
ленно сократился комсомол. В Сибири в 1988 г. осо-
бенно сильно понизился прием в ВЛКСМ в Иркутс-
кой, Читинской областях, Красноярском крае и 
Тувинской АССР. Кризисные явления в комсомоле 
проявлялись и в Новосибирской, Омской, Тюменс-
кой областях [28]. 

Изменения в социально-политической системе 
СССР, начатые по решению апрельского 1985 г. Пле-
нума ЦК КПСС привели к оживлению общественно-
политической жизни в регионе. Население активно 
стало включаться в перестроечные процессы. Во всех 
областях, краях, республиках Сибири были созданы 
союзы или общества содействия перестройке, все они 
разделяли социалистические ценности. Эти органи-
зации называли неформальными или самодеятельны-
ми, были они немногочисленны (нигде в Сибири чис-
ленность не п р е в ы ш а л а 500 человек) не имели 
фиксированного членства (кроме Томского союза 
содействия революционной перестройке), но имели 
сильное влияние на общественное мнение благодаря 
активности их членов. На основе союзов содействия 
перестройке во многих крупных городах Сибири 
были образованы дискуссионные и политические 
клубы. Численность их также была не велика, на орга-
низованные клубами дискуссии собиралось от 100 до 
300 человек. По социальному составу в неформаль-
ных организациях Сибири преобладали представи-
тели интеллигенции, рабочие, студенческая моло-
дежь. В 1988 г. в Сибири появились организации как 
правой (Демократический Союз), так и левой ориен-
тации (красные неформалы), но значительного влия-
ния на общественное мнение они не оказали. Струк-
туры Д С в 1988 г. б ы л и с о з д а н ы т о л ь к о в 
Новосибирской области [1, С. 72]. 

Выборы народных депутатов СССР 1989 г. спо-
собствовали повышению политической активности 
населения. Впервые в СССР избирательный процесс 
проходил на альтернативной основе. Выдвижение 
кандидатов в народные депутаты СССР в большин-
стве трудовых коллективов прошло при активном 
участии избирателей. Как правило, на собраниях по 
выдвижению обсуждалось несколько кандидатур. 
Возросшая активность избирателей Сибири была 
отмечена в ЦК КПСС. Сибирь вместе с Уралом и Даль-
ним Востоком вошла в наиболее активную зону по 
выдвижению кандидатов в народные депутаты СССР. 
В этой зоне в среднем было выдвинуто 6,9 кандида-
тов на округ. Для сравнения в наименее активной зоне 
(Центрально-Черноземный район, Северный Кавказ, 
Закавказье) было в среднем выдвинуто 2,8 кандида-
тов на мандат [29]. Наиболее активно в Сибири выд-
вижение проходило в Алтайском крае, Кемеровской, 
Новосибирской, Томской, Тюменской области, Ту-
винской АССР. Здесь было выдвинуто 6-8 кандида-
тов по одному округу. Рекордсменом по выдвиже-
нию был Кировский ТИО № 232 г. Новосибирска, где 
было выдвинуто 23 кандидата [30]. При выдвижении 
отошли от разнарядок прошлых лет, поэтому среди 
кандидатов было мало рабочих, женщин, молодежи. 
На общественных началах, добровольно и абсолют-
но бесплатно граждане создавали группы поддерж-
ки кандидатов. 

Вместе с тем Коммунистическая партия Советс-
кого Союза не смогла приспособиться к новым фор-
мам проведения избирательной кампании. Партий-



ные организации Сибири действовали по формаль-
ной, годами отработанной схеме: организовывали ра-
боту агитколлективов, пропагандистов. Но в 1989 г. 
выборы народных депутатов СССР не удалось взять 
под партийный контроль. В результате чего из 11 
первых секретарей организаций КПСС в Сибири 
народными депутатами СССР стали только семь че-
ловек. На выборах 1989 г. были провалены первые 
лица партийных организаций Кемеровской, Томс-
кой, Тюменской и Читинской областей. Их прова-
лу, главным образом, способствовали общественные 
настроения, которые отразились в популярном пред-
выборном лозунге «Вся власть Советам!» Этот ло-
зунг по существу призывал к изъятию властных пол-
номочий из рук К П С С и п е р е д а ч е всей власти 
Советам. Среди депутатского корпуса Сибири пре-
обладали представители интеллигенции, которые в 
упорной борьбе с партийными, хозяйственными и 
советскими руководителями смогли отстоять право 
на депутатские мандаты. Их среди народных депу-
татов СССР в Сибири было 29,33 %. На втором месте 
по количественному соотношению шли представи-
тели властных структур (26,66 %). Меньше было сре-
ди народных депутатов СССР рабочих (21,33 %) и 
колхозного крестьянства (16 %). Но эти показатели 
были все же большими, чем в среднем по стране. 
По СССР представительство рабочих составило 18,6 
%, а колхозников 11,2%. Доля рабочих среди депу-
татского корпуса по сравнению с 1984 г. сократи-
лась почти в два раза. Тогда рабочих — депутатов 
было 35,1 %. В числе народных депутатов СССР от 
Сибири в 1989 г. не было рядовых колхозников. Все 
12 колхозников, ставших народными депутатами 
были руководителями колхозов и совхозов [Подсчи-
тано по: 31]. 

Общественность Сибири была во многом разоча-
рована результатами I Съезда народных депутатов 
СССР. На нем не были поддержаны идеи Межрегио-
нальной депутатской группы (МДГ) об отмене 6 ста-
тьи Конституции СССР, дальнейшей демократизации 
общества. После съезда рейтинг популярности идей 
МДГ стал по результатам ряда социологических оп-
росов проведенных в Сибири даже выше официаль-
ного курса М.С. Горбачева [32]. По всей стране и в 
Сибири ширилось движение за отмену 6 статьи Кон-
ституции СССР. Многие общественно-политические 
движения Сибири в 1989 г. перешли в оппозицию к 
КПСС; в программах у них исчезли упоминания о 
социализме. В Сибири активизировались организа-
ции антикоммунистической направленности. Во всех 
крупных городах были созданы отделения Демокра-
тического союза. В Новосибирске была создана Си-
бирская правозащитная организация «Вена-89» и 
Сибирское информационное агентство, получившие 
известность во всем регионе благодаря «Пресс-бюл-
летеню СибИА». Издание изначально заняло анти-
коммунистические позиции. По всей Сибири была 
создана корреспондентская сеть СибИА [33]. 

Кризисные явления в партийных организациях 
Сибири нарастали. Неспособность КПСС к агита-
ционной работе в условиях плюрализма, недоста-
точное количество подготовленных к работе с мас-
сами кадров, неумение вести аргументированную 
дискуссию с неформальными движениями, желание 
подчинить их силой, все эти черты, ярко проявив-
шиеся входе избирательной кампании 1989 г., спо-
собствовали падению авторитета КПСС в глазах об-
щ е с т в е н н о г о м н е н и я . В Т ю м е н с к о й о б л а с т и 
общественность добилась отставки первого секре-
таря областного комитета партии Г.П. Богомякова, 

провалившегося на выборах. В 1989 г. прием в КПСС 
в Сибири по сравнению с 1988 г. сократился в 2 раза. 
Лидерами по сокращению были Иркутская, Кеме-
ровская, Тюменская, Читинская области, Краснояр-
ский край, и особенно Томская область, где прием 
сократился в три раза [34]. Прием рабочих в КПСС 
в Сибири по сравнению с 1986 г. сократился в два 
раза. Более чем в 2,5 раза прием рабочих сократил-
ся в Алтайской, Томской, Тюменской партийных 
организациях. В Новосибирской области прием ра-
бочих сократился в 3 раза [35]. Среди освобожден-
ных партийных работников в 1989 г. возросла теку-
честь кадров. Чтобы привлечь на работу в обкомы, 
крайкомы, райкомы партии специалистов оклады 
партийных работников были повышены примерно 
в 1,5 раза. Но это не способствовало повышению 
авторитета КПСС, а лишь еще больше усилило кри-
тику партии со стороны неформальных движений 
[36]. Выход из КПСС увеличился. В 1989 г. в 2 раза 
по сравнению с 1988 г. выросло количество исклю-
ченных и выбывших из КПСС в Сибири [35]. Выхо-
дили из партии в основном коммунисты со средним 
и начальным образованием, поэтому количество 
коммунистов с высшим образованием в 1989 г. по 
сравнению с 1986 г. возросло на 2,9% [25]. Выходила 
из партии в основном молодежь. Средний возраст 
коммунистов Сибири в 1989 г. вырос до 45,4 лет. 
Выше, чем средний по СССР, возраст коммунистов 
был в Алтайском крае, Иркутской, Новосибирской, 
Омской и Читинской областях [27], В 1989 г. все 
партийные организации численно сократились, в 
среднем по Сибири на 3% [37]. Удельный вес рабо-
чих - коммунистов в Сибири в 1989 г. по сравне-
нию с 1986 г. сократился на 3,6%. В Кемеровской, 
Новосибирской, Томской и Красноярской партий-
ных организациях на 4%, в Томской — на 5% [38]. 
Расшатыванию К П С С изнутри способствовало по-
всеместное появление партийных клубов, идеоло-
гическим ориентиром для которых стал Московс-
кий партийный клуб «Коммунисты за перестройку». 

Комсомольские организации Сибири в 1989 г. на-
ходились на грани самораспада. Прием в 1989 г. со-
кратился почти в два раза по сравнению с 1988 г. 
Новым явлением для общественно-политической 
жизни Сибири стало растущее рабочее движение, 
впервые заявившее о себе в ходе июльской забас-
товки шахтеров Кузбасса. Региональный забасто-
вочный комитет шахтеров Кузбасса, после забас-
товки переименованный в Совет рабочих комитетов 
Кузбасса, стал первой неформальной рабочей орга-
низацией в СССР. 

На выборах народныхдепутатов РСФСР и мест-
ных Советов 1990 г. также проявилась возросшая 
активность избирателей. Причем прослеживалась 
следующая закономерность, чем выше был ранг на-
родного депутата, тем больше кандидатов на мандат 
выдвигалось. Больше всего в Сибири было выдвину-
то кандидатов в народные депутаты РСФСР. В сред-
нем 7-8 кандидатов на округ. Наибольшее количе-
ство кандидатов — 24 человека было в Центральном 
ТИО № 526 г. Новосибирска [39]. В краевые и обла-
стные советы было выдвинуто в среднем 3-5 челове-
ка на мандат. Самая низкая активность была при выд-
в и ж е н и и к а н д и д а т о в в н а р о д н ы е д е п у т а т ы 
районных, поселковых и сельских советов. Пример-
но 1,5-1,9 человек на мандат. Среди кандидатов было 
мало рабочих, женщин, колхозников. Интеллиген-
ция, наоборот, была довольно-таки хорошо пред-
ставлена. Активное участие в избирательном про-
ц е с с е п р и н и м а л и н е ф о р м а л ы . М н о г и е из них 



выработали предвыборные платформы, вступили в 
избирательные блоки. Впервые на этих выборах 
была применена новая форма агитации - агитация 
за списочный состав кандидатов от какой-либо не-
формальной организации. 25 февраля 1990 г. по всей 
Сибири прошла волна демократических митингов и 
манифестаций. В предвыборных платформах боль-
шинства неформальных движений о социализме уже 
не упоминалось. С открытой антикоммунистичес-
кой платформой вышел на выборы блок «Новая вол-
на» г. Новосибирска [1, С. 145]. Партийные органи-
зации КПСС также в большинстве своем имели свои 
платформы, но они отличались декларативностью, 
призывали к построению «гуманистического пра-
вового социалистического государства». В эти ло-
зунги уже почти никто не верил. В результате вы-
боров 1990 г. в парламент России (87%) и местные 
Советы в большинстве своем были избраны комму-
нисты, но в их рядах уже не было единства взглядов, 
влияние демократического меньшинства в Советах 
было велико благодаря активности последних. 

В 1990 г. партийные организации КПСС Сибири 
переживали глубокий кризис. Прием в КПСС в Си-
бири в 1990 г. по сравнению с 1988 г. сократился в 10 
раз [40]. Партийные собрания проводились редко или 
не проводились вообще. Выход из КПСС после 
XXVIII съезда К П С С стал массовым. Покидали 
КПСС в первую очередь рабочие, затем служащие, 
на третьем месте по процентному соотношению 
среди выходящих шли колхозники и пенсионеры 
[41]. В 1990 г. добровольно вышли из КПСС многие 
народные депутаты, руководители, секретари парт-
комов, члены бюро. Некоторые партийные органи-
зации из-за массового выхода коммунистов распус-
кались. В среднем партийные организации Сибири 
за 1990 г. сократились на 19,79% [42]. Это гораздо 
больше, чем в целом по стране. По СССР числен-
ность коммунистов в 1990 г. сократилась на 14% [43]. 
Особенно сильно уменьшились партийные органи-
зации Кемеровской, Тюменской областей и Крас-
ноярского края. Местные отделения «Демократи-
ческой платформы», призывавшие к выходу из 
КПСС были более активны, чем в среднем по стра-
не, Положение с уплатой членских взносов еще бо-
лее ухудшилось. 

Организации ВЛКСМ в Сибири в 1990 г. по срав-
нению с 1986 г. сократились более чем на 30%. Обще-
союзная организация сократилась только на 25%. Это 
говорит о большей подверженности молодежи реги-
она антикоммунизму. Наиболее сильно сократились 
комсомольские организации Кемеровской, Новоси-
бирской областей, Красноярского края [44]. Деятель-
ность ВЛКСМ в регионе к концу 1990 г. фактически 
прекратилась. 

В 1990 г. произошел массовый отход обществен-
ности Сибири от социалистической ориентации, пе-
реход большинства общественно-политических 
организаций на антикоммунистические рельсы. В 
Кузбассе была создана первая межрегиональная ра-
бочая организация Конфедерация труда, которая 
сразу заявила о своем антикоммунизме. 11 июля 1990 
г. в годовщину знаменитой забастовки в Кузбассе 
состоялась суточная стачка, основными требовани-
ями которой стали отставка правительства СССР и 
отстранение КПСС от власти. В 1990 г. были созда-
ны первые протопартии, т.е. организации в кото-
рых еще не произошла дифференциация социаль-
н о - к л а с с о в ы х интересов , не было выработано 
четкой программы. Крупнейшими из протопартий 
антикоммунистической направленности стали: Де-

мократическая партия России (ДПР), Социал-Демок-
ратическая партия России (СДПР) и Республиканс-
кая партия Российской Федерации (РПРФ). В Сиби-
ри были с ф о р м и р о в а н ы их местные отделения. 
Кроме того, в Красноярском крае активно действо-
вала местная организация партии конституционных 
демократов, которая была по численности второй 
самой крупной в России после Московской[45]. Осе-
нью 1990 г., как и по всей стране, произошла консо-
лидация антикоммунистических сил Сибири. Боль-
шинство неформальных организаций, отделений 
протопартий региона вошло в движение «Демокра-
тическая Россия». 

В 1991 г. противоборство коммунистических и 
антикоммунистических сил усилилось. 4 марта 1991 
г. началась политическая забастовка шахтеров Куз-
басса, на которой выдвигались требования отстав-
ки президента СССР, Верховного Совета, департи-
зации п р е д п р и я т и й и у ч р е ж д е н и й . З а б а с т о в к а 
приняла характер «бегущей волны» - на одних пред-
приятиях рабочие заканчивали бастовать, на дру-
гих забастовка начиналась. Пик забастовки пришел-
ся на апрель 1991 г., когда в ней участие принимали 
99 из 100 с небольшим угледобывающих предприя-
тий Кузбасса [46]. Стачка была приостановлена 
лишь Юмая 1991 г. 

С целью укрепления своих позиций и М.С. Гор-
бачев, и Б.Н. Ельцин 17 марта 1991 г. вынесли на 
общенародные р е ф е р е н д у м ы к а ж д ы й по одному 
вопросу: поддерживаете ли вы сохранение обнов-
ленного СССР и как вы относитесь к введению по-
ста П р е з и д е н т а в Р С Ф С Р . Влияние забастовки 
шахтеров Кузбасса, выдвинувшей требования от-
ставки П р е з и д е н т а С С С Р , В е р х о в н о г о Совета 
СССР, департизации всех государственных струк-
тур на исход голосования по союзному р е ф е р е н -
думу было минимальным. Около 75% от числа при-
н я в ш и х у ч а с т и е в г о л о с о в а н и и в С и б и р и 
высказались за обновленный Союз (по РСФСР — 
71,34%) [47] . Зона поддержки введения поста Пре-
зидента в России в Сибири расширялась к северу. 
Наибольшую поддержку этой идее оказали изби-
ратели северных р а й о н о в Тюменской , Томской 
областей. В целом по С и б и р и за введение поста 
Президента в Р С Ф С Р высказалось 68,69% от чис-
ла принявших участие в голосовании (по РСФСР 
- 69,85%) [48]. М а р т о в с к и е р е ф е р е н д у м ы 1991 г. 
показали, что граждане С и б и р и лояльно настрое-
ны как по отношению к союзной, так и российс-
кой власти. Большинством голосов было поддер-
ж а н о и с у щ е с т в о в а н и е о б н о в л е н н о г о СССР, и 
введение поста Президента в РСФСР. 

Последним и решающим этапом в противостоя-
нии союзной и российской властей стали выборы 
Президента РСФСР. Демократы сплотились вокруг 
одной кандидатуры — Б.Н. Ельцина. Партийные орга-
низации не сумели противопоставить ему ни одной 
пользующейся народной поддержкой альтернативы. 
Четыре кандидата-коммуниста лишь распылили го-
лоса коммунистов. В Сибири за всех кандидатов ком-
мунистов проголосовало 37,9% избирателей, приняв-
ших участие в голосовании. ЗаН,И.Рыжкова — 17,4%. 
Но и кандидатура Б.Н. Ельцина собрала меньше по-
ловины голосов избирателей Сибири, пришедших на 
избирательные участки (48,6%) [49]. Сибирьне стала 
основным регионом его поддержки. По РСФСР за 
Б.Н. Ельцина проголосовало 57,3% пришедших на 
избирательные участки. Процент проголосовавших 
за Б.Н. Ельцина был довольно-таки высок в Томской, 
Иркутской, Новосибирской, Тюменской (особенно 



в северных районах) областях и Красноярском крае. 
[50] В Кемеровской области, на которую команда Б.Н. 
Ельцина возлагала особые надежды, на выборах его 
обошел А.Г. Тулеев. Меньше половины избирателей 
проголосовали за Б.Н. Ельцина в Кемеровской, Чи-
тинской областях, Алтайском крае, Бурятской и Ту-
винской республиках. [51] 

После победы на выборах Б.Н. Ельцина усили-
лось наступление российской власти на деятельность 
КПСС. В июле 1991 г. вышел Указ Президента 
РСФСР «О прекращении деятельности партийных 
структур в государственных учреждениях». Партий-
ные организации Сибири в большинстве своем при-
знали этот Указ антиконституционным, обращались 
в ЦК КПСС за помощью и поддержкой в сложив-
шейся ситуации. Однако ответа не получили. Были 
предприняты попытки перевода партийных органи-
заций на территориальный принцип построения. 
Большого успеха они не имели, и объединили в ос-
новном коммунистов — пенсионеров. 

Приход к власти ГКЧП был последней попыткой 
союзного руководства сохранить существующую 
общественно-политическую систему, власть КПСС 
и предотвратить распад Советского Союза. Реакция 
на приход к власти ГКЧП в Сибири была неодноз-
начной. Против ГКЧП в первый день его существо-
вания выступили Томский, Кемеровский, Тюменский 
областные советы, Новосибирский, Новокузнецкий 
городские советы. 20 августа против ГКЧП выска-
зался Иркутский областной совет. Выжидательную 
позицию заняли Новосибирский, Омский, Читинс-
кий областные Советы. Алтайский, Красноярский 
краевые советы ГКЧП признали. Бурятский Верхов-
ный совет признал ГКЧП и даже стал склоняться к 
созданию своего ГКЧП в составе 12 человек. [52] Боль-
шинство партийных организации КПСС региона в 
сложившейся ситуации проявили растерянность, 
ждали указаний из ЦК КПСС. Против ГКЧП в пер-
вый же день выступил только Кировский райком 
КПСС г. Томска [53]. На путь открытого сопротив-
ления ГКЧП встали демократические организации, 
но нигде в Сибири за три дня его существования не 
состоялось ни одной политической забастовки, ми-
тинги протеста во всех городах Сибири, за исключе-
нием Барнаула и Новосибирска, были немногочис-
ленны. Государственный переворот, предпринятый 
ГКЧП, провалился раньше, чем демократические дви-
жения Сибири успели скоординироваться и присту-
пить какциям гражданского неповиновения. 

Преобразования в СССР конца 80-х годов после 
долгих лет единомыслия и строгого диктата в идео-
логической и политической областях пробудили по-
литическую энергию граждан СССР. Ширилась вол-
на к р и т и к и К П С С . В то ж е в р е м я некогда 
могущественная партия, тесно сросшаяся с государ-
ственным аппаратом, не нашла в себе силы, чтобы 
преодолеть к р и з и с н ы е я в л е н и я в своих рядах. 
Партийные организации КПСС к 1991 г. оказались 
на грани распада. В результате противостояния ком-
мунистической власти и антикоммунистической 
оппозиции верх взяла последняя, ориентированная 
на западную модель развития общества, ее действия 
привели к ликвидации власти КПСС, смене обще-
ственно-политического строя и распаду СССР. 
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 
ДЕМОКРАТИИ В ЕВРОПЕ 
КАК ОПЫТ ДЛЯ СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 
В статье исследуются современные проблемы и перспективы демократии в Европе по 
материалам многолетнего проекта Совета Европы «Приведение в действие 
демократических мктитутов», завершившегося в 2005 году. Автор акцентфует вжмате 
на рекомендациях, которые предлагаются европейскими учеными для 
совершенствования демократических институтов и приведения их в соответствие с 
требованиями современности. Делается оценка эффективности предлагаемых 
нововведений как для стран Европы, так и для России, которая стремится воспринять 
демократический опыт европейских соседей. 

П р о б л е м а д е м о к р а т и ч е с к о г о п р е о б р а з о в а н и я 
России по опыту е в р о п е й с к и х стран длительное 
время о б с у ж д а е т с я в ш и р о к и х научных кругах. 
Ученые д и с к у т и р у ю т о в о з м о ж н о с т и и целесооб-
разности переноса западного опыта на отечествен-
ную почву, об о с о б е н н о с т я х менталитета в Рос-
сии, о необходимости адаптации демократических 

ц е н н о с т е й с учетом и с т о р и ч е с к и х и ц и в и л и з а ц и -
онных р а з л и ч и й м е ж д у г р а ж д а н а м и Р о с с и и и Ев-
ропы. Гораздо р е ж е п о д н и м а е т с я п р о б л е м а здо-
ровья е в р о п е й с к о й д е м о к р а т и и , ее с п о с о б н о с т и 
отвечать т р е б о в а н и я м и в ы з о в а м с о в р е м е н н о с т и . 
Представляется , что з н а н и е проблем , с к о т о р ы м и 
сталкивается сегодня демократическая Европа, со-



вершенно необходимо России, стремящейся вос-
принять демократический опыт соседей. 

В данной статье используются материалы ряда 
международных конференций, состоявшихся в 2003-
2005 годах в рамках проекта Совета Европы «Приве-
дение в действие демократических институтов»'. 

Демократические режимы в своем идеале харак-
теризуются открытостью государственных органов 
власти для граждан, признанием общественности рав-
ноправным участником процесса государственного 
управления и активным включением ее в принятие 
политических решений. В то ж е время недостаточ-
ная открытость государства, слабое информирова-
ние населения о реализуемой политике, поддержа-
ние его политической активности — все это создает 
предпосылки отчуждения общественности от инсти-
тутов власти, вызывает недоверие к государственным 
программам и решениям. 

В последние годы в Европе, где, казалось бы, со-
зданы все условия для полноценного диалога между 
государством и обществом, наблюдается снижение 
политической и гражданской активности населения. 
Особенность проблемы в том, что она развивается 
на фоне значительного расширения демократичес-
кого пространства, стремления многих государств к 
демократическим ценностям. К 2004 году количество 
стран-участников Совета Европы достигло 45, Евро-
пейский Союз расширился до 25 стран, еще ряд госу-
дарств готовы к присоединению. В этих благоприят-
ных условиях для м а с ш т а б н о г о в о п л о щ е н и я 
демократии в глобализутощемся мире стали все гром-
че говорить о падении легитимности традиционных 
демократических институтов, отдалении государ-
ственной власти от общества, росте недоверия к по-
литике, снижении активности граждан на выборах. 

Дефицит демократии обнаружил себя не только в 
молодых, но й в давно сформировавшихся демократи-
ческих странах. В различных уголках Европы стал 
очевидным рост недовольства граждан практикой ре-
ализации демократических принципов. Приведем в 
качестве примера два недавних события в историчес-
ки демократической стране Европы — Франции: сту-
денческая акция протеста на территории университе-
та Сорбонны против принятия недемократичных, по 
мнению молодежи, изменений трудового законода-
тельства в марте 2006 года и гражданские волнения во 
Франции и в Германии осенью 2005 года. Другой ас-
пект проблемы — значительно возросший процент 
игнорирования выборов национальной общественно-
стью. Показательный тому пример — выборы в Евро-
пейский Парламент в 2004 году. Экспертная оценка 
тенденций последних тридцати лет показывает, что 
если снижение активности граждан на выборах будет 
продолжаться с прежней динамикой, то к 2020 году 
число граждан, игнорирующих выборы, составит 45 % 
для Центральной и Восточной Европы и 65 % для За-
падной Европы2. В результате, под сомнением может 
оказаться легитимность решений, принимаемых вы-
борными органами власти. Значительное число граж-
дан в современной Европе считает, что политикам не 
следует доверять, что они не взаимодействуют с об-
ществом, их вопросы далеки от сферы общественных 
интересов. В дополнение к этому — неясное полити-
ческое пространство, находящееся под влиянием ин-
теграционных процессов в Европе. Это затрудняет 
понимание для простого гражданина, кто действитель-
но ответствен за принятие политических решений. 

Исследователи называют целый ряд внешних фак-
торов, вызовов демократии в Европе3. В их числе гло-
бализация, европейская интеграция, межкультурная 

миграция, демографические тенденции, экономичес-
кий эффект, технологические изменения, индивиду-
ализация, рост влияния средств массовой информа-
ции и доминирующее чувство незащищенности в 
обществе. 

Что же, готова ли Европа противопоставить новым 
вызовам цивилизации? В рамках Совета Европы, ООН 
и других влиятельных международных организаций 
реализуются многолетние проекты, цель которых со-
стоит в укреплении общих европейских стандартов и 
определении реформ, которые дали бы возможность 
странам перестроить демократические институты та-
ким образом, чтобы сделать их более представитель-
ными, открытыми и доступными для всех'1. 

Стремительно и значительно изменились условия, 
в которых существует либеральная европейская де-
мократия. В сложившейся ситуации государственные 
органы власти не могут ограничиваться традицион-
ными методами и институтами управления. Поэтому 
европейскими учеными были разработаны ориги-
нальные, нетрадиционные способы решения про-
блем. В их числе: всеобщее гражданство, преферен-
циальное голосование, лотереи для электората, 
финансирование политических партий, голосование 
с помощью смарт-карт, обязательная гражданская 
служба, воспитание политической активности, граж-
данское собрание, почтовый и электронный спосо-
бы голосования и др. Рассмотрим их подробнее. 

Всеобщее гражданство означает наличие всех по-
литических прав от рождения для всех граждан, рож-
денных в государстве, граждан, проживающих за гра-
ницей, а также в последствие натурализированных 
детей. Дети также имеют право голоса, но их правом 
распоряжаются родители до достижения детьми по-
литической зрелости. 

Преференциальное голосование — означает воз-
можность для избирателей указывать нескольких 
кандидатов при голосовании по степени предпочте-
ния, изменять порядок предпочтения при голосова-
нии за партии, либо голосовать против всех кандида-
тов. При голосовании граждане получают талон 
голосования, который отдают кандидатам, чтобы 
информировать последних, как распределяются го-
лоса. Преференциальное голосование позволяет ре-
шить проблему, когда избиратель не уверен в той или 
иной партии или кандидате на сто процентов, но го-
тов частично пропорционально поддержать несколь-
ких. Такое голосование делает выборы более инте-
ресными и точными. 

Лотереи для электората — реформа призвана сти-
мулировать участие электората в выборах. Для это-
го каждому, пришедшему на выборы и проголосо-
вавшему, выдается лотерейный билет (могут быть 
разные виды лотерейных билетов для тех, кто голо-
сует впервые, кто постоянно голосует и для всех ос-
тальных). При оглашении результатов выборов од-
новременно оглашаются и победители лотерейного 
розыгрыша. Победителям предоставляется право рас-
пределить по собственному усмотрению определен-
ную часть общественных финансов между кандида-
тами или партиями. 

Финансирование политических партий — граж-
дане в процессе очередного голосования имеют воз-
можность с помощью системы ваучеров участвовать 
в распределении установленной суммы денег из об-
щественных фондов между политическими париями. 
Либо, по желанию, они могут всю сумму их ваучера 
перечислить на счет «против всех». Эта сумма акку-
мулируется и впоследствии может быть использова-
на теми группами граждан, которые выполнили оп-



ределенные требования и желают организовать но-
вую политическую партию. Эта реформа дает воз-
можность гражданам поддержать не только голосом, 
но и финансовыми ресурсами близкую им партию, 
либо любую другую партию, которую они хотели бы 
видеть более влиятельной в будущем. С другой сто-
роны, это стимулирует политические партии к ак-
тивной конкурентной борьбе, так как только посред-
ством в а у ч е р о в р а с п р е д е л я ю т с я ф и н а н с о в ы е 
ресурсы между ними. 

Голосование с помощью смарт-карт — эта рефор-
ма направлена на использование информационных и 
коммуникационных технологий в избирательном про-
цессе, имеющая целью помочь кандидатам и избирате-
лям лучше познакомиться, больше узнать друг о друге. 
С помощью электронных систем кандидаты на выбо-
рах заполняют подробную анкету об их предпочтени-
ях по широкому кругу вопросов. Такую же анкету за-
полняют избиратели. При сопоставлении можно 
определить, какой кандидат или какая партия больше 
удовлетворяют предпочтениям данного избирателя. С 
помощью смарткарт граждане могут также вступить в 
дискуссию с политиками до и после выборов и при 
желании посмотреть баллы по предыдущим выборам. 

Обязательная гражданская служба — эта рефор-
ма призвана заменить военную службу. Прохожде-
ние гражданской службы предполагает три стадии. 
Первая стадия, согласно этой реформе, обязательна 
для всех граждан, а также натурализированных ино-
странцев от 17 до 23 лет и требует от них получения 
образования в сфере гражданского общества в то-
чение месяца, за которым следует несколько меся-
цев работы в какой-нибудь структуре гражданско-
го общества, либо общественного обслуживания. 
Эта работа должна скромно оплачиваться. Следую-
щая стадия носит добровольный характер. Участни-
ки продолжают работать в гражданском секторе в 
течение года и получают кроме умеренной зарпла-
ты ваучер, который дает им возможность получе-
ния дальнейшего образования, и является действи-
тельным в течение десяти лет. И третья стадия 
означает продолжение работы в гражданском сек-
торе еще в течение года с повышением зарплаты и 
предоставлением ваучера на образование, действи-
тельного еще два дополнительных года. 

Воспитание политической активности — совре-
менные демократические режимы нуждаются в бо-
лее развитом, политически активном гражданской 
обществе. Образование в сфере политической куль-
туры сводится чаще всего к описанию формальных 
институтов политической власти и перечислению 
нормативных правил. Данная реформа предлагает 
обучать граждан активному участию в реальной по-
литике. С этой целью студенты на различных эта-
пах обучения проходят практику, взаимодействуя с 
представителями различных политических институ-
тов. То есть обучение через практику заменяет фор-
мальное обучение по учебникам. 

Гражданское собрание — уполномочено зако-
нодательным органом власти осуществлять провер-
ку законопроектов. Гражданское собрание форми-
руется п о с р е д с т в о м с л у ч а й н о й в ы б о р к и 
представителей общественности, обладающих по 
возрасту правом быть избранными. Отбор граждан 
осуществляется пропорциональным способом от 
каждой территории, подобно выборам в нижнюю 
палату Парламента, а по общей численности вдвое 
превышает численность нижней палаты Парламен-
та. Каждый представитель общественности в тече-
ние двух-трех месячного срока своей гражданской 

службы получает заработную плату в размере по-
ловины заработной платы представителей нижней 
палаты Парламента. Как минимум раз в год собира-
ется Ассамблея, на которой происходит обсужде-
ние и голосование по нескольким законопроектам. 
П р о х о ж д е н и е з а к о н о п р о е к т а требует простого 
большинства голосов. Для участия в Ассамблее от-
бирается часть представителей общественности, и 
их имена оглашаются лишь в последний момент пе-
ред Ассамблеей с тем, чтобы избежать попытокдав-
ления и воздействия на них. 

Почтовый и электронный способы голосования 
— исследования подтверждают, что уровень демок-
ратии в Европе в целом позволяет применять дис-
танционное и электронное голосование. Удаленное 
голосование имеет два преимущества. Оно, во-пер-
вых, более удобно и, во-вторых, дает гражданам воз-
можность более тщательно подумать перед тем, как 
сделать свой выбор. Кроме того, современные тех-
нологий позволяют автоматизировать практически 
весь процесс голосования. Исследования показали, 
что наибольшая автоматизация в процессе голосо-
вания дает как наивысшее качество, так и наиболь-
шую явку избирателей. 

Мы описали лишь часть рекомендаций, предложен-
ных авторами проекта Совета Европы: «Приведение в 
действие демократических институтов», которые при-
званы усовершенствовать демократические институты 
и, в результате, повысить легитимность государствен-
ных решений, приведя их в соответствие с желаниями и 
потребностями граждан, атакже подкрепить политичес-
кую и гражданскую активность населения. 

Безусловно, обозначенные проблемы и предло-
женные учеными способы их решения не могут быть 
панацеей для всех государств, испытывающих кри-
зис демократии. Это прозвучало, в частности, на 
конференции г. Барселоне (Испания) 13-17 ноября 
2004 года от участника упомянутого проекта Сове-
та Европы доктора Аорэнса Прачеса. Он особенно 
подчеркнул три основных принципа, на которых ос-
новывается анализ заявленных проблем. Во-первых, 
Совет Европы не берет на себя ответственности за 
демократию в Европе: он лишь обеспечивает необ-
ходимое поле для дискуссий и дебатов, способству-
ет привлечению отдельных стран к участию в про-
цессе д е м о к р а т и ч е с к о г о р а з в и т и я , но не несет 
ответственности за достигнутые результаты. 

Во-вторых, Совет Европы признает, что одно и 
то же качество демократии не может быть достиг-
нуто во всех 45 странах-членах. Проследить про-
гресс в области демократии в той или иной стране, 
либо в Европе в целом можно лишь с помощью ана-
лиза достижений в развитии соответствующих де-
мократических институтов. 

В-третьих, демократия не является законченной и 
неизменной идеей. Если в теории можно говорить об 
идеальной модели демократии и определенном наборе 
демократических институтов, то на практике в различ-
ных национальных государствах, в определенных со-
циально-экономических и политических условиях 
формируется своя модель демократии. Не следует, по-
этому, сравнивать модели демократии в различных стра-
нах по принципу «лучше-хуже». Напротив, необходим 
сравнительный анализ и оценка с учетом особеннос-
тей каждого конкретного государства. Кроме того, раз-
нообразие моделей демократии полезно д ля поддержа-
ния здоровой д е м о к р а т и и в Европе. Учиться и 
совершенствоваться на опыте соседей очень выгодно. 

Мы присоединяемся к третьему положению уче-
ного. Однако вопрос остается открытым: «Позволят 



и предлагаемые меры на практике оздоровить демок-
ратию в Европе и могут ли они быть полезными для 
России»? Хотелось бы сделать ряд предположений: 

1. Возможно, на теоретическом уровне найден ори-
гинальный подход к решению проблемы оздоровления 
демократии в Европе. Этот подход характеризуется 
новыми методами влияния на умы общественности: 

2. В то же время практическая реализация многих 
из предложенных рекомендаций в большинстве стран 
Европы, и тем более в России, представляется слож-
ной по техническим причинам. 

3. П р о б л е м ы г р а ж д а н с к о й и политической ак-
тивности населения, с к о т о р ы м и столкнулась Ев-
ропа, в определенной степени присущи и новой де-
мократической России. Тем не менее необходимо 
внимательно и в з в е ш е н н о отнестись к новым тех-
нологиям оздоровления демократии, выработанным 
в европейской научной среде. Необходима их адап-
тация к социально-культурным, и с т о р и ч е с к и м и 
иным особенностям р о с с и й с к о г о общества . 
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ГЕНЕЗИС ДОБРОВОЛЬЧЕСКОГО ТРУДА 
В КОНТЕКСТЕ ИСТОРИЧЕСКОГО ПОДХОДА 

Понятие «добровольчество», а в современной западной социологии термин 
«волонтерство» (Volunteerism), обозначает явление, зародившееся в обществе в XIX 
веке. Добровольческий труд в современном понимании выступает как деятельность, 
осуществляемая людьми добровольно, на безвозмездной основе и направленная на 
достижение социально значимых целей, решение проблем сообщества. 
Добровольческий труд, рассматриваемый нами как современная форма 
добровольного труда, является объективным базисом ассоциаций гражданского 
общества. Задача статьи — раскрыть общие черты исторического процесса 
формирования массового субъекта добровольческого труда в России и в других 
странах. Новизна подхода — в одновременном рассмотрении генезиса добровольного 
труда и истории становления гражданского общества. 

Добровольческий труд основан на альтруизме. 
Истоки формирования альтруизма у представителей 
человечества лежат в глубокой древности. Для вы-
живания в первобытных общинах были введены табу 
на внутривидовую агрессию и поощрялась агрессия 
по отношению к «чужим» [1,102]. Поддержка «сво-
их» стала естественно сформировавшейся основой 
для кристаллизации альтруистических ценностей, 
осознания и артикуляции их как основной заповеди 
христианства «Помоги ближнему». На этой базе фор-
мируется массовое религиозное добровольчество. 

Последующие исторические периоды — рабов-
ладение, феодализм и В о з р о ж д е н и е — демонстри-
руют нам постепенное освобождение труда от со-
циального и религиозного принуждения . В период 
Возрождения началась борьба за частные, свобод-
ные от диктата государства и религии интересы 
Ранее монолитная система социума стала разделять-
ся на две подсистемы: подсистему государства и под-

систему частной активности, отличной от семьи и 
церкви. Появление социально свободного работни-
ка стало важнейшим условием ф о р м и р о в а н и я эко-
номически свободного человека западного типа, 
испытавшим на себе положительное влияние рели-
гиозной, в частности протестантской этики, и на-
чавшего борьбу за свои интересы. 

Поворотным моментом в фо р мир о вании со-
временной цивилизации стала промышленная рево-
люция XVII—XVIII вв. По мнению И.Н. Лопушанс-
кого [2,. 38] с историко-социологических позиций 
станок дал процессу становления гражданского об-
щества больше, чем любая теория. Он нивелировал 
мастерство рабочих (различия мастера, подмасте-
рья, ученика в цеховой структуре были почти со-
словными), приведя к значительно менее заметной 
разнице в квалификации, соответственно меньше-
му разрыву в оплате труда и имущественном поло-
жении работников. Введение станка потребовало 



технических и технологических знаний на уровне 
начального образования. В свою очередь, дальней-
шее повышение уровня образования вело к осозна-
нию социальных интересов и впоследствии к эконо-
мическим и политическим ассоциациям на базе 
единства целей. 

«В результате буржуазно-демократических 
революций происходит, прежде всего, политическая 
эмансипация, освобождение общества от политики, 
от государства, - пишут авторы монографии «Граж-
данское общество: истоки и современность», - Появ-
ляется личная свобода..., появляется независимая, 
автономная личность. И, следовательно, появляется 
гражданское общество как своего рода социальное 
пространство, в котором люди взаимосвязаны и вза-
имодействуют между собой в качестве независимых 
индивидов... На первый план выходит самоценность 
автономного индивида, свобода определять формы и 
сферы своей деятельности» [2,66]. 

Тем самым сферы частного и государственного 
(общественного) интереса претерпевают дальнейшую 
дифференциацию. С зарождением гражданского об-
щества частная сфера общества разделяется на две 
новые подсистемы — экономическую и собственно 
гражданскую. Более того, все три подсистемы: госу-
дарство, экономика и гражданское общество нераз-
рывно связаны. Эта связь соответственно отражена и 
в названии этих секторов: первом, втором и третьем. 
Без развитого второго рыночного сектора невозмож-
но становление и развитие третьего — гражданского 
общества. Об этом говорят многочисленные исследо-
вания феномена: чем более обеспечен и образован 
гражданин, тем активнее он участвует как в непос-
редственной благо-творительной деятельности (доб-
ровольчестве), так и в опосредованной благотворитель-
ности (филантропии, меценатстве и т.д.). Частная 
собственность и политические свободы дают гражда-
нам свободу деятельности и самовыражения. 

Многие российские авторы, рассматривая ис-
торию возникновения гражданского общества, вы-
деляют национально-региональные особенности, 
модели его становления. З.Т. Голенкова выделяет 
три модели: 1) европейско -средиземноморскую с 
первыми з а р о д ы ш а м и гражданского общества в 
итальянских городах-республиках Ренессанса; 2) 
континентально-европейскую, сформировавшую-
ся под сильным влиянием немецких гильдий как 
первых ф о р м ассоциаций, з ащищавших эти объе-
динения и о к а з ы в а ю щ и х влияние на процесс уп-
равления городами; 3) либеральную англо-амери-
канскую. [3,87-88]. 

Европа - место первых ростков светской орга-
низованной добровольной деятельности. Европей-
цами было обосновано и само понятие «гражданс-
к о е о б щ е с т в о » , в ы с к а з а н о п р е д п о л о ж е н и е о 
всегдашнем противостоянии гражданского обще-
ства и государства. Это связано с наличием силь-
ной государственной власти в странах Европы, где 
свободы приходилось отвоевывать. И.Н. Лопушан-
ский [2,36] отмечает, что немецкая модель граж-
данского общества эпохи Ренессанса выразилась 
в гильдии (форма объединения ремесленников, тор-
говцев и п е р в а я ф о р м а их самозащиты) . Права на 
ассоциацию иногда добивались научные общества, 
масонские ложи, клубы, газеты и т. п. От феода-
лизма оставались, но в новом качестве элементов 
г р а ж д а н с к о г о о б щ е с т в а и н с т и т у т ы с о с л о в и й и 
рыцарства, университеты. Более активно этот про-
цесс шел в городах-республиках Северной Италии, 
где авторитарное давление власти было меньше. 

Городское самоуправление , хотя и носило цензо-
вый характер , значительно р а с ш и р и л о возможно-
сти граждан в отстаивании своих интересов. В XV— 
XVI вв. ситуация начинала меняться и в монархиях. 
Первоначально порыв граждан к свободе был за-
метен в пересмотре религиозной идеологии, а да-
лее были а р т и к у л и р о в а н ы н о в ы е требования к го-
сударству, точнее к монарху: ограничить произвол 
власти, предоставить всю полноту прав и свобод 
третьему сословию, в том числе ассоциациям об-
щественной самодеятельности. Позднее , в струк-
туре гражданского общества происходит активное 
ф о р м и р о в а н и е новых э к о н о м и ч е с к и х ассоциаций 
предпринимателей ; д о б р о в о л ь н ы х о б ъ е д и н е н и й 
трудящихся (общества взаимопомощи, кооперации, 
профсоюзы и т.п.); оппозиционных государству по-
л и т и ч е с к и х г р у п п и р о в о к р а з н ы х с о ц и а л ь н ы х 
групп, с течением времени оформившихся в партии; 
независимой от государства прессы. 

Процесс становления гражданского общества 
шел неравномерно. В США он о п е р е ж а л европейс-
кий уровень. В Новом Свете органично прижились 
идеи Локка, Смита, Милля, Пейна . Д. Локк отстаи-
вал свободу и собственность на основе естествен-
ного права. А. Смит подчеркивал модернизацию и 
саморегуляцию, как необходимые компоненты граж-
данского общества. Д.С. Милль развивал идею неза-
висимости государства и гражданского общества. 
Т. Пейн развивал концепцию минимального госу-
дарства, подразумевавшую самостоятельное граж-
данское общество и весьма ограниченную роль го-
сударства как необходимого зла. Сословная система 
не играла в Новом Свете такой роли, как в метропо-
лии, центральная власть была слабой, а первые до-
кументы американской революции провозглашали 
равенство людей (тогда е щ е ограниченное расой и 
полом), экономическую и политическую свободу. 
Тем самым была создана основа для многочислен-
ных гражданских организаций. Феномен, по мне-
нию А. де Токвиля, заключался в том, что в США 
сложились исключительные условия, определившие 
ф о р м и р о в а н и е гражданского общества , в основе 
которого лежала способность о б щ и н ы к самоорга-
низации первых поселенцев, на добровольных на-
чалах строивших школы, дороги, дома, решающих 
совместно л ю б ы е проблемы сообщества . Такими 
условиями выступили: свобода передвижения цен-
ностей, лиц и капиталов на территории США, гаран-
тированные конституцией страны; свобода добро-
вольных ассоциаций граждан и свобода слова; нравы 
и верования людей — «пылких сектантов и экзаль-
тированных новаторов», свободных от политичес-
ких предрассудков [Цит. по 4, 233-236]. 

Ценности протестантских сект (труд как путь к 
спасению; высокий уровень социальной организации 
жизни как религиозный долг служения Богу, добрые 
дела как знак избранничества; готовность к обуче-
нию и принятию нового) в сочетании с граждански-
ми свободами заложили традиции добровольчества. 

Важно, что в США той эпохи отсутствовала 
мощная централизованная прослойка государствен-
ных чиновников — бюрократии, столь характерная 
для России того времени. В России существовало силь-
ное государственное начало, которое опиралось не 
на примат закона, а на власть личности и даже усили-
валось от центра к периферии . Предпринимаемые 
правящей элитой России «догоняющие» модерниза-
ции отличались усилением государственного начала. 
Это усиление касалось не только политической сфе-
ры (централизация власти, усиление унитарности го-



сударства, губернское деление, замена патриарше-
ства Синодом, «закрепощение» привилегированных 
сословий обязательной службой), но и экономичес-
кой жизни (государственные мануфактуры, казен-
ные добывающие и обрабатывающие предприятия, 
сохранение крепостной зависимости крестьян). 

Для крестьянских общин в России, как и в общи-
нах США, был также характерен добровольный труд-
взаимовыручка по решению общих проблем на осно-
ве р е л и г и о з н ы х ценностей , однако отсутствие 
гражданских и экономических свобод в традицион-
ном российском обществе не позволило запустить 
процесс формирования гражданского общества. Пос-
леднее формируется лишь после Великих реформ 
Александра II, после отмены крепостного права, с раз-
витием товарно-денежных отношений, становлением 
индустриального общества. Прогрессивные государ-
ственные деятели убеждали царя передать все, что 
обеспечивало жизнедеятельность сельских и городс-
ких жителей, на места специальным учреждениям, 
избранным всеми слоями общества. Они ссылались на 
опыт Запада, где переход к капитализму сопровож-
дался приобщением населения к местному самоуправ-
лению. В 1864 г. в России началась земская реформа. 
Земства выступали только как институт местного все-
сословного самоуправления. Положение земских уч-
реждений в системе государственного устройства 
было весьма ограниченным, они не имели как низшей 
земской единицы на уровне волости, так и централь-
ного общеземского представительства. По Положе-
нию к решению вопросов местного хозяйства привле-
кался широкий круг жителей, и они работали на 
принципах самоуправления: выборность, обществен-
ный контроль и доверие. Определяющим для выбора 
гласных, т.е. имевших голос, был имущественный ценз 
[5,150]. Фактически гласные были безвозмездными, но 
состоятельными тружениками, поскольку за свой «де-
путатский» труд ничего не получали. В земство «шли 
не ради имени, а на службу Отечеству» [6,5]. 

Вот пример альтруистической деятельности про-
фессора Петербургского университета М.М. Стасю-
левича. Он воплощал в жизнь в качестве гласного 
городской думы золотое правило народов Северной 
Америки «help yourself» (помоги себе сам). Известен 
его «водопроводный подвиг»: он совершил успешную 
тяжбу в административных и судебных учреждени-
ях Петербурга с акционерным обществом водопро-
водов. Не надеясь на благоусмотрение попечительс-
кой власти, он н а с т о я л на том, чтобы обязать 
общество устроить новые фильтры для очистки не-
вской воды, потребляемой городом [5,217]. 

Вопросы земства постоянно владели вниманием 
российского общества того времени, а общим для рус-
ских либералов, как старых классических, так и но-
вых социальных, было одобрительное отношение к 
земству. Наибольшее развитие эта тема получила в 
работах Б.Н. Чичерина, А.В. Лохвицкого, К.Д. Каве-
лина, В.П. Безобразова, А.И. Васильчикова и др. (см. 
[7]). Среди них особенно ценной представляется пози-
ция князя А.И. Васильчикова — основателя русского 
социального либерализма, который дал наиболее адек-
ватные времени оценки земства, рассмотрел его фун-
кции, обосновал необходимость участия государства 
в решении социальных проблем общества, прежде все-
го крестьянства. Он считал, что местная власть не дол-
жна отвечать ни перед администрацией, ни перед из-
бирателями, а только перед независимым судом (как в 
Англии). Он настаивал на поземельном уравнении, 
поддержке неимущих классов и вмешательстве госу-
дарства в отношения между трудом и капиталом. 

Особенностью нашей страны явилось то, что 
если на Западе процесс становления гражданского 
общества шел от экономики, частной собственнос-
ти, то в России он начался сверху и шел через ассо-
циации индивидов в институте земства, к которым 
затем привлекался капитал [2,50]. Катализатором и 
движущей силой процессов формирования первых 
институтов гражданского общества в форме земства 
были безвозмездные усилия множества активистов, 
по сути субъектов добровольческого труда. В.Коро-
бейников отмечает: «Двигателем земской активнос-
ти был не только и даже не столько материальный 
фактор, сколько бескорыстный энтузиазм местных 
функционеров, рядовых тружеников из числа «тре-
тьего элемента», получивших возможность действо-
вать самостоятельно исходя из сложившихся усло-
вий» [8,118]. «Первым элементом» в тот период 
именовалась правительственная администрация, «вто-
рым» — выборные земские деятели. «Третий эле-
мент» составляли учителя, медики, ветеринары, ста-
тистики и др., которые вместе с частью «второго 
элемента» (морально-положительными состоятель-
ными гражданами) сформировали базис гражданско-
го общества. В России к концу XIX в. общественное 
благодеяние выливается в широкое гражданское дви-
жение (например, «хождение интеллигенции в на-
род»), множатся общественные организации. 

К сожалению, общемировая тенденция фор-
мирования гражданского общества проявилась в 
России значительно позже, чем в Европе и США. 
Научное осознание этой тенденции выражено в те-
оретических концепциях русских либералов, кото-
рые сумели уловить и описать реально начавшиеся 
в России процессы отделения подсистемы частного 
интереса — гражданского и коммерческого, времен-
но слитого — от государственной подсистемы. Со-
циальные либералы отразили чаяния множества со-
о т е ч е с т в е н н и к о в о с о ц и а л ь н о м г о с у д а р с т в е , 
основанном на идеях справедливости и свободы. 

Однако естественное развитие гражданского 
общества на основе добровольчества, к сожалению, 
было прервано революцией 1917 г.: Советы победи-
ли земства. В советской России, а позднее в СССР 
мы наблюдаем обратный процесс - слияние начав-
ших было расходиться и обретать свое новое каче-
ство подсистем социума в единую государственно-
партийную систему. С построением социализма рос 
интерес к добровольному труду, который советс-
кими обществоведами вслед за В.И. Лениным рас-
сматривался как росток коммунистического труда 
(субботники, д р у ж и н ы и т.п.). Этот «доброволь-
ный», а по сути, идеологически-принудительный 
труд получил государственную организационную 
поддержку, был фактически частично оплачивае-
мым (отгулы, дополнительные дни к отпуску и т.п.). 

В современной России добровольческий свет-
ский труд пока не стал массовым, поскольку еще не 
сложились условия для успешного развития граж-
данского общества: массовый состоятельный сред-
ний класс, реальные гражданские и экономические 
свободы, свободные СМИ, развитая система обра-
зования граждан, др. Тем не менее, процессы его 
формирования идут, и каждый из нас может уско-
рить этот ход, вложив в решение реальных проблем 
сообщества свой бескорыстный свободный труд. 
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«МУЖСКОЕ» 
В ИСТОРИЧЕСКОМ ДЕЙСТВИИ 
Высказывается предположение, что историческая традиция от Геродота и Фукидида, 
до нововременного историциэма — мужская история, описывающая мужчину в 
историческом действии и историческое действие как нечто «мужское». Самой фабулой 
исторического описания историку задана роль активной, творческой, маскулинной силы, 
преобразующей пассивную, хаотичную, феминную фактуальную среду. 

В « И з м е р е н и и и с т о р и ч е с к о г о сознания» , пы-
таясь постичь природу исторической памяти, Рей-
мон Арон заключает : « И с т о р и ч е с к и й отбор руко-
водствуется вопросами, к о т о р ы е настоящее ставит 
прошлому» [1. С. 11]. Было бы н е в е р н о утверж-
дать, что с о в р е м е н н ы й ч е л о в е к настолько подав-
лен и с т о р и е й , что с к о р е е готов с м и р и т ь с я с мыс-
лью о в о з м о ж н о м конце истории, чем вернуть себе 
способность в о п р о ш а т ь у нее . И дело здесь не в 
простом л ю б о п ы т с т в е о б ы в а т е л я к «тайнам» ис-
тории, наш и н т е р е с к и с т о р и и о п р е д е л я е т нечто 
н е с р а в н и м о большее . В п е р в о й половине XX века 
и з в е с т н ы й и с т о р и к Робин Д ж о р д ж Коллингвуд 
заметит: «История — «для» ч е л о в е ч е с к о г о само-
познания. . . П о з н а н и е самого с е б я означает , во-
первых, п о з н а н и е сущности человека вообще, во-
вторых, п о з н а н и е типа человека , к которому вы 
принадлежите , и в-третьих, п о з н а н и е того, чем яв-
ляетесь и м е н н о вы и никто другой» [5]. В данном 
у т в е р ж д е н и и мы хотели бы обратить внимание на 
тот этап с а м о п о з н а н и я , что о т д е л я е т п о з н а н и е 
человека в о о б щ е от п о з н а н и я отдельного челове-
ка — «познание типа человека, к которому вы при-
надлежите» . П о д о б н ы х «типов человека» в преде-
лах и с т о р и ч е с к о й науки б ы л о н а й д е н о немало . 
Эти типы, как правило , р о ж д а л и с ь и умирали вме-
сте с и с т о р и ч е с к о й эпохой их п о р о д и в ш е й , оче-
видно, что и п р е с л о в у т ы м «белым» и «синим» во-
р о т н и ч к а м уготована судьба «третьего сословия» 
и его м о д и ф и к а ц и й . М е ж д у тем н а и б о л е е устой-

чивые «типы человека» , п е р е х о д я щ и е от эпохи к 
эпохе без каких-либо с е р ь е з н ы х потерь , до недав-
него в р е м е н и не попадали в ф о к у с и с т о р и ч е с к и х 
р а з р а б о т о к . Д а н н о е у т в е р ж д е н и е , п р е ж д е всего, 
относится к половой п р е д с т а в л е н н о с т и человека , 
н а х о д я щ е й с я к а к р а з м е ж д у родом и индивидом. 

З н а ч и т е л ь н а я роль в акцент -уализации про-
б л е м а т и к и б и о л о г и ч е с к о г о и с о ц и а л ь н о г о пола 
п р и н а д л е ж и т з а р о ж д а ю щ е й с я и с т о р и о г р а ф и и 
ф е м и н и з м а . С с е р е д и н ы 70-х годов ф е м и н и з м ве-
дет поиск т е о р е т и ч е с к о й о с н о в ы д в и ж е н и я , за-
д е й с т в у я п р а к т и ч е с к и все о т р а с л и г у м а н и т а р н о -
го знания . Внимание ф е м и н и з м а к историческому 
п о з н а н и ю о б ъ я с н я е т с я тем, что в « и с т о р и ч е с к и х 
науках в ф о к у с е в н и м а н и я о к а з ы в а е т с я м у ж с к а я 
д е я т е л ь н о с т ь » [4]. С л о в о h i s t o r y (история) рас-
с м а т р и в а е т с я ф е м и н и с т к а м и к а к his - s to ry (его 
и с т о р и я ) . С т р е м л е н и е д о п и с а т ь и с т о р и ю «для 
себя» со с т о р о н ы ф е м и н и с т и ч е с к и х д в и ж е н и й 
в п о л н е п о н я т н о . В о е н н о - п о л и т и ч е с к а я и с т о р и я , 
п р е о б л а д а ю щ а я в и с т о р и о г р а ф и и , н а ч и н а я с «Ис-
т о р и и П е л о п о н н е с с к о й войны» , не р а с с м а т р и в а -
ла ж и з н ь ж е н щ и н ы в к а ч е с т в е о с о б о г о о б ъ ек та , 
и с е г о д н я ее п р и х о д и т с я в о с с т а н а в л и в а т ь «по 
к р у п и ц а м » . В п р о ч е м , h e r s t o r y (ее и с т о р и я ) обе-
щает, по м е н ь ш е й мере, быть и н т е р е с н о й — «жен-
щ и н ы как т а к о в ы е не т о л ь к о о б л а д а ю т и н ы м сме-
ш е н и е м р а в н о г о и н е р а в н о г о по о т н о ш е н и ю к 
и с т о р и ч е с к и м о б ъ е к т а м , чем м у ж ч и н ы , и тем са-
мым видеть иное , чем они; но в с л е д с т в и е их осо-



бой душевной структуры они обладают возмож-
ностью и видеть иначе» [6]. 

Вместе с тем назвать «мужской» предшеству-
ющую историю тоже нельзя, по крайней мере, пока 
не создана методология, позволяющая увидеть в ис-
торическом всеархиве проявленность некоторых 
устойчивых типов «мужского», а не мужчин как 
таковых или отдельных мужчин. В последнем слу-
чае следует согласиться с недоверием Льва Толсто-
го к подобной аргументации при объяснении при-
чин О т е ч е с т в е н н о й войны 1812 года: «Для нас 
непонятно, чтобы миллионы людей-христиан уби-
вали и мучили друг друга, потому что Наполеон 
был властолюбив, Александр тверд, политика Анг-
лии хитра, а герцог Ольденбургский обижен» [7]. 
Актуальность тендерной истории, обусловленная 
тендерным бумом в современном гуманитарном 
знании, кажется несомненной. Казус историческо-
го познания, смотрящего на временное разверты-
вание мужской и ж е н с к о й составляющей культу-
ры, сегодня состоит в том, что при наличии у нее 
потенциальных читателей, авторов у такой исто-
рии пока нет. Если тендерная история и оказывает-
ся замеченной в новейших пособиях по теории ис-
торического знания, то, как правило, 'на уровне 
намерений о создании таковой. Так, в хрестоматии 
Харьковского центра тендерных исследований 
«Введение в тендерные исследования» раздел «Тен-
дерная проблематика в исторических науках» пред-
ставляет статья Джоан Уо'ллах Скотт «Тендер: по-
лезная категория исторического анализа» [8]. Эта 
же работа, постулирующая ряд принципов Постро-
ения тендерной модели исторического анализа, яв-
ляется единственным ответчиком от лица тендер-
ных и с с л е д о в а н и й в п а р а г р а ф е «Что т а к о е 
тендерная история» учебного пособия «История 
исторического знания» Л .'П. Репиной, В.В. Звере-
вой, М.Ю. Парамоновой [9]. Кажется очевидным, 
что историк конструктивистского толка в эпоху 
еще не исчерпавшей себя постмодернистской па-
радигмы необычайно редок сам по себе, а еще и 
заинтересовавшийся тендерной проблематикой, 
представляется нам существом прямо таки незем-
ным. Его отсутствие может быть компенсировано 
только нахождением некоторого кода, позволяю-
щего читать историю развертывания устойчивых 
мужских или женских типов в уже имеющемся ис-
ториографическом материале. 

В данном исследовании реализуется один из 
возможных способов поиска тендерного «кода» в 
истории. Его объект — работы отцов-Оснйвате-
лей исторического повествования как bis - s tory 
(его истории). Уже сам ф а к т того, что историчес-
кая проза имела отцов, но была лишена матерей (в 
отличие от мифопоэтического способа интерпре-
тации действительности, наследника феминного 
образа мысли - действия) указывает, что этот код 
будет частичен и позволит прикоснуться к сути 
исторического только с «мужской стороны». Так 
какова ж е она, «его история», и кто есть «он» в 
истории? Рабочая гипотеза исследования может 
быть выражена в следующем утверждении: В ра-
ботах первых историков заложена определенная 
фабула истории как мужского повествования, со-
здаваемого историками — мужчинами для муж-
чин (их современников или потомков). Централь-
ной темой для д а н н о й ф а б у л ы и с т о р и ч е с к о г о 
изыскания является «мужское» в историческом 
действии, вычленяемое из событийного контекста 
эпохи и фиксируемое в историческом произведе-

нии. Подтвердить настоящую гипотезу — значит, 
пересмотреть уже практически разрушенные по-
стмодернистской критикой в теории, но еще реа-
лизуемые историками на практике представления 
о том, что есть историческое действие — или то, 
что именно подлежит (может подлежать) истори-
ческой регистрации. История не есть слепок про-
шлого, отданный нам на хранение . Она создается 
и о г л а ш а е т с я л ю д ь м и , не м о г у щ и м и « о б ъ я т ь 
необъятное». Ни одна историческая книга, ни одна 
библиотека исторических книг не способна пока-
зать нам всего прошедшего, а лишь незначитель-
ный его участок, п р и з н а н н ы й историческим и 
подлежащий передаче. Одно предается забвению, 
другое преувеличивается — так формируется та 
историческая реальность, в которой мы собира-
емся проследить развертывание мужского нача-
ла. По нашему мнению, забвению, как правило, 
придается то, что в определенный период времени 
принимается за нечто типичное, неотличимое от 
самой природы, на фоне которой проистекает че-
ловеческая жизнь . Событием, признанным за не-
что происходящее, разворачивающееся на отно-
с и т е л ь н о н е п о д в и ж н о м ф о н е , а п о т о м у 
заслуживающим внимания, регистрации, переда-
чи, становится менее всего свидетельствующее о 
конкретной исторической эпохе разовое действие 
или череда т а к и х действий , з аметных именно 
вследствие своей уникальности. Формирующаяся 
историческая традиция, в данном случае, не явля-
ется исключением. Первые историки в большин-
стве своем были очевидцами описываемых собы-
тий , их у ч а с т н и к а м и , о т м е ч а я в с в о и х 
произведениях то, что сумело поразить их самих 
или их собеседников. «Отец истории» Геродот вел 
настоящую охоту за всем, достойным удивления 
во всех трех частях света, делая предметом исто-
рического повествования свои собственные пере-
мещения. Кстати сказать, именно Геродот утвер-
дил с в я з ь п о н я т и й « и с т о р и я » , « и з ы с к а н и е » , 
«узнавание». Но что именно является предметом 
его узнавания? «Великие и удивления достойные 
деяния» — нечто замеченное вследствие своей 
уникальности. Которые, в свою очередь, проясня-
ют область интересов мужчины - историка, свое-
о б р а з н о е м у ж с к о е «внешнее» производное от 
мужского «внутреннего». Для этого «достойное 
удивления деяние», во-первых, должно совершать-
ся мужчиной, во-вторых, получить одобрение у 
свидетелей деяния, тоже, как правило, мужчин. 
Историк нуждается в подобном одобрении ничуть 
не менее тех, о ком он ведет свое повествование. 
Он представляет на суд читателей (слушателей) 
некую совокупность совершенного, а не отдель-
ное деяние, и именно как совокупность совершен-
ного, его история, в первую очередь, свидетель-
ствует о нем самом, том, кто сделал невидимое 
видимым, а видимое — заметным. По свидетель-
ству «отца церковной истории» Евсевия Кесарий-
ского (Памфила) известно, что в Афинах Геродот 
выступал с публичными чтениями отдельных книг 
«Истории» и был удостоен за это награды от афи-
нян. Разыскания Геродота определенным образом 
характеризовали его перед лицом его слушателей. 
Им создана по истине мужская история, не толь-
ко прочитанная мужчинам, но и написанная для 
мужчин, способная заинтересовать исключитель-
но мужчин как в своей совокупности, так и в от-
дельных эпизодах (достаточно вспомнить описа-
ния с п о с о б о в ловли к р о к о д и л о в , з а м е ч е н н ы е 



Геродотом в Египте или техники скальпирования 
у скифов) . Вместе с тем «мужской характер» ис-
тории Геродота придает сам характер ее состав-
ления. Н о в о е единичное знание разыскивается 
(причем отыскать его необходимо именно на краю 
ойкумены, отправившись в путешествие), добы-
вается, присваивается, сравнивается с уже имею-
щимся единичным знанием и сопоставляется с об-
щей «системой вещей», после чего выносится 
суждение о его значимости и использовании в ка-
честве своего. Этот метод «о-своения» нельзя счи-
тать изобретением Геродота, он лишь внес искон-
но мужской способ освоения действительности в 
каноны исторического жанра. Отдавал ли себе при 
этом историк отчет, что похищенная им инфор-
мация станет чуть ли ни единственным источни-
ком для наших суждений о ж и з н и соседствующих 
с греками народов? Цикличная статика типично-
го, неотличимая для обывателя от самой природы, 
была з а ф и к с и р о в а н а путешественником как не-
что единичное, редкое и в качестве такового со-
хранена, как все те же обычаи египтян, столь по-
разившие Геродота. 

Автор «Истории Пелопоннесской войны» Фу-
кидид в отличие от ранних ионийских «логогра-
фов» почти не интересуется прошлым, в пику сво-
ему с т а р ш е м у с о в р е м е н н и к у Геродоту, он не 
интересуется и «чужим» настоящим. Предметом 
изложения у Фукидида является современная ис-
тория воюющей Эллады, выразившаяся в решени-
ях собраний, выступлениях стратегов, тактике по-
левых командиров, проявленных на поле брани 
достоинствах солдат — «как они воевали между 
собой», и ничего кроме. Свое повествование Фу-
кидид обращает не к современникам, пережившим 
вместе с ним тяготы Пелопоннесской войны, а к 
потомкам: «Мой труд создан как достояние наве-
ки, а не для минутного успеха у слушателей» [10. 
С.216 ]. Выбор в качестве объекта исследования 
«войны пелопоннесцев с афинянами» и, в равной 
степени, выбранность в качестве историка «иде-
альной войной», как впоследствии назовет Пело-
поннесскую войну Раймон Арон, отводит труду 
Фукидида совершенно особое место в источнико-
вой базе мужской истории. Если исследовательс-
кая линия, основанная Геродотом, зиждется на 
идее привнесения с рубежей ойкумены сведений 
интересных в настоящем, то направление, зало-
женное Фукидидом, предоставляет отчет перед 
будущим от лица настоящего. «История Пелопон-
несской войны» свидетельствует: «среди нас были 
мужчины, и они были таковы...». Пелопоннесская 
война по Арону — это с о в е р ш е н н а я война, по-
скольку она демонстрирует полностью реализо-
ванные возможности войны и к тому ж е непрев-
з о й д е н н а по « с т и л и з а ц и и к о н к р е т н ы х и 
абстрактных элементов.. . Демократия против оли-
гархии, море против суши, смелость против осто-
рожности.. . Невозможно перечислить все антите-
зы, сформулированные греческим историком» [1. 
С.76]. Из этого «необъятного» множества мы вы-
бираем антитезу между различными типами «муж-
ского», проявляющимися в повествовании Фукиди-
да. И д е а л ь н а я в о й н а т р е б у е т и д е а л ь н о г о 
взаимодействия и соперничества идеальных муж-
чин. Когда Боннар высказывает мысль о том, что 
«История Пелопоннесской войны» написана напо-
добие драмы в трех актах, «чем она, впрочем, и 
была», он отмечает: «В этой драме на первом плане 
— четыре или пять действующих лиц, не более (...) 

четыре или пять индивидуальностей (четверо в Афи-
нах) полностью раскрывают смысл драмы» [3]. «Чет-
веро афинян» — это, следует полагать, Перикл, 
Клеон, Алкивиад и Никий (данная оговорка объяс-
няется тем, что сам Боннар указывает только на 
Клеона и Никия), спартанец — вне сомнений, Бра-
сид. Именно они совершают наиболее значимые по-
ступки, именно от их лица Фукидид выступает пе-
ред вечностью в приписанных им речах. 

То, что Перикла, каким его представляет «Ис-
тория Пелопоннесской войны», Афины не знали, 
утверждают сегодня многие. П е р и к л как идея, це-
лостная и высказанная — есть порождение пера 
Фукидида. Какова ж е эта идея? Внимательного и 
заботливого отца, стремящегося оградить своих 
детей от внешней угрозы и уберечь их от них са-
мих. Он почти всесилен, но в пределах очерченной 
источником его силы — к р е п о с т н ы м и стенами 
Афин. После смерти Перикла вдовствующие Афи-
ны меняют стратегов в следующей последователь-
ности: Клеон, Никий, Алкивиад. Столь ограничен-
ный список и н т е р е с н ы х Фукидиду п е р с о н а л и й 
заставляет вспомнить о с ю ж е т е не древнегречес-
кой трагедии, а древнерусской сказки «Было у отца 
три сына...». Самым нелюбимым из них был стар-
ший, сменивший Перикла и погибший раньше ос-
тальных, — Клеон. В третьей книге «Истории...» 
Фукидид нарекает его «наглейшим из граждан» — 
для Клеона А ф и н ы прежде всего ключ ко всей Эл-
ладе. Должность стратега для него — брак по рас-
чету, его действия наиболее у с п е ш н ы за предела-
ми Афин, как-то взятие С ф а к т е р и и , вошедшее во 
все учебники по военному искусству. Непобеди-
мая до того времени спартанская фаланга потер-
пела поражение от наемников - пелтастов Клеона, 
среди к о т о р ы х не было ни одного г р а ж д а н и н а 
Афин. А значит, его следует признать хорошим 
мужем для города, но плохим отцом его детям. У 
Клеона нет жалости ни по о т н о ш е н и ю к себе, ни 
по отношению к своим солдатам. Гибель Клеона, 
фактически преданного афинскими гоплитами, яв-
ляется следствием этого неудачного «отцовства». 
Глава консервативной партии Никий выводится из 
тени повествования после смерти Клеона. До этих 
пор он один из многих, о нем не говорится особо. 
Фукидидовский Никий — это анти-Клеон. Он пло-
хой муж для Афин (именно в Никия Клеон бросает 
свою известную фразу: «если бы стратеги были му-
жами»), но заботливый и терпеливый отец для ее 
детей. Никий был сторонником мира, причем мира 
на любых условиях для Афин. «Он желал не только 
сам избежать тягостей войны, но и избавить от них 
сограждан, оставив потомкам память о себе как че-
ловеке, который за всю свою ж и з н ь не принес не-
счастья родине», — пишет о нем Фукидид [10. С. 
354 — 355]. Сопоставление образов Клеона и Ни-
кия подводит нас к выводу о том, насколько разны-
ми сделал приемников Перикла Фукидид, причем 
насколько заранее разными. П е р и к л соединяет в 
себе ипостась мужа и ипостась отца, его образ — 
образ совершенного правителя. Претенденты на 
«периклово место» становятся воплощением толь-
ко одной идеи из двух, они неполны, их правление 
недолго, а смерть трагична. Эту ли весть, облечен-
ную в форму драмы-истории, соединяющей общее 
с единичным, хотел поведать последующим поко-
лениям Фукидид, от этого ли предостеречь? Линия 
Фукидида в древнегреческой историографии была 
продолжена Ксенофонтом Афинским, в древнерим-
ской истории — Гаем Саллюстием, Титом Ливием, 



Тацитом, Плутархом, Транквиллом, за порогом на-
шей эры ее п р о д о л ж и л и ведущие в и з а н т и й с к и е и 
арабские историки. Предполагая построение исто-
рического повествования на материале происходя-
щего «здесь и сейчас», последователи Фукидида 
старались не обойти своими вопросами и прошлое, 
приобретавшее в большинстве исторических про-
изведений вид прошлого от настоящего . 

Итак, исходная ф а б у л а исторического пове-
ствования была основана в качестве истории муж-
ского рода. Линия, и д у щ а я от ее основателя Геро-
д о т а , з а к р е п и л а за и с т о р и е й о с о б ы й с т а т у с 
мужского рассказа , п р и з в а н н о г о доставить удо-
вольствие его слушателям, т о ж е мужчинам. Пред-
мет такого рода рассказов не был четко определен, 
но история, чтобы быть услышанной, должна была 
удивлять, поражать, удерживать внимание и, конеч-
но же, быть полезной. Рассказы и с т о р и к о в — пу-
тешественников , позволили найти для историчес-
к и х и з ы с к а н и й т е м ы , р а з р а б о т к а к о т о р ы х 
позволяла реализовать большинство из указанных 
целей. Идеальным объектом мужской истории ста-
ла война. Уже Фукидида не интересует ничего кро-
ме войны. Н а ч а в ш и й с я от него вектор истории, не 
только увиденной и рассказанной , но и определен-
ным образом п о с т р о е н н о й автором, не пресек бо-
лее р а н н ю ю линию в историографии . Мужские ис-
тории историков — путешественников продолжали 
разыскивать все н о в ы е и н о в ы е темы, способные 
вызвать интерес своих слушателей, актуализируя 
чужую повседневность в занимательном свидетель-
стве, наблюдении и д а ж е опыте. В современной ис-
тории такими добытчиками являются археологи, 
возвращающие в ойкумену оставленное в прошлом 
знание, то же , что о н о находится в с ф е р е мужско-
го интереса и его д о б ы т ч и к становится лицом не 
менее заметным, чем иной и с т о р и ч е с к и й деятель, 
говорят п р и м е р ы Генриха Шлимана и Тура Хейер-
дала. В исторической науке «по-настоящему бес-
смертны только издатели источников», — считает 
Михаил Бойцов [2]. Нам кажется , что это утверж-
дение следует р аспространить на историков — пу-

тешественников древности, чьи отчеты и являются 
теми источниками, о к о т о р ы х говорит Бойцов. 
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ДИАЛЕКТИКА ЦЕНТР -
ЦЕНТРАЛЬНОЕ И БЮРОКРАТИЯ 
Центр — это состояние лидера в производстве или культуре, который живет для 
самого себя. Если центр начинает использовать свою популярность для обогащения, 
то он превращается в центральное. Воздержание от самотиражирования — источник 
ускоренного и творческого развития. 

История р а з в и т и я капиталистического обще-
ства показывает , что есть три варианта развития 
периферии . Эти варианты актуальны в том контек-

сте, что стратегически предопределяют , когда го-
сударство может занять центральное положение , а 
когда обречено на стагнацию и отставание. 



Первый вариант — упадок или путь стран тре-
тьего мира, когда периферия становится источни-
ком человеческого ресурса посредством «утечки 
мозгов». К этому варианту можно отнести печаль-
но известные эксперименты в Латинской Америке, 
и особенно в Африке, которые начинались капита-
ловложениями в эти регионы,а окончились огром-
ными долгами и сохранением периферийного поло-
жения. 

Второй — сверхиндустриализация, когда пери-
ферия с помощью мегамашины, то есть государ-
ственного регулирования, становится конкурентом 
передовых стран (Голландия (XVI век), Германия 
(XIX век), СССР (XX век), Китай (в настоящее вре-
мя) [1]. 

Третий — на основе ее специфической культу-
ры возникает новый тип технологии, который за-
имствуют другие страны, а периферия становится 
новым лидером (пример: Англия (XVI — XVIII века), 
США (XIX век - начало XX века), Японии (вторая 
половина XX века). Границы трех вариантов раз-
вития размыты. России как стране суждено опре-
делить из этого набора стратегию развития. 

Что касается механизмов этих трех процессов, 
то немаловажную роль в этом играет политика тер-
р и т о р и а л ь н ы х к а п и т а л о в л о ж е н и й и с к о р о с т ь 
структурной перестройки инфраструктуры. Вме-
сте с тем опыт мирового развития, в частности раз-
витие после кризиса 1973 года (Япония и тихооке-
анские тигры), показывает, что на первый план 
выступает создание структуры и организация че-
ловеческого ресурса как самое главное. Здесь иг-
рает роль не столько уровень зарплаты, квалифи-
кация р а б о т н и к о в , с к о л ь к о о р г а н и з о в а н н о с т ь 
разных структур населения, а также ориентация 
людей на создание нового образа жизни, нового 
стиля работы, удобного для самих себя, и соответ-
ствующих их собственной культуре. 

Путь инновации в хозяйственной системе об-
щества оказывается следующим. Новое рождается 
в спецнократической подсистеме, затем внедряет-
ся посредством временной системы адхократии 
(А.Тоффлер), которая после внедрения нового ис-
чезает, затем новое поддерживается технократи-
ей, наконец, когда оно апробировано, то технокра-
тия передает новое бюрократии . Производство 
освобождается от бюрократической опеки. Оче-
видно, что такое понимание бюрократии отлича-
ется от общепринятого. К подобной бюрократии 
предъявляются особые требования. Одно из глав-
ных — не столько опекать, помогать, сколько спо-
собствовать и не мешать. 

Бюрократическая структура на самом деле явля-
ется ключевым механизмом способности общества 
развиваться как центр или как центральное. В самом 
деле, если мы говорим о динамике центра, то у него 
нет стремления все контролировать, проверять, ибо 
в центр стекается лучшее, он самодостаточен и в со-
стоянии сам генерировать новое. Центр стремится 
не столько проверить и использовать, сколько ис-
кать и пробовать, а механизм рынка сам отбирает 
жизнеспособное. Центр может себе это позволить 
из-за собственного ресурса прочности, из-за того, 
что он сам себя создает и не зависит от окружения, 
или зависитвданном направлении минимально. В этих 
условиях центр, с одной стороны, позволяет себе рис-
ковать, с другой — центральность позволяет наде-
яться, что риск приведет к процветанию. 

Иначе ведут себя центральная и провинциаль-
ная бюрократия. 

Центральная не просто заинтересована в само-
стоятельности и развитии новых технологий, то 
есть в поиске, она з аинтересована в отдаче ново-
го, в отборе из нового того, что дает гарантиро-
ванный успех на рынке . Найдя это новое, цент-
ральная бюрократия развивает его не только и не 
столько для самой себя, сколько для его экспорта 
в п е р и ф е р и ю . Для этого то, что и как она исполь-
зует, должно быть показано человеку и потреби-
телю периферии, после чего продано. То есть цен-
т р а л ь н о е о т л и ч а е т с я от ц е н т р а тем, что о н а 
продает свой стиль и образ ж и з н и периферии . Это 
в о з м о ж н о после того, как центр стал центром, 
причем не столько для самого себя, это предше-
ствует становлению центра, сколько для перифе-
рии. Причем для такой м е т а м о р ф о з ы необходи-
мы два процесса. 

Во-первых, трансформация самого нового, так 
как созданное для себя оно не технологично и не 
может пока быть тиражируемо , во-вторых, необ-
ходимо убедить п е р и ф е р и ю в том, что создавае-
мое в центре лучше и нужно периферии, то есть 
показать периферии, что она такова. 

Переход от центра к центральному аналогичен 
переходу от деятельности к труду, как отчужде-
нию антропологической стратигемы жизнедеятель-
ности человека. Очевидно, что тип человека, кото-
рый выполняет труд и выполняет деятельность, — 
различен. Отчуждение деятельности в труд — суть 
перехода от спецнократии и человеку будущего к 
технократии и человеку настоящего. Конечно, оп-
ределенные материальные выгоды могут заставить 
человека будущего начать процесс отчуждения, но 
это не его сфера деятельности. Создатель нового 
пе должен опускаться до расщепления своего соб-
ственного детища. Это разделение по существен-
ной характеристике отношения к миру, к собствен-
ной активности, есть различие людей по своему 
смыслу жизни. 

Рассмотрим а с п е к т воздействия б ю р о к р а т и и 
на общество при ее р а с ш и р е н и и . Он м о ж е т быть 
выделен, если мы с р а в н и м центральное и пери-
ф е р и й н о е в разных аспектах . С политической и 
военной ситуацией п о л о ж е н и е п е р и ф е р и и оче-
видно, это регион, который в военном состоянии 
не м о ж е т к о н к у р и р о в а т ь с центром, а в полити-
ческом не имеет прав конкурировать , но что ка-
сается т е х н о л о г и ч е с к о г о , то тут с и т у а ц и я у ж е 
сложнее . В с о в р е м е н н о м мире в о з н и к а е т ситуа-
ция, когда л и д и р у ю щ и е с т р а н ы п е р е н о с я т в от-
сталые производства , п р е ж д е всего потому, что 
местные условия не дают той свободы, например, 
в э к о л о г и ч е с к о м с м ы с л е , и д е ш е в о й р а б о ч е й 
силы. Факторов, с п о с о б с т в у ю щ и х переносу про-
изводства в отсталые страны множество , но для 
нас в а ж н о сейчас, что сам по себе п е р е н о с про-
изводства, и д а ж е п р е в о с х о д с т в о объема произ -
водства в п е р и ф е р и й н о й стране , по с р а в н е н и ю с 
центральной не делает п е р и ф е р и ю центром. 

Можно согласиться с позицией А. Тоффлера , 
что дело тут в информационном опережении . Мы 
имеем ситуацию, когда технологическое и инфор-
мационное превосходство важнее превосходства 
валового продукта. Дело в том, что к моменту вне-
дрения производства оно устаревает, и централь-
ная ф и р м а может строить новое производство в 
другом месте, причем такое, которое по оконча-
нии строительства даст нового валового лидера. 
Технологические разработки принадлежат центру, 
и он приобретает свою значимость с их помощью. 



Теперь проведем эксперимент , который час-
то происходил в Л а т и н с к о й Америке в начале и 
середине XX века, когда страны национализиро-
вали предприятия а м е р и к а н с к и х капиталистов. 
В этом случае ущерб для капитала Америки бу-
дет. Однако страна, национализирующая это про-
изводство, не с т а н о в и т с я лидером, пусть д а ж е 
производство получит специалистов , оно не мо-
жет развиваться. 

Важно подчеркнуть, что отнюдь не объем про-
изводства и не право собственности определяют ли-
дерство и его сохранение. 

Между тем аналогичная ситуация возникает и в 
самом информационном производстве, Оно также 
переносится в разные страны, но при этом лидер-
ство не переходит туда, где информации больше. 
Можно сказать, что лидерство определяется тем, где 
люди будущего и где, по мнению всех, самые луч-
шие технологии и условия жизни и работы. 

Эти примеры показывают, что центральное, в 
отличие от центра, использует свое лидирующее 
положение и получает выгоду от этого. С одной 
стороны, это создает периферию, с другой — обя-
занности перед ней. П е р и ф е р и я для центра — ис-
точник сверхдохода. Например, как производится 
экспорт американского кинематографа. Вначале 
фильм должен пройти по кинотеатрам Америки, и 
уже тут он приносит прибыль и окупается. После 
этого он продается в другие страны и стоит настоль-
ко дешево, что местные производители не могут 
конкурировать с Голливудом. 

Сам ж е Голливуд является и центром, и цент-
ральным, то есть он ориентирован при создании 
фильмов для себя и на себя, а кроме того, получает 
от периферии дополнительный доход. Периферия 
— это признание и прибыль. А прибыль может идти 
на покупку талантливых режиссеров и развитие 
собственного производства, 

Вместе с тем центральность является и с т а ж и -
рующим фактором, когда ничто новое не в состоя-
нии развернуться и получить д а ж е доступ к рын-
ку, тем более если есть старое, которое приносит 
большую выгоду. 

В этой черте центрального и скрыта возмож-
ность у других центров стать альтернативным ли-
дером и также превратиться в новое центральное, 
заняв место старого, но тем самым утратить свое 
качество центра и самодостаточности. 

Таким образом, центральное имеет существен-
ное отличие от центра именно по качеству чело-
веческого материала, находящегося в центре и в 
центральном. В и с с л е д о в а н и я х по у п р а в л е н и ю 
чаще всего анализируется иное отношение между 
центром и п е р и ф е р и е й , в этом случае имеется в 
виду центральное и п е р и ф е р и й н о е в системе бю-
рократии, то есть центр понимается не как центр, 
в принятом выше смысле, а как центральная бю-
рократия, как центр бюрократии . В этом плане 
центр, как мы его понимаем, даже не подразуме-
вается в системе бюрократии, что имеет глубокий 

смысл, во-первых, формирование нового централь-
ного из центра, на стадии центра недоступно для 
понимания бюрократии , во-вторых, центр, как 
возможное новое центральное, не входит в систе-
му бюрократии. 

Существенно отличие центральной бюрокра-
тии (бюрократии центра) и периферийной бюрок-
ратии (бюрократии периферии) . Рассмотренное 
отношение центра и центрального дает возмож-
ность по-новому взглянуть на отношение цент-
рального и периферийного. Периферийная бюрок-
ратия , вместо того чтобы дать м а к с и м а л ь н у ю 
свободу производству, стремится «взвалить» все 
на свои плечи, стремится превратиться в регули-
рующий производство орган, стремится все дер-
жать под постоянным контролем. 

Бюрократия центральная не берет на себя про-
изводственные функции, кроме нерентабельных, да 
и те стремится максимально быстро перестроить 
на уровень самостоятельности и рентабельности. 
Бюрократия провинции имеет комплекс централиз-
ма, стремится удержать все происходящее на ее 
территории под своим контролем, используя име-
ющийся ресурс для удовлетворения необходимого. 
Центр бюрократии доверяет предпринимателю и 
рынку, а провинция мобилизует все ресурсы для 
«выживания» территории, и тем самым «выжива-
ет» человек со спецнократическими наклонностя-
ми вне своей сферы действия. 

Периферийное не может конкурировать с цен-
тральным не потому, что оно беднее, а потому, что 
люди будущего едут в центр и периферия лишается 
аптропного ресурса. Но есть оборотная сторона 
этой проблемы, т а к ж е связанная с человеческим 
фактором. Центральное, если оно из центра стало 
таковым, не может быть центром. То есть централь-
ное России, в данном случае Москва, не будет в 
состоянии конкурировать с мировыми лидерами до 
того момента, пока она существует как централь-
ное России, то есть пока она зарабатывает на эксп-
луатации своего положения в стране, а не стано-
вится центром. Москва как центр имеет шансы 
конкурировать на мировом рынке, Москва как цен-
тральное — нет. 

Итак, периферия отличается от центрального 
не столько ресурсами, богатством, сколько людь-
ми, а центр отличается от центрального тем же че-
ловеческим фактором, что и подчеркивает важ-
ность а н т р о п о л о г и ч е с к о г о а н а л и з а п р о б л е м ы 
центра и центрального. 

Примечание 
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СПЕЦИФИКА УЧАСТИЯ 
СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 
В ДЕЭСКАЛАЦИИ ПОЛИТИЧЕСКОГО 
КОНФЛИКТА 
Данная статья представляет собой научно-теоретическое исследование, в котором 
рассматриваются возможности участия средств массовой информации (СМИ) в 
деэскалации политических конфликтов. Автором предлагаются конкретные меры, 
которые могут осуществить СМИ с целью деэскалации политических конкурентных 
взаимодействий. 
Исследование носит комплексный характер и может быть использовано в рамках 
учебного пособия по политологии и журналистике. 

Деэскалации 1 политического конфликта 2 спо-
собствует п р и м е н е н и ю не силовых методов урегу-
лирования разногласий. Она происходит в условиях 
гетерогенного отношения к конфликту, девальвации 
целей, роста и з д е р ж е к , п р е в ы ш а ю щ и х затраты 3 . 
Главная задача при управлении — преобразовать не-
многие эскалированные, масштабные политические 
конфликты в многочисленные неострые, не отлича-
ющиеся высокой степенью напряженности. Участие 
в данном процессе могут принимать средства мас-
совой и н ф о р м а ц и и (СМИ). 

Управление, поиск консенсуса или компромисса 
в ряде конфликтных ситуаций затруднены вследствие 
их остроты и напряженности. Например, этнополи-
тические конфликты (межнациональные, межэтни-
ческие) наиболее длительны и сложны в урегулиро-
вании и разрешении. 

Д е э с к а л а ц и я м а с ш т а б н ы х этнополитических 
конфликтов осложняется и тем, что напряженными 
становятся отношения С М И и властных структур 4 . 
Органы власти предпочитают выступать в качестве 
единственного источника и н ф о р м а ц и и и рассчиты-
вают на появление в С М И полного обзора сообще-
ний о конфликте , а ж у р н а л и с т о в интересуют опе-
р а т и в н ы е с в е д е н и я , п о л у ч е н н ы е из р а з н ы х 
источников. 

Исследователями роль С М И в деэскалации поли-
тического конфликта либо недооценивается, либо 
характеризуется противоречиво. Так, эскалация (низ-
кая степень) конкурентного взаимодействия может 
привести к поляризации сторон (т. е. присоединению 
нейтральных третьих сторон к одному или другому 
субъекту конфликта), которая в свою очередь созда-
ет условия для достижения эскалации высокой сте-
пени. Для борьбы с поляризацией, по мнению Дж.Ру-
б и н а и е г о е д и н о м ы ш л е н н и к о в , с у щ е с т в у ю т 
следующие способы — укрепление лояльности бо-
лее широкому сообществу; создание и укрепление 
центральной власти; насаждение антагонизма по от-
ношению к внешнему врагу; развитие связей между 
отдельными представителями разных сторон5 . Одна-
ко исследователем не определено, какую роль в борь-
бе с поляризацией конкурентных взаимодействий 
играет информация. 

Для того чтобы избежать давления прессы, сто-
роны политических конфликтов ведут переговоры 

за закрытыми дверями и д а ж е в обстановке секрет-
ности, поясняет М.М. Лебедева, В последнем случае 
вообще отсутствует и н ф о р м а ц и я об их проведении. 
В то ж е время, по м н е н и ю исследователя, не следует 
сбрасывать со счета и положительные моменты, бла-
годаря которым стороны оказываются под контро-
лем общественного мнения ь . Однако М.М.Лебедева 
не поясняет, в каких ситуациях «давление прессы» 
на стороны политического конфликта м о ж н о интер-
претировать как «положительный момент». 

Участие С М И в деэскалации политического кон-
фликта определяется некоторыми исследователями 
как «диагностика статуса, позиций субъектов кон-
фликта в осуществлении и н ф о р м а ц и о н н о г о проти-
воборства оппонентов , а т а к ж е реального полити-
ческого м а н е в р и р о в а н и я как способа управления 
конфликтом», «использование принципа объектив-
ности информирования , он м о ж е т быть реализован 
лишь при постоянном общественном контроле за 
соответствием технологии и н ф о р м и р о в а н и я техно-
логии управления конфликтом» , «корреляция сис-
темы подготовки и переподготовки журналистских 
кадров», которые д о л ж н ы «овладеть основами кон-
фликтологии» 7 . Значимость соблюдения принципа 
объективности к а к одного из э ф ф е к т и в н ы х факто-
ров, с п о с о б с т в у ю щ и х р а з р е ш е н и ю к о н ф л и к т о в , 
подтверждается и итогами социологических опро-
сов8 . Однако свести роль СМИ, нацеленных на де-
эскалацию политического конфликта , только к сле-
д о в а н и ю п р и н ц и п у о б ъ е к т и в н о с т и и о с в о е н и ю 
ж у р н а л и с т а м и о с н о в к о н ф л и к т о л о г и и , на н а ш 
взгляд, неправомерно. 

Не следует отождествлять деэскалацию с подав-
лением одной из сторон политического конфликта . 
В ходе конкурентного взаимодействия с у б ъ е к т мо-
ж е т потерять и н ф о р м а ц и о н н ы е р е с у р с ы или отка-
заться от их п р и м е н е н и я . Например , в 2004 году в 
ходе политического конфликта , возникшего между 
администрациями Краснодарского края и Красно-
дара, информационная кампания против мэра горо-
да Н. П р и з а была п р е к р а щ е н а после того, как прес-
се, подконтрольной администрации края, была дана 
соответствующая команда 9 . Изменения такого рода, 
происходящие в и н ф о р м а ц и о н н о й политике орга-
нов власти, не остаются н е з а м е ч е н н ы м и аудитори-
ей, служат как с н и ж е н и ю авторитета С М И , так и 



ущемлению интересов одной из сторон, накоплению 
конфликтного потенциала. 

На наш взгляд, в целях деэскалации политичес-
ких конфликтов СМИ должны освоить определен-
ную стратегию, связанную как с совершенствовани-
ем организации их деятельности, так и с системой 
подготовки журналистских кадров. 

Во-первых, СМИ должны влиять на всю систе-
му взаимодействия сторон политического конфлик-
та — на отношения между лидерами, элитами, мас-
сами г р а ж д а н , с о д е й с т в о в а т ь ф о р м и р о в а н и ю 
доверия, убежденности сторон в возможности уре-
гулирования возникшего спора и решения существу-
ющей проблемы. Применение данного подхода ак-
туально на промежуточной стадии тупика, которая 
разделяет стадии эскалации и улаживания конфлик-
та. Для оказания эффективного влияния на всю сис-
тему взаимодействия сторон СМИ должны провес-
ти д и а г н о с т и к у не т о л ь к о с т а т у с а и п о з и ц и и 
субъектов конкурентного взаимодействия, но и их 
устремлений, так как они могут не раскрывать свои 
истинные намерения на разных этапах спора. СМИ 
также могут предпринять попытки прогнозирова-
ния специфики поведения сторон конкурентного 
взаимодействия, методов их воздействия на конку-
рента. 

Во-вторых, СМИ должны содействовать инсти-
туциализации эскалированного политического кон-
фликта, разъяснять сторонам важность соблюдения 
норм, определенных социальными институтами (пра-
во, государство и т. д.), или формирования новых 
норм, необходимых для урегулирования разногласий, 
достижения согласия сторон. 

Такой подход иногда не без успеха применяется 
СМИ, Так, журнал «Российская Федерация сегодня», 
рассказывая о политическом конфликте, возникшем 
в Кемерове между администрацией города и городс-
ким советом по поводу размеров тарифов на комму-
нальные услуги, привлекает внимание субъектов и 
аудитории к необходимости проводить социальную 
экспертизу тех или иных решений либо намерений 
органов власти10. «Российская газета», повествуя о 
конфликте, возникшем между группой интересов — 
владельцами и продавцами автомобилей с правосто-
ронним рулевым управлением, с одной стороны, и 
Дальневосточным таможенным управлением — с 
другой, в связи с введением мини-каталогов и удоро-
жанием подержанных машин, также содействует 
институциализации к о н к у р е н т н о г о взаимодей-
ствия1 '. В публикации газеты приводятся слова экс-
перта, депутата Государственной думы В. Драганова 
о том, что для снижения напряженности таможенни-
ки должны заключить с автомобилистами «некий 
социальный контракт», «подписать с дилерами некий 
протокол». 

В-третьих, СМИ должны содействовать дробле-
нию эскалированных масштабных конфликтов на 
менее значимые, острые и напряженные. Например, 
межэтнический конфликт может быть раздроблен 
на ряд трудовых, бытовых, межличностных споров, 
не вызывающих крайне отрицательных эмоций у 
субъектов и объектов. 

В-четвертых, СМИ должны следовать модели со-
циальной ответственности (содействие формирова-
нию гражданской позиции людей, активизации их 
участия в политической жизни, следование профес-
сиональным стандартам, соблюдение правовых норм), 
принципам объективности, гуманизма, демократиз-
ма, выполнять функции журналистики — информа-
ционную, коммуникативную, аналитическую, идео-

логическую, культуроформирующую, контроля и 
регуляции действий социальных институтов. 

В-пятых, в целях обеспечения конструктивного 
участия СМИ в деэскалации политических конфлик-
тов следует организовать регулярную, последователь-
ную работу, направленную на формирование поли-
тической культуры журналистов . С этой целью 
необходимо внести коррективы в систему обучения 
студентов факультетов и отделений журналистики. 
В настоящее время тема «Плюрализм и толерант-
ность» рассматривается в курсе «Основы журналис-
тики», в политологии предусматривается ознакомле-
ние студентов с темами «Политические конфликты 
и их разрешение», «Политика и СМИ», в культуро-
логии — ознакомление с темой «Роль СМИ в форми-
ровании культуры общества». На наш взгляд, долж-
ны т а к ж е и з у ч а т ь с я о с н о в ы к о н ф л и к т о л о г и и , 
специфика поведения СМИ в конфликтных ситуа-
циях, их участия в урегулировании, разрешении и 
предупреждении конфликтов, многомерное понятие 
«политическая культура» (лишь в курсе «Междуна-
родное гуманитарное право и СМИ» предусмотрено 
изучение темы «Роль и ответственность СМИ при 
освещении международных и внутренних вооружен-
ных конфликтов»). 

При ознакомлении с концепциями свободы жур-
налистики, моделями развития СМИ в рамках курса 
«Основы журналистики» необходимо более глубо-
кое изучение студентами модели социальной ответ-
ственности, предполагающей выполнение СМИ ми-
р о т в о р ч е с к и х ф у н к ц и й , создание условий для 
сближения сторон в конфликтных ситуациях. Необ-
ходимо приобщение обучающихся к распростране-
нию идей самоорганизации людей, их кооперативных 
взаимодействий. В настоящее время ни в политоло-
гии, ни в других курсах, изучаемых на факультетах 
и отделениях журналистики, не рассматриваются 
возможности СМИ содействовать становлению граж-
данского общества, распространению идей самоор-
ганизации людей. 

В-шестых, СМИ должны представлять аудитории 
альтернативные точки зрения экспертов, мнения 
граждан по поводу конкурентных отношений в сфе-
ре политики, исполнять в условиях политизации и 
эскалации социальных конфликтов роль «защитно-
го клапана» для отвода враждебных и агрессивных 
эмоций людей, содействовать канализированию их 
недовольства, направляя его на замещающие объек-
ты. Тем самым они могут способствовать ослабле-
нию тенденций враждебности в отношениях субъек-
тов и объектов политического конфликта. 

К политическим дискуссиям, разворачивающим-
ся в ходе конкурентных взаимодействий, ряд иссле-
дователей относятся осторожно, если не сказать — 
отрицательно. Например, А.В. Дмитриев и его едино-
мышленники полагают, что в условиях политических 
кризисов публичные дискуссии приобретают край-
не острый и враждебный характер и приводят к еще 
большему обострению ситуации, чем к разрядке на-
пряжения и достижению согласия1 г. Вероятно, иссле-
дователи имеют в виду конфликтные ситуации, в ко-
торых стороны разделены острыми противоречиями, 
придерживаются стратегии соревновательности (она 
предполагает победу одной стороны над другой), а 
поддерживающие их СМИ излагают только поляр-
ные точки зрения. 

Следует, однако, учитывать, что общества рас-
полагают механизмами канализирования недоволь-
ства и враждебности, не затрагивающими отноше-
ний, внутри которых создается антагонизм13 . Эти 



механизмы приводятся в действие социальными ин-
ститутами (так называемыми «защитными клапана-
ми»), которые предлагают гражданам замещающие 
объекты для выражения чувства агрессии. Одним из 
таких социальных институтов, на наш взгляд, явля-
ются СМИ, Они могут не только служить «защит-
ным клапаном», предотвращающим выплескивание 
отрицательных эмоций на объект внимания людей 
(например, в политическом конфликте, возникшем 
между органом государственной власти региона и 
группами интересов в связи с проблемой задержки 
зарплаты в организациях бюджетной сферы, СМИ 
могут выдвинуть в качестве замещающего объекта 
крупных налогоплательщиков, утаивающих доходы), 
но и сами являться объектами враждебности в поли-
тических конфликтах. Стороны эскалированных 
политических конфликтов (особенно межнациональ-
ных, межконфессиональных) часто упрекают СМИ 
в том, что именно они способствуют разжиганию 
разногласий1 

Подход, предполагающий сопоставление в СМИ 
альтернативных точек зрения экспертов, других 
граждан о политическом конфликте, часто приводит 
к редукции социального напряжения, прекращению 
развития спора. Этот подход содействует осознанию 
субъектами политического конфликта, что другая 
сторона — не противник, а партнер, представляю-
щий интересы части общества, следовательно, его 
позиция заслуживает уважения и внимательного рас-
смотрения. 

В-седьмых, СМИ должны улавливать сигналы к 
примирению, свидетельствующие о готовности сто-
рон идти на некоторые уступки или приступить к 
сотрудничеству в поиске взаимоприемлемых реше-
ний, и своевременно информировать о них аудито-
рию. 

Снижение напряженности возможно, когда одна 
сторона доходит до того, что конкурентное взаимо-
действие становится для нее невыносимым, и хочет, 
чтобы он скорее закончился, полагают Дж. Рубин и 
его единомышленники1 \ Однако в ряде ситуаций обе 
стороны, обладающие примерно равными ресурса-
ми, в ходе изнурительного и длительного взаимодей-
ствия могут почти одновременно ощутить, что выиг-
рыш невозможен. Сигналы к примирению вероятны 
в тупиковой ситуации, когда обе стороны осознают, 
что победа над соперником невозможна, но не пред-
ставляют, как перейти к урегулированию политичес-
кого конфликта. Каждому субъекту трудно первым 
искать путь к компромиссу в условиях, когда между 
сторонами сохраняются напряженные отношения, а 
им хочется сохранить достоинство, избежать унизи-
тельных процедур. Улавливая первые признаки, сви-
детельствующие о готовности субъектов к урегули-
рованию и разрешению эскалированного конфликта, 
и немедленно сообщая о них аудитории, СМИ могут 
оказать значительную услугу обществу, нуждающе-
муся в обеспечении условий для своего устойчивого 
и стабильного развития. При этом они не должны 
отдавать предпочтение ни одной из сторон взаимо-
действия. 

В-восьмых, СМИ должны демонстрировать ува-
жительное отношение к сторонам политического 
конфликта, избегать выпады в адрес лидеров конку-
рирующих сторон, ограничить применение развле-
кательной функции журналистики (высмеивание 
партнера в социальном взаимодействии). На фоне 
благоприятной для урегулирования и разрешения 
политического конкурентного взаимодействия ситу-
ации чье-либо резкое высказывание может разру-

шить основу для поиска пути к согласию, создавае-
мую неделями, месяцами. 

Желательно, чтобы СМИ не преувеличивали и 
не приуменьшали значение тех или иных действий 
субъектов политического конфликта, а с наиболь-
шей точностью передавали их смысл, так как, напри-
мер, сообщения о технологических тонкостях, дета-
лях, с в я з а н н ы х с т о й или и н о й к о н ф л и к т н о й 
ситуацией, ослабляют внимание аудитории к эмоци-
ональной стороне спора, содействуют зарождению 
доверия к партнеру. Это не всегда учитывается СМИ. 
Так, в конце 2005 года социальный конфликт в сфере 
экономики возник между компанией «Газпром» и ее 
партнером — компанией «Нафтогаз Украины». Ук-
раинская сторона отказывалась оплачивать сырье по 
цене, установленной для европейских потребителей. 
В течение короткого времени произошла политиза-
ция и эскалация социального конфликта. Перегово-
ры, в которых с обеих сторон приняли участие госу-
д а р с т в е н н ы е о р г а н ы власти , не п р и в е л и к 
компромиссу. 3 января 2006 года в программе ново-
стей российского телеканала ОРТ прозвучало срав-
нение украинской стороны с наркоманом, который 
«сел на иглу и нуждается каждый день в наркоти-
ках». Такая лексика недопустима в межгосударствен-
ных отношениях и не содействует деэскалации кон-
курентного взаимодействия. 

В-девятых, СМИ должны способствовать депо-
ляризации сторон конкурентного взаимодействия, 
«переводу» их отношений в сферу, в которой у них 
имеется общий интерес. Для достижения этой цели 
важен показ того общего, что объединяет стороны, -
примеров их конструктивного сотрудничества (пусть 
они связаны с прошлым), их действий, направленных 
на улучшение жизни людей, повышение их благосо-
стояния. Желательно привлечь внимание аудитории 
к субъектам политического процесса, с которыми у 
обеих сторон эскалированного политического кон-
фликта имеются общие цели и сложились конструк-
тивные отношения. 

В-десятых, СМИ в материалах, касающихся сто-
рон спора, следует избегать обобщений негативного 
характера, привлечения внимания аудитории к якобы 
традиционной склонности одной из сторон к сканда-
лам, провоцированию конфликтов. СМИ не всегда 
разделяют такой подход. Например, в декабре 2004 
года «Новая газета» посвятила серию репортажей 
«Избитый город» конфликту сотрудников милиции с 
частью жителей башкирского города Благовещенска. 
Рассказав о нарушениях закона, допущенных, по мне-
нию печатного издания, сотрудниками правоохрани-
тельных органов, газета намеревалась сделать обоб-
щение, убедить аудиторию, что они повсеместно 
«творят произвол», и привела, в частности, пример из 
жизни села Рождественского Тверской области, где 
«СОБР и УБОП... ворвались в местный Дом культуры, 
где шел вечер бывших выпускников местной школы. 
Свидетели говорят: крови было столько, что снег вок-
руг ДК был к р а с н ы м . . . » 1 О д н а к о из данного текста 
отнюдь не вытекает, что сотрудниками правоохрани-
тельных органов допущены нарушения закона. 

В-одиннадцатых, СМИ должны распознавать и 
разоблачать слухи, свидетельствующие о якобы аг-
рессивных намерениях сторон политического конф-
ликта, их стремлении ввести соперника в заблужде-
ние и т. д. Слухи могут распространяться не только 
партнером в споре, но и группой интересов, и поли-
тической партией, и СМИ, заинтересованными в 
сохранении противоречий, существующих в отноше-
ниях сторон конкурентного взаимодействия. 



Реализация разноплановых мер, направленных на 
урегулирование и р а з р е ш е н и е эскалированных по-
литических конфликтов, не в е д е т к немедленной от-
даче, так как степень его напряжения и остроты мо-
жет быть очень высокой. Предлагаемые действия 
могут быть эффективными в случае их комплексной 
реализации. Их выполнение требует от сотрудников 
СМИ соответствующей квалификации, конструктив-
ного, деликатного, толерантного подхода к освеще-
нию политических конфликтов, особенно этно-на-
циональных, межконфессиональных, и настроя на 
содействие трудному диалогу сторон. 

Примечания 
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РЕФЛЕКСИЯ: ОТ ФИЛОСОФИИ 
К ПЕДАГОГИКЕ 
Научная новизна исследования заключается в обобщении предпосылок для возник-
новения теории развития профессиональной рефлексии в последипломном образова-
нии. Философско-исторический и методологический аспекты исследования рефлек-
сии, представленные в статье, являются внутренними предпосылками теории и 
одновременно составляют ее ядро. Изучение генезиса рефлексии дает возможность 
обосновать ее как дефиницию последипломного образования. 

Современное образование столкнулось с вызовом 
XXI века, в котором декларируется необходимость 
формирования нового типа мышления, нового созна-
ния, нового понимания человеком своего места обще-
стве и мире. Но оказалось ли образование готовым 
ответить на вызов? Формирует ли оно сегодня такой 
тип мышления, в котором превалировали бы ценност-
ные ориентиры и сознание ответственности за приня-
тые решения? Эта проблема актуализирует создание 
новых образовательных моделей в личностной пара-

дигме образования, разработку механизмов деятель-
ности и мышления, на основании которых образова-
ние могло бы достойно ответить на вызов века. Одной 
из дефиниций современного образования становится 
понятие рефлексии, которое может стать основой 
новой парадигмы образования. 

В русский язык слово «рефлексия» пришло из 
латинского, и в разных словарях русского языка оно 
связывается с группой семантически близких слов: 
размышление, анализ, отражение, самопознание. На-



пример, в словаре С.И.Ожегова дано следующее зна-
чение: «Рефлексия (и., ж., книжн.) Размышление о 
своем психическом состоянии, склонность анализи-
ровать свои переживания» [7,С.554]. В словаре инос-
транных слов понятие трактуется так: «Рефлексия 
(лат. геПехю-отражение) - размышление, полное со-
мнений, противоречий, анализ собственного психи-
ческого состояния» (9,С.443). 

Философское понятие рефлексии раскрывается 
в двух значениях в энциклопедическом словаре: «Реф-
лексия (от позднелатинского геЯехю-обращение на-
зад). 1. Размышление, самонаблюдение, самопозна-
ние. 2. (Флс.) Форма теоретической деятельности 
человека, направленной на осмысление своих соб-
ственных действий и законов (12,С.914). 

Возникновение понятия рефлексии связано с эпо-
хой Возрождения — временем, когда возросла цен-
ность человека как личности, когда индивидуальное 
стало не менее значительным, чем общественное, 
когда возможность самоопределения стала одной из 
свобод человека. С культурой Нового времени, стер-
жнем и основой развития которой было стремление 
утвердить достоинство, ценность особого мнения и 
образа жизни благодаря философии антропоцент-
ризма, провозгласившей человека, творящего мир 
вокруг по своей воле, в центре мироздания, связано 
развитие рефлексии. Уже тогда рефлексия соотно-
силась с категорией мышления. Известно определе-
ние рефлексии святого Фомы Аквинского как «мыс-
ли, догоняющей мысль». 

Французское и английское Просвещение, еще 
более укрепившие материалистические позиции в 
понимании природы и сознания человека, в литера-
туре и философии развернули проблематику само-
сознания. Так, например, Дж. Аокк считал самосоз-
нание источником особого знания, когда наблюдение 
направляется на внутреннее действие сознания. Для 
Дж. Локка рефлексия - это внимание к тому, что про-
исходит в нас, поскольку, как писал он, «наши идеи 
приобретаются от ощущения и рефлексии». Д. Юм 
продолжил размышления Дж. Локка о рефлексии, 
утверждая, что идеи — это рефлексия над впечатле-
ниями, получаемыми извне. 

Мощный прорыв в философии самосознания сде-
лала классическая немецкая философия, давшая фак-
тически другую парадигму мышления, выразившую-
ся в новом способе освоения жизни человеком как 
духовным, разумным существом. Данная парадигма 
потребовала новой методологии культуры и мышле-
ния. Теоретическое обоснование человеческого ин-
теллекта — теория мышления была создана И. Кан-
том, И. Фихте, Г. Гегелем. 

Творчество И. Канта признается исследователями 
как переворот в анализе рефлексии. Особенность под-
хода И. Канта состояла в мысли, что освоение мира 
происходит в ситуации коллективной деятельности 
индивидов, действующих в особых субъективных 
формах, организующих его психическую работу, а 
рефлексивные процессы носят активно-деятельност-
ный характер. И. Кант заложил основы рефлексивно-
го мышления, моделирующего или творящего поня-
тия и образы , п р е д в о с х и т и в с о в р е м е н н ы е 
исследования синергетики — науки о самоорганизу-
ющихся системах. 

И. Фихте, ученик И. Канта, развил его филосо-
фию, подвергнув ее принципиальной критике по мно-
гим основаниям. Один из выдающихся философов 
советского времени Э.В. Ильенков, наиболее адек-
ватно истолковавший немецкую классическую фи-
лософию, отмечал, что философия И. Фихте факти-

чески выражает монистические устремления эпохи 
к созданию единой теории, единой системы всех ос-
новных понятий о жизни. И.Фихте пришел к выводу, 
что механизм выведения знания — это самосозна-
ние, или рефлексия. Эта мысль позже позволила оп-
ределить роль рефлексии в образовании и способ 
получения рефлексивного знания в научно-познава-
тельной и практической деятельности. 

Обоснование немецкими философами связи реф-
лексии с творчеством позднее было положено в изу-
чение природы творчества, способов культурных 
выходов из рефлексии, в описание инсайта. Оно, бе-
зусловно, является посылом при проектировании и 
использовании рефлексивных методик, направлен-
ных на развитие креативного мышления, творчества. 

Рассуждения о такой форме рефлексии, как лич-
ностная, находим в работах Г.Гегеля. Его размышле-
ния об образовании приводят к пониманию роли реф-
лексии в развитии духовности человека. Именно 
Г. Гегель впервые попытался осмыслить рефлексию 
не только как категорию мышления, но и как эмо-
ционально-ценностную категорию. Позднее идеи Ге-
геля нашли отражение в работах Д. Дьюи, который 
трактовал рефлексию как оценку оснований соб-
ственных убеждений. Ещё более углубленное опре-
деление рефлексии как ценностной категории дал 
J. Mezirov: «Рефлексия — родовое понятие для той 
интеллектуальной и эмоциональной деятельности, в 
которой индивидуум осмысливает свой опыт с це-
лью прийти к новому пониманию и ценностным от-
ношениям» [15.С.5]. 

С рефлексией тесно связаны проблемы символа, 
знака, речи, текста и его трактования. Особенно зна-
чимыми для нашего понимания являются работы Г.Х. 
Гадамера, М.К. Мамардашвили, М.М. Бахтина. Твор-
чество М.М. Бахтина, например, включает в себя 
множество актуальных и по сей день идей в области 
семиотики, литературоведения, эстетики, филосо-
фии и психологии, связанных с проблемой рефлек-
сии, прямо или косвенно затрагивающих и раскры-
вающих ее. 

Проблемы рефлексии как механизма понимания, 
диалога развиваются в ряде исследований философов 
советского периода. В них отмечается, что понима-
ние связано с различными ситуациями человеческо-
го сознания, в которых рефлексия играет определен-
ную роль . М.К. М а м а р д а ш в и л и о т м е ч а е т , что 
рефлексия — это «повышение ранга самомышления», 
реализация субъектного мышления. 

Современные философские исследования рас-
сматривают механизмы творчества через призму лич-
ностных особенностей, интуиции и рефлексии. Фи-
лософско-методологический подход дает общую 
картину рефлексии, однако не в полной мере отвеча-
ет на вопрос, что ж е происходит в сознании человека 
при осуществлении процедуры рефлексии. В зарубеж-
ных исследованиях это связано с работами А.Бузема-
на, трактовавшего рефлексию как перенесение пере-
ж и в а н и я с в н е ш н е г о м и р а на самого себя и 
предложившего выделить исследования рефлексии в 
особую область и назвать ее психологией рефлексии. 
В современной отечественной психологии рефлексия 
как психологическое явление наиболее полно описа-
но в работах И.Н.Семенова и С.Ю. Степанова. Авто-
ры выделяют несколько этапов развития рефлексив-
ной психологии: онтологический, гносеологический, 
методологический, аксиологический. 

Аксиологический этап развития рефлексии озна-
чал переход отфилософско-интеллектуальногоклич-
ностно- психологическому пониманию рефлексии. 



Этот этап был описан в работах С.А.Рубинштейна и 
последующих работах зарубежных и отечественных 
психологов, что дало возможность перейти «от пси-
хологизации философского понятия рефлексии к рас-
смотрению рефлексии в качестве объяснительного 
принципа психологического функционирования». 
Наибольший вклад в это внесли П.П.Блонский, 
Л.С.Выготский, С.Л.Рубинштейн. Позднее рефлексия 
стала рассматриваться как предмет теоретико-экспе-
риментального изучения (Н.Г.Алексеев, В.В.Давыдов, 
А.3.3ак, А.А. Тюков, И.Н.Семенов). 

В ряде зарубежных и отечественных психолого-
педагогических исследований отмечается, что рефлек-
сия включает в себя построение умозаключений, обоб-
щений, аналогий, сопоставлений и оценок, а также 
переживание, припоминание и решение проблем и 
охватывает обращение к убеждениям в целях интер-
претации, анализа, осуществления действий, обсуж-
дения или оценки. А.А. Тюков, например, относит реф-
лексию к с ф е р е сознания, а основание рефлексии, по 
его мнению, составляют деятельность и поступок как 
проявление и деятельностного, и личностного. Так 
рефлексия относится к трем категориям ядра психо-
логии: сознанию, личности, деятельности. Место реф-
лексии А.А. Тюков определяет следующим образом: 
«Влияя на развитие и состояние субъективности че-
ловека, рефлексия находится в трех образующих про-
странствах: мышление, память, восприятие. Основа-
нием для её возникновения является деятельность, 
категориальным ядром — сознание. Так рефлексия 
влияет опосредованно на поступок как личностную 
категорию». На наш взгляд, представления о рефлек-
сии как о категории сознания, деятельности и личнос-
ти дают основания для выделения интеллектуальной 
рефлексии, личностной рефлексии и рефлексии дея-
тельности не только по содержанию рефлексируемых 
ситуаций, но и по процедуре самой рефлексии. По 
содержанию интеллектуальная рефлексия — это реф-
лексия рефлексии, личностная — рефлексия собствен-
ного «Я», рефлексия деятельности — это рефлексия 
оснований деятельности. Д ля профессионала рефлек-
сия чаще всего начинается с рефлексии деятельности, 
в которую, по нашему представлению, постепенно 
втягиваются интеллектуальная и личностная рефлек-
сии, так как все три категории: сознание, личность, 
деятельность составляют неделимое целое, присущее 
человеку, и определяют его поступок, 

Известные работы О.С.Анисимова, В.В.Давыдо-
ва, В.И.Загвязинского, В.В. Краевского, Н.В.Кузьми-
ной, В.В.Сластенина, П.Г.Щедровицкого и др. дают 
представление о рефлексии как педагогической де-
финиции, описывают рефлексию как профессио-
нальную способность, содержат исследования по 
развитию рефлексии в деятельности педагогов. С 
позиций этих исследований представляется актуаль-
ной проблема обоснования рефлексии как метода 
деятельности, с одной стороны, и обоснование ее как 
дидактического метода, с другой, для методологичес-
кого обеспечения профессиональной деятельности. 

Методологическое понимание рефлексии дает 
возможность зафиксировать повторяющиеся реф-
лексивные процедуры и впоследствии типизиро-
вать их для обоснования метода. Процедура реф-
лексии включает в себя три основных этапа: анализ 
деятельности, критика предшествующей деятельно-
сти на основе анализа и поиск нового образца, но-
вой нормы деятельности. 

Рефлексия — сложное интегративное качество, 
обусловленное индивидуальными психо-физиологи-
ческими и личностными особенностями, способно-

стями и знаниями человека. Рефлексия — развивае-
мая способность, и наиболее эффективно это раз-
витие происходит в условиях специально организо-
ванной деятельности. Условиями развития являются 
создание инновационной среды, наличие одного про-
блемного поля, актуализация опыта деятельности, 
свободная и активная межличностная коммуника-
ция, опора на процедурные элементы рефлексии, 
дискуссионность. 

Таким образом, представленные исследования 
позволяют сделать выводы, открывающие возмож-
ности исследования рефлексии как дефиниции об-
разования: 

— генезис рефлексии от философии — к методо-
логии, от методологии — к аксиологии позволяет про-
следить путь ее развития от философско-интеллекту-
ального к личностно-психологическому аспекту; 

— философско-методологическое и психологи-
ческое толкование рефлексии неразрывно связано с 
процессом образования как в парадигмальном, так и 
технологическом смыслах; 

— в основе рефлексии лежит опыт мышления, де-
ятельности, переживания, поэтому она является ус-
ловием достижения человеком вершин в своем лич-
ностном и профессиональном развитии. 
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МОДЕЛЬНОЕ ПОСТИЖЕНИЕ МИРА 
В работе исследуются проблемы моделирования Мира и модели Мира. Показано, 
что построение моделей Мира опирается на ряд принципов: лингвистический, 
границы, субъективной значимости. Основанием экстраполяции модельных 
построений на действительность (условием моделирования) является человек в его 
целостности. Сам процесс моделирования Мира осуществляется в несколько 
этапов: описание Мира, введение основных допущений, создание модели и 
проверка-достижение адекватности модели. 

В процессе теоретического и практического ос-
воения Мира существенная роль принадлежит мето-
ду моделирования. Моделирование —• это теорети-
ко-познавательная процедура, осуществляемая на 
основе абстрактно-логического мышления, незави-
симо от того, о какой форме познания идет речь и 
заключающаяся в исследовании объектов познания 
на их моделях, а также способов построения данных 
моделей. Традиционно, в процесс моделирования 
включают: 1) познающего субъекта; 2) объект иссле-
дования; 3) модель, являющуюся посредником между 
познающим субъектом и объектом познания. Под 
моделью в данном случае подразумевается идеаль-
ная или материальная система, в которой тем или 
иным способом воспроизводится объект исследова-
ния. При этом модель является заместителем объек-
та в таком отношении, что ее изучение дает новую 
информацию об этом объекте. 

Моделирование представляет собой не только ча-
стный прием научного познания, но является общим 
способом познания М и р а в целом. Модель является 
той формой, через которую и посредством которой 
человек «встраивается» или «вживается» в этот Мир, 
конституирует его, т.е. является формой мироориен-
тации и миропонимания человека на современном 
этапе. В таком контексте модель выступает в виде иде-
альной (теоретической) конструкции — модели Мира 
и рассматривается у ж е не только как гносеологичес-
кое образование, но и как онтологическое. 

Модель Мира — это концептуально-когнитивное 
образование, в котором отображаются основные, су-
щественные с точки зрения субъекта стороны реаль-
ности, и содержащее не только теоретические пред-
ставления субъекта о Мире в целом, но и его ценности 
и идеалы. 

Исследование модели Мира выявляет минимум три 
проблемы, относящихся к философским аспектам 
моделирования: 

1. На каких принципах строится модель Мира, и 
какие возможны типы моделей? 

2. Как происходит процесс моделирования Мира? 
3. На каком основании возможна замена и пере-

нос модельных построений на действительность при 
моделировании Мира (т.е. условия моделирования) ? 

Попытка ответить на первый поставленный воп-
рос предполагает, что для адекватного взаимодей-
ствия с реальностью субъекту важно получать не 
столько и с ч е р п ы в а ю щ е п о л н у ю и н ф о р м а ц и ю о 
Мире, сколько значимую информацию, согласно це-
лям задачам, возникшим проблемам. Соответствен-
но, познание осуществляется не путем зеркального 
отражения этой реальности, а посредством констру-
ирования (когнитивного моделирования) на основе 

абстрактно-логического мышления субъективных 
моделей реальности — моделей Мира, в которых за-
фиксированы контекстуально-значимые элементы и 
структуры данной реальности (принцип субъектив-
ной значимости). 

Поскольку из всех возможных свойств, связей, 
отношений существующих в Мире, выделяются стро-
го определенные, являющиеся основными для субъек-
та, то это с неизбежностью приводит к некоторому 
упрощенному представлению о Мире. То есть пред-
полагается достаточно четкое и резкое определение 
границ объекта (его конечность), а отсюда замкну-
тость модельного построения ( п р и н ц и п границы). 
Упрощенное представление, в свою очередь, предпо-
лагает полную определенность модели, предназначен-
ную, для того, чтобы выбор решения в процессе дея-
тельности субъекта срабатывал причинным образом, 
то есть любая деятельность субъекта могла приво-
дить к вполне определенным результатам. Посколь-
ку результат деятельности может быть различным и 
зависит от тех целей и задач, которые ставит перед 
собою субъект, постольку невозможно разработать 
какую-либо единую универсальную модель Мира, 
способную однозначно описать весь Мир. Это, в свою 
очередь, предполагает существование и одновремен-
ное функционирование множества моделей Мира. 

Модель Мира как концептуальное образование 
относится к символическим средствам, что предпо-
лагает наличие знаковой системы (языка), с помо-
щью которой осваивается и описывается Мир. При 
этом существенно не то, что именно описывается 
или объект описания (Мир), а то, как именно и в тер-
минах какого языка происходит описание данного 
Мира [1). В силу этого в о з м о ж н ы различные спосо-
бы описания, а значит — множество различных мо-
делей одного и того ж е М и р а (лингвистический прин-
цип). Это множество существующих моделей Мира 
условно можно обозначить в виде «свернутых» фор-
мулировок: «Мир как механизм», «Мир как текст», 
«Мир как самоорганизующаяся система», «Мир как 
космогенез» «Мир как история» и др. 

Однако, несмотря на множественность существу-
ющих моделей Мира, можно дать обобщенную типо-
логию этих моделей, в качестве основания которой, 
можно положить отношение природа-человек, ибо 
сам процесс построения модели Мира ставит субъек-
та в некоторое выделенное положение . Происходит 
как бы «центрирование» М и р а относительно чело-
века, когда вся остальная реальность, л е ж а щ а я вне 
его приобретает статус природы — как наличной 
объектной действительности, в которой М и р выра-
жен в своем конкретном многообразии. 

Понятие «природа» используется как в науке, так 



и в обыденной жизни человека в самых различных 
смыслах (объективная реальность, материя, натура, 
естественность и др.). В то же время, несмотря на 
свою семантическую пестроту, оно исконно означа-
ло некоторую сущностную основу (сущность), по-
рождающую из себя все сущее (в том числе и челове-
ка) и в этом случае может быть рассмотрено в двух 
качествах: гносеологическом и антропологическом. 
В первом качестве в содержании понятия «природа» 
подчеркивается независимость основы, сущности от 
субъекта познания и тогда природа рассматривается 
либо как среда обитания, либо как некий Абсолют 
(Бог), порождающий принцип. Во втором качестве, 
наоборот, подчеркивается порождение этой основы 
самим человеком и тогда природа рассматривается в 
качестве самосознающей сущности. В связи с этим 
отношение «природа-человек» распадается на три 
относительно самостоятельных связи: отношение 
человека к природе (как среде обитания); к высшей 
природе (Богу); и к самому себе. Соответственно эти 
отношения лежат в основании типологии моделей 
Мира, каковых три: естественнонаучные, вненауч-
ные и гуманитарные типы моделей. 

При решении второй проблемы можно выявить 
ряд этапов моделирования Мира. 

Во-первых, этап описания Мира (сбор информа-
ции). На этом этапе субъекту необходимо полупить 
как можно больше информации о разнообразных 
характеристиках исследуемого им Мира: его свой-
ствах, происходящих в нем процессах, действующих 
закономерностях и пр. Вслед за Э.Г.Юдиным здесь 
можно выделить: параметрический уровень описа-
ния (исследуются свойства); морфологическое опи-
сание (определяется его строение, состав, т.е. суб-
страт); функциональное описание (когда функция 
элемента задается на основе принципа «включеннос-
ти», то есть выводится из характеристик и потребно-
стей более широкого целого). 

Во-вторых, введение основных допущений. На 
основе исходных посылок субъекта (в качестве та-
ковых могут выступать — ключевая идея, цель дея-
тельности и т.д.) (не всегда отрефлексированных) 
некоторые характеристики реальности не берутся во 
внимание или попросту совсем упускаются из виду, 
а выделяются те из них, которые существенны для 
целей исследования, то есть Мир приобретает свою 
определенную и упрощенную формулировку. При 
этом отброшенные характеристики, несмотря на свое 
относительно малое влияние на свойства модели по 
сравнению с характеристиками, выбранными в ка-
честве существенных, все ж е в совокупности могут 
приводить к значительным различиям между самим 
Миром и его моделью. «Полная» модель, очевидно, 
будет полностью тождественна оригиналу. Данную 
мысль хорошо отражает фраза, что «наилучшей мо-
делью кота является другой кот, а еще лучше — тот 
же самый кот». С другой стороны, при моделирова-
нии должно исключаться какое бы то ни было соот-
несение, ничто не может быть моделью самого себя. 

В-третьих, этап создания модели Мира. Н.Гудмен 
выделяет определенные процедуры, с помощью ко-
торых создаются конкретные миры [2]. Как представ-
ляется, эти процедуры можно применить и к спосо-
бам создания моделей Мира. Так, формирование 
определенной модели, возможно посредством объе-
динения различных объектов в классы (род) и созда-
ния внутренних и внешних связей (композиция), а 
также анализ имеющихся классов и деление их на 
виды (декомпозиция). Композиция и декомпозиция 
обычно сопровождаются выбором или созданием 

соответствующего понятийного аппарата, т.е. языка 
описания. При этом в разных моделях одни и те же 
классы (род) могут быть «естественными» для одних 
моделей и «неестественными» или исключаться из 
других (акцентирование). С другой стороны та ин-
формация, которая отбирается для создания соответ-
ствующей модели Мира, может не отличаться по 
объектам или по акцентированию, но может отли-
чаться по упорядочению. Виды упорядочения изме-
няются с обстоятельствами и целями. 

При создании моделей Мира субъект игнорирует 
то, что ни помогает, ни препятствует этому строи-
тельству, что не может быть приспособлено к архи-
тектуре модели. Тем самым объекты или свойства, 
не вошедшие в модель, оказываются отчужденными 
и вытесненными из процесса ее создания. Так возни-
кают основная и отчужденная информационные сфе-
ры модели, граница между которыми постоянно ме-
няется за счет регулирования потока эмпирических 
фактов субъектом познания. 

Эти удаленные (отчужденные) эмпирические 
факты накладывают свой отпечаток на модель Мира 
— она непрерывно изменяется под их влиянием, обо-
гащаясь новыми свойствами и характеристиками (до-
полняется), в результате чего модель становится бо-
лее полным и точным отображением моделируемого 
фрагмента реальности. При этом производимые уда-
ления и дополнения в зависимости от установок 
субъекта могут рассматриваться или как исправле-
ния или как искажения (деформация). 

В-четвертых, этап проверки-достижения адек-
ватности модели реальному Миру, то есть установ-
ка ее границ применимости (возможных ограниче-
ний действий субъекта). 

Под адекватностью в данном случае подразуме-
вается та максимальная «степеньсвободы», которая 
задает возможность максимальной самореализации 
человека в Мире, его духовного совершенствования 
в выработке им исходных смысложизненных ориен-
тиров. Адекватность устанавливается самим субъек-
том познания и определяется его жизненными целя-
ми и задачами. И в этом смысле нельзя говорить о 
более или менее адекватной модели Мира или выст-
раивать их субординацию, каждая из моделей будет 
являться адекватной. 

Переосмыслив схему Б.Бродского для когнитив-
ных систем [3] в контексте исследования, достиже-
ние адекватности модели Мира объекту познания, 
можно условно представить в виде двух основных 
структур — структуры моделирования и структуры 
регулирования. 

Функционирование регулирующей структуры 
можно описать таким образом: восприятия от воз-
д е й с т в у ю щ е г о о б ъ е к т а (Мира) с р а в н и в а ю т с я 
субъектом с построенной моделью посредством 
рефлексии и саморефлексии. В результате сравне-
ния выявляется существующее между ними несо-
ответствие, которое получает определенную кри-
териальную оценку (возможность д о с т и ж е н и я 
определенной цели, стоящей перед субъектом). Эта 
оценка позволяет выбрать субъекту ту или иную 
форму деятельности (поведения) в этом Мире (осу-
ществить регулирование). 

Структура моделирования функционирует следу-
ющим образом: выявленное субъектом несоответ-
ствие между Миром и его моделью, определенным 
образом корректируется (смена идейных или миро-
воззренческих позиций, изменение методологии или 
принципов познания, расширение чувственного или 
духовного опыта, волевое усилие и др.) — адаптеру-



ется, что приводит к трансформации модели, обес-
печивая тем самым ее адекватность. Здесь следует 
заметить, что генезис модели Мира будет зависеть 
еще и от общественной формы когнитивной ориен-
тации — картины Мира, поскольку та традиция (или 
стереотипы), которые приняты в социуме (и отраже-
ны в соответствующей картине Мира) воздействуют 
на индивидуальные когнитивные установки. 

Несоответствие между Миром и его моделью мо-
жет быть использовано двояким образом: либо из-
менение модели через механизм адаптации, либо из-
менение поставленных целей, а значит способа и 
формы деятельности (механизм регулирования). В 
последнем случае модель Мира будет представлять 
собой замкнутую совокупность когнитивных стерео-
типов, то есть являться неким жестко заданным эта-
лоном, ориентирующим на воспроизведение тради-
ционных для субъекта поведенческих штампов. В 
первом же случае модель представляет собой откры-
тую совокупность когнитивных установок и потому 
является лабильной, «настраиваемой» моделью Мира, 
позволяющей более гибко проводить анализ сораз-
мерности позиций субъекта той реальной ситуации, 
в которой он находится. 

Следует иметь в виду, что рассмотренные случаи 
- предельные, в действительности же происходит 
их динамическое равновесие, когда рассогласование 
между воздействием и реакцией приводит к измене-
ниям, как в самой модели, так и в целевой деятельно-
сти субъекта. 

Для решения третьей поставленной проблемы б 
переносе модельных знаний, следует обратиться к 
рассмотрению данного вопроса в научном познании. 
В этом случае выделяют [4] два общеметодологичес-
ких требования: 

1) если объект и модель относятся к одной и той 
же форме движения материи или разделены друг от 
друга минимальным промежуточным числом этих 
форм, то полученные знания переносятся в нетранс-
формированном виде, что обусловлено субстратно-
структурной и функциональной тождественностью 
модели и оригинала (например, знания, полученные 
на механической модели, могут быть перенесены в 
нетрансформированном виде на исследуемый объект, 
если он относится к классу механических объектов); 

2) если ж е модель и объект относятся к разным 
формам движения материи или же число промежу-
точных форм между ними возрастает (например, в 
случае моделирования Мира), то нетрансформиро-
ванные переносы заменяются трансформированны-
ми. В этом случае вводят поправочный коэффици-
ент ( к р и т е р и й подобия) з н а ч е н и е к о т о р о г о 
возрастает при увеличении промежуточных уровней 
в иерархии форм движения материи между моделью 
и оригиналом. Этот критерий подобия и определяет 
условия моделирования. 

Осмысление общих условий моделирования при-
менительно к моделированию Мира, позволяет выд-
винуть предположение, что при создании моделей 
Мира в качестве критерия подобия будет выступать 
субъект познания в такой своей характеристике как 
целостность, ибо в этом он подобен Миру (если, ко-
нечно, исходить из идеи целостности самого Мира). 
Еще раз необходимо подчеркнуть, что целостность 

субъекта в качестве критерия подобия задает усло-
вия моделирования, соблюдение которых позволя-
ет переносить знания, полученные на модели Мира 
на сам Мир. 

Соблюдение же условий моделирования возмож-
но только в том случае если, во-первых, субъекту 
присуща некая целостность изначально вне зависи-
мости от того, как она будет определена, поскольку 
критерий подобия должен быть независим от той 
меры, через которую его определяют, 

Во-вторых, как в модели Мира, так и в самом 
Мире эта изначальная целостность субъекта всегда 
сохраняется, даже несмотря на его деструктивные 
наклонности. Ибо только в этом случае возможен 
перенос модельных построений на процессы и явле-
ния Мира и объективность самой связи между этими 
построениями и Миром. А отсюда возможность дей-
ствовать в Мире и возможность понять Мир как он 
есть через его модель. 

В-третьих, любые происходящие изменения в 
структуре моделей Мира или кардинальная их пере-
стройка таковы, что всегда будет сохранена целост-
ность человека. А это, в свою очередь, означает, что 
любая из моделей объективна и адекватна Миру, то 
есть невозможно установить иерархию имеющихся 
моделей Мира, и все они являются альтернативным 
вариантом этого Мира. 

В-четвертых, сохранение целостности субъекта 
в Мире и в модели Мира приведет к тому, что изме-
нения в структуре модели Мира (языка описания, 
принципов, способов упрощения и т.д.) с неизбеж-
ностью должно сказаться на изменении способов 
познания самого Мира. 

Итак, познавательная деятельность субъекта по-
зволяет ему создавать определенные теоретические 
конструкции, в которых фиксируется действитель-
ность в ее сущности, то есть моделировать Мир в 
процессе мышления, и тем самым, вносить в него свой 
порядок и свой смысл. Иными словами, индивид име-
ет дело не прямо с объективной реальностью как та-
ковой, а с ее частными моделями, построенными на 
основе некоторых исходных установок субъекта, 
отвечающими его целям, ценностным ориентирам, 
выбранным позициям и пр. Потому можно сказать, 
что модель Мира является и формой мышления и сред-
ством познания Мира. 
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САМОУПРАВЛЕНИЕ СОЦИУМА 
В СИСТЕМЕ САМОРАЗВИТИЯ 
В статье осуществлен теоретический анализ оснований концепции социальной 
организации в открытых нелинейных, неравновесных и неустойчивых системах. 
Локальное территориальное сообщество определяется как самостоятельный субъект 
процесса. Самоуправление рассмотрено как результат развития противоречия тенденции 
нарастания неоднородности в сплошной среде, утверждающей гражданские нормы, и 
тенденции рассеивания неоднородности, насаждающей единообразие. 

Несмотря на то что научное сообщество призна- циальные процессы, характеризуется наличием вза-
ет концепцию социальной самоорганизации одним 
из перспективных направлений, в завершенном виде 
таковая пока не сложилась. Процесс становления 
теории активно идет. Определяющая роль здесь при-
надлежит синергетике. 

«...Мир нестабилен, - пишет И. Р. Пригожин. - Но 
это не означает, что он не поддается научному изуче-
нию. Признание нестабильности — не капитуляция, 
напротив — приглашение к новым экспериментальным 
и теоретическим исследованиям, принимающим в рас-
чет специфический характер этого мира. Следует лишь 
распроститься с представлением, будто этот мир — наш 
безропотный слуга... Мы должны признать, что не мо-
жем полностью контролировать окружающий нас мир 
нестабильных феноменов, как не можем полностью 
контролировать социальные процессы... »1 

Исследование самоорганизации социальных про-
цессов с позиций приоритета нестабильности осу-
ществлялось И. Р. П р и г о ж и н ы м и Г. Хакеном. Ак-
тивно в этом направлении работают отечественные 
теоретики В. И. Аршинов , В. В. Василькова, В. С. 
Егоров, В. С. Капустин, Е. Н. Князева , С. П. Курдю-
мов, Н. Н. Моисеев, А. В. Новокрещенов , В. Л. Рома-
нов и другие. Но это пока поиск подходов к обосно-
ванию общей теории социальной самоорганизации. 
Синергетика, составляющая основание этой теории, 
образует междисциплинарные связи в структуре ис-
следования проблемы самоорганизации социальных 
систем. 

Проблемы открытости социальной системы, ее не-
устойчивости, нелинейности , неравновесности и 
иные рассматриваются в рамках синергетики. Хаос в 
жизнедеятельности общества трансформируемой 
России и локальных территориальных сообществ мо-
жет стать основанием самоорганизации. И. Р. При-
гожин в работе «Порядок из хаоса» рассматривает 
таковой в качестве важного внутреннего побудитель-
ного стимула самоорганизации социальных систем, 
которые в стремлении к саморационализации само-
стоятельно выстраивают оптимальные структуры. 2 

Синергетика, придавая содержательный смысл 
явлениям хаоса и порядка, не противопоставляет их 
друг другу. Указанное научное направление выделя-
ет равновесный, динамический и статистический 
хаос. Порядок рассматривается как структурное или 
динамическое явление. 

Рассматривая сущность применения системного 
подхода при анализе социальных процессов, мы оп-
ределим локальные территориальные сообщества как 
открытые, нелинейные, неравновесные самооргани-
зующиеся системы. С точки зрения синергетики, 
открытость системы, в которой осуществляются со-

имодеиствия с внешней, в том числе социальной, сре-
дой, обменом с ней энергией и информацией. В само-
о р г а н и з у ю щ и х с я с и с т е м а х в з а и м о д е й с т в и е 
указанного типа присуще всем элементам внутрен-
ней структуры. Специальные локализованные орга-
ны, выполняющие функции управления, невозмож-
ны: непосредственно или в опосредованной форме 
здесь все взаимодействуют со всеми. 

Содержание процессов, происходящих в откры-
тых системах, раскрывается во взаимодействии граж-
дан и власти в системе управления, как взаимопола-
гающих и взаимодополняющих элементов, каждый 
из которых занят определенной деятельностью, со-
здающей условия для энергетического и информа-
ционного обмена. Л ю б о е территориальное сообще-
ство — население города, сельского или городского 
района, микрорайона, сельского поселения или го-
родского квартала — нуждается в разветвленной 
и н ф р а с т р у к т у р е (жилищно-коммунальное хозяй-
ство, транспорт, связь, торговля, образование, куль-
тура и здравоохранение), характеризующей опреде-
ленный уровень социального развития в каждом 
отдельном элементе. Очевидно, что указанные соци-
альные системы нуждаются в организующем и уп-
равляющем начале, курирующем их и оперативно 
реагирующем на поступающую от них информацию. 
В условиях т р а н с ф о р м и р у е м о й России реакция 
объективируется в решениях управляющих органов, 
которые воздействуют на социальное пространство. 

Открытость системы — необходимое, но не един-
ственное основание для самоорганизации, ибо вся-
кая самоорганизующаяся система открыта, но не 
всякая открытая система — носитель более прогрес-
сивной, по с р а в н е н и ю с прежней , социальности. 
М е р а п р о г р е с с и в н о с т и открытых систем м о ж е т 
быть объяснена противоречием двух основных тен-
денций становления самоуправления в посттотали-
тарной России: тенденции нарастания неоднородно-
сти в с п л о ш н о й с р е д е , что п о в ы ш а е т у р о в е н ь 
взаимодействия органов местного самоуправления 
с местными сообществами, и тенденции рассеива-
ния неоднородности самого различного содержания, 
что ведет к стандартизации и снижению возможно-
сти самоуправления. 

Несмотря на я в н о е доминирование в практике 
управления последней тенденции, мы можем говорить 
о нарастающем сопротивлении самоуправления стан-
дартным рамкам и диктату региональной и федераль-
ной власти. 

«Нелинейность», понимаемая как неэквивалент-
ность прошлого и будущего, является другим важ-
ным теоретическим постулатом теории самооргани-



зации. Практика самоуправления содержательно «не-
линейна», ибо осуществляется как результат воздей-
ствия множества переменных. Нелинейность обыч-
но раскрывают, используя идею альтернативности 
или поливариантности направлений эволюции объек-
та и ее необратимости. 

При благоприятных условиях нелинейность уси-
ливает флуктуации системы, увеличивая социальные 
последствия действия самых незначительных элемен-
тов ее структуры. В рамках территориальной общ-
ности примером возрастания значимости социаль-
ного п р и з н а к а , не получившего пока 
распространенности, может быть признан рост чис-
ла участников безвозмездной деятельности по обус-
тройству условий собственного бытия или рост чис-
ла политически активных граждан. Условием такого 
роста мы видим падение авторитета власти на фоне 
угасания веры населения в ее способность успешно в 
интересах большинства решать проблемы социаль-
но-экономического развития. Отход от традицион-
ных норм господства — подчинения активизирует 
деятельность самоуправления. 

Открытые нелинейные системы, кроме того, об-
ладают иным важным социальным качеством - поро-
гом чувствительности. Выше определенной меры уро-
вень социальных связей многократно возрастает, 
активность индивидов и их сообществ повышается, 
идет интенсивный поиск оптимальных форм и меха-
низмов организации собственного бытия. Пониже-
ние социальной чувствительности с неизбежностью 
ведет к застою, социальной апатии и деградации со-
циума. Практика становления институтов гражданс-
кого общества в посттоталитарной России свидетель-
ствует, что отношения самоуправления не достигли 
требуемого порога чувствительности и находятся в 
режиме стагнации, не смотря на рост социальной и 
политической активности граждан. 

Нелинейность находит выражение в возможнос-
ти развития и изменения различных свойств и при-
знаков социальной системы по собственному внут-
реннему графику на основе собственных механизмов 
развития и саморазвития. Но в конкретной нелиней-
ной среде, например, в системе местного самоуправ-
ления, выбор путей эволюции строго детерминиро-
ван н а б о р о м с л о ж и в ш и х с я о б ъ е к т и в н ы х и 
субъективных факторов. После краха тоталитариз-
ма в начале 90-х гг. развитие России могло пойти со-
вершенно иным путем, но слабость субъектного фак-
тора с а м о р а з в и т и я п о з в о л и л а возобладать 
социальным тенденциям, противоречащим объектив-
ным потребностям эпохи постмодерна. 

Нелинейность может активизировать не учиты-
ваемые ранее, ввиду незначительности, факторы, 
способные повлиять на общее направление социаль-
ного прогресса. Нелинейность социальных прогрес-
сов делает нефункциональными традиционные для 
классической схемы управления прогнозы на осно-
ве экстраполяции от достигнутого, ибо развитие про-
исходит в процессе случайного выбора пути разви-
тия из м н о ж е с т в а в о з м о ж н ы х , а подобная 
случайность может не появиться вновь.3 

Механизм ускорения или затухания темпов раз-
вития, - по мнению С. П. Курдюмова, - раскрывается 
наличием нелинейной по характеру положительной 
или отрицательной обратной связи. Отрицательная 
обратная связь объективно тормозит общественный 
прогресс, ибо служит основанием для решения о воз-
врате в состояние равновесия, создающего стабили-
зирующий эффект, отрицающий необходимость пе-
ремен. Это происходит всякий раз, когда в обществе 

осуществляются трансформации, порождающие от-
рицательную реакцию населения на действие власти, 
трансформации, не соответствующие объективным 
потребностям развития не встречающие поддержки 
и одобрения большинства населения, как это было в 
эпоху правления Н. С. Хрущева, Л. И. Брежнева и 
Б. Н. Ельцина. 

Положительная обратная связь ведет к переходу 
системы из состояния равновесия к неустойчивости, 
что может стать основанием появления новых актив-
ных форм организации общественных связей и об-
новления всей системы общественных отношений. 
Без неустойчивости, по мнению ряда исследователей, 
нет развития, поэтому неустойчивость и хаос - это 
условие становления новых социальных качеств. 

Развитие самоуправляющихся территориальных 
общностей не может по целому ряду соображений 
носить стабильный характер. Но, признав значимость 
нестабильности, нельзя полностью проигнорировать 
стабильность и детерминизм в развитии.4 Очевидно, 
что и неустойчивость не всегда конструктивна. 

Современная Россия предоставляет открытое про-
странство для становления местного самоуправления, 
мера открытости которого детерминирована всем 
предшествующим опытом развития социума. Конк-
ретная форма актуализации отношений самоуправ-
ления в современной России пока не сложилась, сле-
довательно, российский вариант самоуправления 
должен отвечать национальной традиции и реальным 
потребностям развития социума. 

Систему территориального местного самоуправ-
ления нельзя обозначить как абсолютно неустойчи-
вую. Для его возникновения необходимы конкрет-
ные условия, создающие определенным образом 
детерминированную сферу бытия. Неустойчивость 
в социальной среде раскрывается в наличии случай-
ного внутри конкретной системы отношений. Здесь, 
таким образом, мы имеем дело не с отсутствием де-
терминированности, а с более сложными закономер-
ностями казуального характера. 

Слабовыраженный социальный импульс нового, 
возникая на периферии многокомпонентной струк-
туры, из-за изменения темпов объективации процес-
са может быть не замечен общностью и его действие 
окажется недостаточным, Наш вывод раскрывается 
в практике политических партий и общественно-по-
литических движений, активных в столицах и прак-
тически незаметных на периферии. Слабый импульс, 
возникая в структуре общности, объединяемой не-
достаточно выраженными социальными связями, в 
состоянии привести в действие механизм становле-
ния новых качеств, увеличивая значимость опреде-
ляющих функций, что ведет к рассогласованию дей-
ствия внутреннего механизма и распаду сложной 
структуры. s 

Эти процессы имеют место в структуре бытия 
территориальной общности. Приватизация предпри-
ятий торговли привела к распаду социалистической 
системы распределения потребительских продуктов, 
но учреждения социальной сферы — образования, 
здравоохранения, культуры, социального обеспече-
ния — по-прежнему действуют вне системы товар-
но-денежных отношений. Эта двойственность нахо-
дит выражение в противоречиях взаимодействия 
городской инфрастуктуры и субъектов организации 
жизни города. Указанное противоречие можно раз-
блокировать, по меньшей мере, двумя путями: пре-
вратив все социальные услуги — образование, здра-
воохранение, спорт, досуг и культурное творчество — 
в товар, продав в частные руки школы, вузы, больни-



цы, поликлиники, театры, музеи, стадионы и спортив-
ные школы; либо установить строго детерминирован-
ный баланс товаров и услуг, создавая тем самым для 
всех равные стартовые условия в сфере развития 
индивидуальности. 

Практика дает право утверждать, что рост эф-
фективности управления прямо пропорционален его 
совпадению с действием внутреннего механизма раз-
вития социальной системы. Сложноорганизованной 
системе нельзя навязывать направления развития, ею 
нельзя длительное время управлять извне, применяя 
команды и приказы, ибо внешнее воздействие не в 
состоянии заменить саморазвитие. Управление дол-
жно обеспечить сложной системе свободу выбора и 
свободу действий для реализации альтернативы раз-
вития. Социальная система тем более активна и фун-
кциональна, чем меньше заимствований из внешней 
среды включено в ее внутреннюю структуру. 

Указанный вывод науки как будто нашел отраже-
ние в действующей Конституции Российской Феде-
рации, где декларируется самостоятельность самоуп-
равления в рамках собственной компетенции и 
независимость его органов от системы государствен-
ной власти. Конституционное прокламирование не-
зависимости автоматически не приводит к независи-
мости подлинной, позволяющей самостоятельно и 
оперативно решать вопросы организации бытия мес-
тных локальных сообществ. Местное самоуправление 
не имеет достаточных ресурсов для самостоятельнос-
ти, испытывая прежде всего финансово-экономичес-
кую зависимость от государственных органов власти, 
что дает повод усомниться в целесообразности само-
управления такого типа. 

Традиционно, социальные системы делятся на от-
крытые, обладающие способностью активно перера-
ботать внешний импульс в интересах собственного 
развития, и закрытые, стремящиеся к автаркии и мак-
симальному уменьшению внешнего воздействия. Упот-
ребляя понятие «открытая система» - «закрытая сис-
тема», мы не рассматриваем разнотипные общества, а 
ведем речь о разных состояниях одного и того же об-
щества, одной и той же территориальной общности 
на разных временных отрезках ее истории. 

Сущность социальной эволюции как способнос-
ти социальной системы быть открытой и использо-
вать в развитии механизм обратной связи раскрыл 
академик Н. Н. Моисеев, который писал: «Если... в 
конкретных условиях возникло несколько типов орга-
низации материи, согласующихся с другими принци-
пами отбора, то реализуется та структура, которой 
отвечает ее минимальный рост (или максимальное 
убывание энтропии). Посколькуубывание энтропии 
возможно только за счет погашения внешней энер-
гии и (или) вещества, реализуются те из мысленно 
возможных (виртуальных) форм организации, кото-
рые способны в максимальной степени поглощать 
внешнюю энергию».1 ' Экстраполируя названный 
принцип на практику становления местного самоуп-
равления, мы видим, что указанный процесс в совре-
менной России, используя внешние ресурсы, упоря-
дочивает как в н у т р е н н ю ю структуру с и с т е м ы 
местного самоуправления, так и принципы взаимо-
отношения с управляющей внешней средой. Наибо-
лее жизнеспособными оказываются те модели само-
управления, которые удовлетворяют объективным 
потребностям развития социума. 

Становление общественных отношений нового 
типа теория самоорганизации связывает с действием 
негэнтропийных источников социальной энергии. 
Для территориальной общности в качестве таковых 

выступают социальные силы человека, раскрывае-
мые в различных видах общественно полезной дея-
тельности. Нелинейный скачок в саморационализа-
ции собственной структуры социальная система 
производит на основе обретения новых ресурсных 
источников, что в российской практике проявилось 
в процессе легализации корпоративной, индивидуаль-
ной и частной собственности на средства производ-
ства. Становление самоуправления в обществе Рос-
сии осуществляется в процессе утверждения новых 
форм собственности, однако освоение новых ресур-
сов не отличается эффективностью. Этот процесс, 
как мы полагаем, должен раскрыться в более рацио-
нальном использовании трудовых ресурсов. Практи-
ка социально-экономической жизни России не дает 
оснований для оптимизма: 

во-первых, в годы трансформаций так и не сло-
жились новые стимулы для повышения результатив-
ности коллективного и индивидуального труда, не все 
участники национальной трудовой кооперации су-
мели перейти к повышению объема и качества про-
дукции при сокращении числа работающих; 

во-вторых, в стране не сложился функциональ-
ный рынок труда: работодатели по-прежнему вне 
конкуренции за обладание наиболее квалифициро-
ванными работниками; 

в-третьих, отсутствует механизм здоровой кон-
куренции различных организационных форм и форм 
собственности. 

Прорыв мы видим в возможности использования 
информационного ресурса, что ускорит темпы связи 
с внешним миром и утвердит открытость социальной 
системы. Открытость является одним из условий ди-
намичного развития территориальной общности, но в 
то же время создает условия утверждения единообра-
зия. Упорядочивающее влияние государства может 
привести к утверждению унифицированных субъек-
тов самоуправления, изначально обречённых на то-
тальную стабильность и возрастание энтропии. 

Объективная оценка возможностей нелинейного 
характера эволюции социальных систем дает основа-
ния для спокойствия, ибо изменение систем зависит 
не столько от наличия разнообразных ресурсов, сколь-
ко от способности системы адаптировать таковые 
применительно к внутренним потребностям развития. 

Успех или неуспех процесса становления отно-
шений самоуправления всецело зависит не только от 
наличия ресурсов, в большей степени он испы тывает 
влияние со стороны способности прогнозировать 
последствия применения указанных ресурсов. В про-
цессе усвоения и освоения внутренних и внешних 
ресурсов социально-территориальная система испы-
тывает разные виды внешнего воздействия. Это воз-
действие может быть представлено как обмен фи-
нансовыми и иными материальными ресурсами, 
обмен информацией и идеями, обмен индивидуаль-
ными и коллективными сущностными силами между 
участниками отношений самоуправления, обмен 
между человеком и природной средой. Потоки ре-
сурсообмена не могут объективироваться в чистом 
виде, ибо механизм социального взаимодействия пред-
полагает одновременное действие многих видов об-
щественных отношений по всем линиям контактов. 
В соответствии с законами самоорганизации, одно-
временное взаимодействие по множеству линий со-
здает неравновесность социальной системы, обуслав-
ливая возникновение новых структур. Противоречие 
внешних и внутренних источников неоднородности 
усиливает социальную стратификацию социума и 
может привести к возникновению антогонизмов со-



циальных слоев и социальных групп. Утверждение 
реальных, рыночных отношений, включающих в сис-
тему социального обмена большинство членов обще-
ства, может стать гарантом положительной социаль-
ной динамики. 7 

Развитие отношений собственности ускоряет 
процесс социальной мобильности. Динамизм со-
циального развития усиливает демократические 
начала и выражается в формировании основ граж-
данского общества. Этот процесс является альтер-
нативой и средством противодействия возможно-
му хаосу и социальным потрясениям. Нормы права 
укрепляют стремление к самоопределению терри-
ториальных сообществ, декларируя их самоуправ-
ляющейся статус в рамках единого конституци-
онного пространства. 

Наряду с интенсивным усвоением внешних ресур-
сов в социальной системе имеют место обратные 
процессы, обеспечивающие стабильность и воспро-
изводство устоявшихся социальных норм. Указанная 
тенденция утверждает закрытость системы, рост эн-
тропии и сохранение равновесия. Абсолютно закры-
тых систем в обществе быть не может, ибо при кон-
такте с внешним миром такое сообщество обречено 
на гибель или деградацию. Формой бытия социаль-
ной системы является одновременное влияние фак-
торов открытости и закрытости, при временном до-
минирования одного из них. 

И открытые, и закрытые сообщества живут и дей-
ствуют в соответствии законам саморазвития. Сис-
тема находит смысл собственного существования в 
сохранении и воспроизводстве устойчивого состоя-
ния. Закрытость имеет для общества, как правило, 
негативные последствия, т. к. самоизоляция и стрем-
ление к автаркии неизбежно ведет к стагнации в со-
циальной и экономической жизни. 

Территориальные сообщества советских времен 
не были изолированы от внешнего влияния, но все 
они были однотипными по структуре и характеру 
деятельности и взаимодействия, принимая из внеш-
ней среды содержательно однородную информацию. 
Единообразная система, подчинявшаяся командно-
административным директивам и идеологическому 
диктату, активно боролась с флуктуациями, обеспе-
чивая режим сохранения порядка и равновесия. 

Тоталитарная централизация концентрировала 
ресурсы в столице, что обеспечивало ее более высо-
кие жизненные стандарты и темпы развития. Но фор-
мы и методы управления распространялись в стране 
по указанию центра, который был своеобразным 
индикатором социальных норм будущего. Провин-
ция, отставая в развитии из-за недостатка ресурсов, 
сохраняла прежние нормы социальности. Новации, 
идущие из Москвы, и в бывшем СССР, и в современ-
ной России на местах встречали настороженно, не-
редко даже враждебно. Провинция была и остается 
носителем охраняющей устоявшиеся социальные 
нормы тенденции закрытости. 

Социум, тяготеющий к закрытости, нуждается в 
выраженных вертикальных связях системы управле-
ния, которые подавляют и подчиняют горизонталь-
ные субъект - субъектные связи. Местные советы — 
самоуправляемый по предназначению орган — были 
полностью поглощены системой государственной 
власти, реально превратившись в институт государ-
ственной власти на местах. Российская Федерация, 
постоянно прокламирующая приверженность нор-
мам демократии, реально в последние годы усилива-
ет государственное влияние в социальной и эконо-
мической жизни общества, что отрицательно влияет 

на процесс становления местного самоуправления. 
Указанная тенденция отчетливо проявилась в новой 
редакции федерального закона о самоуправлении9 . 

Нормой социальности закрытой системы явля-
ется строгая регламентация всех жизненно важных 
сфер общества, что ограничивает инициативу и пре-
пятствует самоорганизации, объективно снижая 
возможности самореализации и снижая темпы об-
щественного развития. Как показывают многочис-
ленные конкретные социологические исследования 
последних лет, в том числе и проводившиеся авто-
ром, представления о порядке у большинства рос-
сиян отражают социальные нормы закрытого об-
щ е с т в а : г р а ж д а н е Р о с с и и о р и е н т и р о в а н ы на 
деятельность в рамках организационных процес-
сов сохранения порядка и унификации социальной 
структуры. Устойчивая социальная структура, же-
лательная для большинства, может быть представ-
лена как иерархическая уравновешенность, поддер-
живаемая сильным государством и принимаемая 
населением, ведущим у н и ф и ц и р о в а н н ы й образ 
жизни, имеющим сходные мысли и примерно рав-
ный доход. Психология эгалитаризма в этой ситуа-
ции выполняет о р г а н и з у ю щ у ю функцию, утверж-
дая в качестве социальной нормы уравнительные 
тенденции в потреблении и распределении. Урав-
ниловка в потреблении вместо потенциального ра-
венства возможностей обрекла советское общество 
на застой. 

Мировой опыт показывает, что как закрытые, так 
и открытые системы крайне не устойчивы и неспо-
собны обеспечить социальный прогресс: для нормаль-
ного развития необходимо чередование этих форм 
организации общества. Спонтанная самоорганизация 
социума сопровождается управлением и руковод-
ством, воплощающими политическую волю эконо-
мически господствующего класса. Основное разли-
чие открытой и закрытой форм самобытия общества 
мы видим в том, что в первом варианте доминируют 
естественные социальные изменения, а во втором — 
внешний упорядочивающий импульс — властная воля 
управляющего субъекта. Всякое целевое управление 
— основание закрытости общества, но без социаль-
ного управления общество обречено на анархию и 
хаос. Противоречие открытой и закрытой форм со-
циального самобытия может быть разрешено при 
определении сущности социального-управления и его 
места в структуре социума. 

Создание функциональной парадигмы местно-
го самоуправления д о л ж н о основываться, как мы 
полагаем, на отрицании классического метода уп-
равления, детерминирующего субъектно-объект-
ной связью все с ф е р ы социального бытия. Транс-
формации, прокламированные в обществе России, 
до сих пор не затронули с ф е р у функционирова-
ния политической власти. Центр, несмотря на по-
стоянные заверения в приверженности ценностям 
демократии, по -прежнему определяет и общие, и 
частные направления развития социума, политичес-
кая власть по-прежнему отчуждена от массы граж-
дан и находится в распоряжении бюрократии. Прав-
ление меньшинства санкционируется в процессе 
выборов народом, который уступает право суве-
рена избранному президенту и национальному пар-
ламенту. Такой политический режим Роберт Даль 
охарактеризовал как « р е ж и м полиархии». 9 

Классический способ организации управления 
ориентирован на внешнее воздействие на управляе-
мый социум, осуществляемое от имени народа во имя 
блага его же — народа. Постнеклассический вари-



ант социального управления также не предполагает 
постоянного участия масс в решении вопросов орга-
низации собственного бытия. Но массы в процессе 
диалога с властью могут влиять на программу и на-
правление деятельности управленческих органов, 
которые должны формироваться по результатам 
выборов. Активность масс во влиянии на деятельность 
властей определяется мерой самоорганизации наро-
да, отражающей содержание внутренних процессов 
развития и характер взаимодействия с внешней сре-
дой. В способности влиять на власть и побуждать ее 
действовать в интересах большинства и раскрывает-
ся сущность народовластия в переходную эпоху. 

Используя классическую концепцию управления, 
органы власти, традиционно, рассматриваются в ка-
честве субъекта управления, которыей выступает 
некой силой, стоящей над обществом. Постнеклас-
сическая парадигма управления дает возможность 
преодолеть тесноту субъекто-объектных отношений, 
рассматривая социальное управление как одну из 
форм самоорганизации социальных систем. Регули-
рование социальных процессов — полисубъектный 
процесс, ибо общество не является случайным набо-
ром индивидов, объединенных усилиями государ-
ственных и политических органов управления. Регу-
лирование социальных процессов предполагает 
заинтересованное участие в этой деятельности и 
объективных социальных общностей, и отдельных 
индивидов, и иных человеческих общностей, объе-
диняемых многочисленными социальными связями, 
которые собственно и трансформируют скопление 
случайных индивидов в общество. Совокупности вза-
имодействующих индивидов, объединяемых в совме-
стной деятельности разнообразными социальными 
связями, могут быть представлены и в виде общества, 
и в виде организации. Общество и организация со-
держательно не тождественны: их сущностные раз-
личия отражают не только меру социальной связи 
индивидов в рамках устойчивых структур, но и на-
правленность и характер деятельности. Понятия «об-
щество» и «организация» соотносятся между собой 
как категории общего и особенного, ибо «общество» 
может включать в свою структуру неограниченное 
множество организаций. 

Глобальные идеи общества традиционно констру-
ируются идеологами правящей элиты и, нередко, про-
тиворечат объективным потребностям развития са-
мого общества. Очевидно, что с момента определения 
общесоциальной цели — в образе национально-госу-
дарственной идеи или общенациональной программы 
развития, которую конструируетдля общества власть, 
таковое трансформируется в управляемую организа-
цию, утрачивая способность к саморационализации: 
субъект управления начинает доминировать над объек-

том, на который нацелена программа. Субъект управ-
ления указывает обществу, народу, гражданам цель, 
определяет средства и ресурсы ее реализации и народ 
«дружными рядами» следует к поставленной цели. В 
XX веке мир неоднократно сталкивался с подобной 
схемой развития общества. История показала иллю-
зорность таких целей и неэффективность отчужде-
ния от общества права на саморазвитие, самооргани-
зацию и саморационализацию. Цели такого рода 
объективно чужды гражданам. 

Общество, как социальная система, стремится 
быть устойчивым как в процессе взаимодействия с 
внешней средой, так и по отношению к внутренней 
энтропии. Потребность обеспечения самоустойчи-
вости социальной системы приводит в действие ме-
ханизм самоорганизации и саморегулирования. Са-
морегулирование здесь предпочтительнее, ибо 
раскрывается в достижении желаемого состояния 
исключительно на основе внутренних побудитель-
ных импульсов и собственных ресурсов. Самоорга-
низация также не исключает регулирования, но в от-
личие от власти, также способной к деятельности 
регулирования, таковая не предусматривает утверж-
дения равновесного состояния в управляемом объек-
те, ибо выступает воплощением полисубъектной сущ-
ности гражданского общества. 
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ПРОБЛЕМА ИЗМЕНЕНИЯ МОТИВАЦИИ 
ОБЩЕСТВЕННОГО СЛУЖЕНИЯ В СИБИРИ 
В ДУХОВНО-НРАВСТВЕННЫХ ИСКАНИЯХ 
И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СИБИРЯКОВ-
ИНТЕЛЛИГЕНТОВ В КОНЦЕ XIX В. 
Статья посвящена исследованию одной из ключевых проблем в современном 
историческом знании — проблемы нравственно-этических аспектов жизнедеятельности 
интеллигенции. В рамках статьи была предпринята попытка реализации варианта 
исследования одного из аспектов проблемы — изменения взглядов сибиряков-
интеллигентов в конце XIX в. на задачи и целесообразность общественного служения в 
Сибири. С помощью выборочно представленных источников — документов Центрального 
архива, материалов периодической печати обозначена возможность характеристики 
мироощущения, корпоративных и личностных ценностей интеллигенции и их изменений, 
определяющих мотивацию ее общественного служения в регионе. 

Проблема российской интеллигенции, ее истории, 
ее места в социокультурной динамике общества яв-
ляется одной из ключевых в современном истори-
ческом знании. Интерес к ее изучению объясняется 
особыми отношениями общества и интеллигенции, 
неоднозначностью самого понятия «интеллигенция» 
и ее роли в развитии культуры России и городов, 

В ходе с о в р е м е н н ы х дискуссий о кризисе куль-
туры и нравственности общества, нравственно-эти-
ческие аспекты жизнедеятельности интеллигенции 
становятся предметом повышенного внимания. 

Мы не стали исключением, и сферой нашего интере-
са в рамках этой статьи предстала проблема изменения 
взглядов сибиряков-интеллигентов в конце XIX в. на за-
дачи и целесообразность общественного служения в 
Сибири. Полагаем, раскрыть обозначенную проблему 
можно, разрешив следующие задачи: осуществить по-
пытку проследить причины, особенности характера и 
тенденций трансформации общественных идеалов и на-
строений сибирской интеллигенции; оттенить и проил-
люстрировать с помощью материалов периодической 
печати, архивных материалов перелом в настроении, со-
вершившийся в среде молодых сибиряков. При этом не-
обходимо дополнить, что интеллигенцию мы рассматри-
ваем как особый, внутренне дифференцированный, 
открытый, динамичный социокультурный слой обще-
ства, состоящий из людей, профессионально занимаю-
щихся умственным, преимущественно сложным, твор-
ческим трудом, развитиеми распространением культуры. 

В конце XIX в. общество переживало сильнейший 
кризис системы ценностей, для значительной части на-
селения утратили свое значение ценности, казавшиеся 
незыблемыми и постоянными, связанные с духовным 
развитием, творчеством, общением, единением с приро-
дой, вследсгвиечего произошло нарушение «сложивших-
ся норм социального поведения, взаимоотношений лич-
ности и общества» [8. С.88]. Самодостаточность русского 
народа стала угрожать сохранению и развитию его со-
борной духовной сферы. Этот процесс привел к очень 
раннему возникновению особой социальной группы 
внутри народа, группы объективирующей, овеществля-
ющей его рефлексию, специализирующейся на этой реф-
лексии. Речь, несомненно, идет о становлении интелли-
генции как особого социального слоя, в котором 

выделяется «инициативная группа» как ядро сибирской 
интеллигенции. Русский народ объективно нуждался в 
интеллигенции, именно через ее существование народ (в 
опосредованной ф о р м е и каждый его представитель) 
обретал полноту и осмысленность своего бытия и, кро-
ме того, мощный стимул к развитию в направлении Аб-
солютного Добра, развитию, нарушающему изначаль-
ную самодостаточность народа [2]. В этой ситуации 
представители «инициативной группы» интеллигенции 
«вследствие своих социально-профессиональных особен-
ностей, обладающие особой «духовной чувствительно-
стью» , раньше представителей других социальных групп 
улавливая и формулируя изменения в социокультурной 
ситуаций» [8. С.87] стали старые культурные формы на-
полнять новым содержанием, наделять новым смыслом, 
движимые целью устранения элементарного невежества 
масс; развития культуры и просвещения. 

Итак, что двигало интеллигенцией в ее духовном 
поиске истины, ценностей и справед ливости, в ее борь-
бе за мощную, просвещенную Сибирь, выступающей 
прямым отражением социокультурных процессов в 
истории России конца XIX - начала XX в.? Полагаем, 
это имманентный смысл жизни интеллигенции. Этот 
смысл запечатлен в тех высших целях, которые побуж-
дали ее к жизненной активности, то есть насыщенной, 
энергичной деятельной жизни, направленной на совер-
шенствование себя и окружающего мира. Ставя перед 
собой цель самопознания и погружаясь в свою жизнь, 
свое сознание, свои эмоции и ощущения, интеллигенты 
узнавали нечто новое об окружающем, Эти знания пре-
вращались в активный фактор провинциального куль-
турного пространства, объединивший мыслящую часть 
общества в стремлении помочь русскому человеку по-
знать себя, найти себя в динамично меняющемся мире, 
понять, кто он есть, что он делает, что он может сде-
лать, насколько в его власти «самореализоваться». 

Таким образом, интеллигенция считала своим 
нравственным долгом не только и не столько само-
образование и собственное духовное самосовершен-
ствование, сколько просвещение , повышение куль-
турного уровня и политического сознания населения 
провинции и п р е ж д е всего — учащейся молодежи. 
Интеллигенция осознавала, что учащиеся представ-
ляют собой основу местной интеллигенции, 



Интеллигенты считали необходимым условием об-
щественного развития, как духовного, так и экономи-
ческого, накопление интеллектуальных сил, формиро-
вание местной интеллигенции. Ядринцев — один из самых 
ярких «ревнителей» Сибири, в своей рукописи рассуж-
дал: «...Если Петербургсо своей интеллигенцией проли-
вал иногда свет в провинцию, то далеко не был в состоя-
нии создать здесь силы... В будущем... интеллектуальная 
жизнь станет достоянием провинции и выразится, ко-
нечно, в новых формах и в области идей. Нарождение 
этой провинциальной мысли даст новый толчок народ-
ному развитию. Наши столицы имели огромное значе-
ние в прошлой истории России, но наступает время ког-
да центральная интеллигенция едва ли одна может 
охватить всю жизнь России и уследить за нею... Чем 
больше будет развиваться жизнь, тем роль провинции 
будет получать большее значение. Если провинции бу-
дет доступна интеллектуальная жизнь, то, без сомне-
ния, это будет новая струя, которая внесет новые чер-
ты... в народную ж и з н ь и пробудит его силы. 
Самосознание провинции поэтому становится лозунгом 
будущего. То там, то здесь начинается пробуждение ум-
ственного интереса в провинции, пробиваются молодые 
всходы жизни, кто, где прорвется. Свое слово и у про-
винциала. Да, бедный провинциал начинает мыслить, и 
наступит время, может быть, его творчества. Чем отра-
зится нарождение провинциальной мысли и идеи, еще 
неизвестно. Но поможет восходящей жизни и родам про-
винции...» [5J. Интеллектуальные сиды осознанно наме-
ревались открыть социокультурное пространство Си-
бири диалогу с культурной средой центральной России. 

«Не одна сотня молодых сибиряков и сибирячек раз-
бросаны, как известно, по разным университетским го-
родам Европейской России... не одна сотня их ищет 
здесь светоча знания, чтобы впоследствии осветить 
разные уголки своей родины, Сибири, все еще окутан-
ной густым мраком невежества и опуганной тяжелы-
ми оковами экономической и интеллектуальной зави-
симости. Все они ехали сюда, «в Россию», с горячей 
верою в будущее своей несчастной родины и с страст-
ным желанием послужить ей когда-нибудь на том или 
другом поприще общественной деятельности. Всяко-
му, кто знавал эту интеллигентную молодежь Сибири, 
не мог не броситься в глаза их « патриотизм», их страс-
тная вера в «свой край», их горячая любовь к нему, их 
бескорыстное желание служить ему» [9. С 1 ] • 

Бесспорно, важно отметить, что интеллигенция осоз-
навала себя частицей российского общества, частицей 
Сибири. Но нельзя скрывать, «что среди всех вообще 
людей науки всегда найдется не мало лиц, заявляющих 
себя большим прилежанием в научных занятиях во сла-
ву своего имени» [13]. Поэтому коренные сибиряки, 
получившие образование в столичных вузах и возвра-
тившиеся на родину, исчислялись единицами. Следова-
тельно, генезис культуры происходил апатично, не так, 
как этого требовало время, в основном за счет приез-
жих. К.П. Мейбаум — уроженец Сибири, член Обще-
ства содействия промышленности и торговли, говорил: 
«Многие из нас, вывезенные в Европейскую Россию 
для воспитания и образования, к сожалению, с детства 
оставляют свою родину навсегда, так как, окончив об-
разование, не могут возвратиться, одни потому, что в 
этот долгий период времени потеряли родных, другие 
же - по роду предоставляемой им деятельности и, при-
выкая к новой местности, обзаведясь семьей, остаются 
в России навсегда» [14. С. 637]. 

Тем не менее необходимо учесть то, в каком поло-
жении находился образованный сибиряк, возвратив-
шийся на родину (или образованный человек, сослан-
ный в Сибирь) . Для о б р а з о в а н н о г о человека, с 

потребностью живого гражданского дела, должно быть 
поле для его деятельности; в Сибири же именно не было 
ни тех учреждений, ни той атмосферы, которая необ-
ходима была образованному человеку. В Сибири недо-
ставало сплоченного круга образованных людей, ко-
торый бы поднимал тон жизни и оказывал на нее 
влияние [ 11. «По мнению мног их представителей интел-
лигенции, особенно молодых, провинциальная жизнь 
не способствовала творческому развитию» [4]. 

Когда интеллигенты, наконец, добыв себе ценой 
невероятных усилий и лишений все эти дипломы ин-
женера, агронома, химика-технолога и другие, возвра-
щались в «матушку Сибирь» и восклицали: «...Возьми 
нас, распоряжайся нами, укажи нам место и дело, где 
бы мы могли служить тебе честно и не бесплодно!», 
...в ответ то и дело слышалось: «такого-то химика не 
взял ни один заводв Сибири за «ненужностью», тако-
го-то механика не принимают нигде, потому что он 
еврей, такой-то агроном и вовсе перестал предлагать 
«свои услуги» по своей специальности (спроса нет) и 
старается пристроиться хотя бухгалтером в конторе 
коммерсанта...» [10]. «Откуда взять, где черпать по-
буждение к воодушевлению? Наука сама воодушев-
ляет... Но оно [воодушевление] может надломиться при 
первом неуспехе труда, оно может иссякнуть в чело-
веке от сознания мнимой или действительной хотя бы 
и несправедливой, его ученной непризнанное™» [13]. 
Этот принцип не требует доказательств. 

Вот, например, молодой врач-сибиряк, патриот чи-
стейшей воды, мечтавший о служении верой и прав-
дой, всем разумением и всеми силами своими обездо-
ленному народу Сибири. «Врач этот рвался, что 
называется, на родину, на борьбу с хищением и мра-
кобесием, и, действительно, при первой возможнос-
ти он вернулся в Сибирь... Теперьже этот врач дума-
ет оставить Сибирь, чувствуя себя лишним человеком 
в рамках сибирской жизни, ибо не он поборол «зло», 
а «зло» готово побороть его, и человек решил «отой-
ти от зла», от этой деморализации в сторону» [9. С.2]. 

Герой рассказа М.С.. Знаменского «Провинциальные 
самодеятели» — Е.И. Земляницин (неразборчиво), пола-
гаем собирательный образ интеллигента провинции вто-
рой половины XIX в., был намерен: «... в интересах... 
общечеловеческой деятельности... служить... Е.И. был 
уверен, чгоего всюду примут с объятиями... Но...через 
полгода... объятий ему не было — он поступил учителем 
уездного училища, и эта... карьера стоила ему много 
труда и порчи крови... Прошло еще полгода, и Е.И. ... 
снова глядит, куда бы приткнуть свою деятельность, но 
теперь он подозрительно озлоблен... рыщет с утра до 
вечера по городу, ища место, куда бы он мог приложить 
себя». Он предоставляет право «... судьбе и случаю, если 
такое заблагорассудится им вытащить его... апатичная 
отупевшая голова его уже больше не работала...» [7]. 

Можно привести еще один пример — технолог, 
«тоже патриот высшей пробы...с ним эволюция со-
вершилась еще быстрее, в какие-нибудь два года. Два 
года тому назад он только и видел света, что в окне 
сибирской жизни, а теперь, например, он брату сво-
ему (агроному), кончающему курс учения у нас итак-
же мечтающему вернуться в Сибирь и «работать», 
пишет с места самые безотрадные письма на тему о 
ненужности ученых техников и даже просто «чест-
ных работников» для Сибири» [9. С. 1-2]. 

Те же интеллигенты, которым посчастливится най-
ти свое место на поприще практической деятельности, 
«должны будут вести свое практическое служение 
Сибири нередко по таким захолустьям ее, которые не 
могут не устрашать и своею закинутостью на белом 
свете, и тягостию одинокого пребывания среди людей 



не только необразованных, но и полудикарей, коими 
так изобилует сибирская земля. Сила духа для неук-
лонной деятельности в избранном направлении требу-
ет здесь не меньшей, если еще не большей духовной 
поддержки со стороны принципиальных воззрений» 
[13]. Интеллигенция осознавала, что результативность 
ее общественной активности обусловлена возможнос-
тями, которые как никогда и как нигде ограничены. 

Малочисленные интеллектуальные силы сибирско-
го общества к началу второй половины XIX в. не были 
поняты в своих стремлениях своими собратьями, по-
этому практически не имели единомышленников. Об-
щество было не готово признать их правоту. «Между 
местной интеллигентной личностью и обществом об-
разовался тот антагонизм и та грань нетерпимости, 
которые не приносили пользы ни той, ни другой сторо-
не... Общество, в силу своего непонимания, не пользо-
валось способностями и талантами человека, который 
мог принести ему большую пользу; человек же интел-
лигентный, под влиянием раздражения, презирал это 
общество, а с ним и местные общественные вопросы. 
Таким образом, нарушилась та связь, которая необхо-
дима для гармонического развития; живые части его 
жили отдельно, не оплодотворяя друг друга» [14. С.633]. 
Фарафонтова Т.М. в статье «Ядринцев в ссылке» рас-
суждает: «Уж таково причудливое назначение провин-
циального писателя... сочинять для собственного удо-
вольствия, не печатая, работая, не получая... ни гроша;... 
мучиться, не видя практического осуществления сво-
их стремлений; проповедовать, не будучи услышан-
ным..., и кончив ряд усилий, пропасть бесследно... от-
стать от своего назначения, весь практический смысл 
которого не находит места на свете божьем...» [6]. 

Не удивительно, что при таких условиях у многих 
молодых сибиряков утрачивалась духовная связь с Си-
бирью, слабело желание служить ей непосредственно, и 
они решали оставаться в Европейской России. Это, не-
сомненно, свидетельствует о переломе в настроении 
молодых сибиряков-интеллигентов. Радужные мечтания 
разбивались о суровую действительность в прах. Отсю-
да результат - разочарование в общественных идеалах и 
«изверивание» в целесообразности и плодотворности 
прежних взглядов на пути и средства служения Сибири, 
внутренняя пустота и душевная неудовлетворенность. 
Где же корни этого переворота? 

Оснований, на наш взгляд, несколько, а именно 
уровень социально-экономического развития регио-
на, обусловивший отсталость культурной базы, недо-
статочное знакомство интеллигентов с реальными ус-
ловиями жизни в Сибири, несоответствие между 
специальностями, избираемыми многими сибиряками, 
и действительными нуждами в Сибири. Отметим не в 
последнюю очередь и отсутствие достаточной мате-
риальной помощи, даже просто нравственной и ин-
теллектуальной поддержки в какой-либо форме, в пору 
студенческих лег сибиряков-интеллигентов. Но нельзя 
отрицать, что в Сибири имелся достаточный контин-
гент лиц, отзывчиво относящихся к общественным ин-
тересам, готовых употребить свои силы и средства на 
дело просвещения своих соотечественников [11]. 

Отдельные интеллигентные личности — истинные 
патриоты, по-прежнему задающие общее направле-
ние развития Сибири, направляли все силы и думы на 
приложение знаний для подъема культурности народ-
ной жизни. Они в условиях Сибири концентрировали 
в себе энергию, пропорциональную площади региона, 
расширяли диапазон своих интересов и сферу прило-
жения профессиональных умений и навыков, твор-
ческих сил. Интеллигенты реализовывали себя в педа-
гогике, медицине, издательской деятельности. Не 

сумевшие реализоваться в профессиональном твор-
честве, но стремившиеся к активной жизни, успешно 
проявляли себя на общественном поприще, организуя 
разнообразную попечительно-благотворительную де-
ятельность, деятельность культурных обществ. «В пе-
реломные исторические моменты для одних работа в 
обществах стала прикрытием партийных целей. Дру-
гие, заявляя о своей аполитичности, работали в фор-
мированиях ради провозглашенных идей. Но для тех и 
других, в ситуации скованности российской полити-
ческой жизни, общественные организации оказались 
той защитной нишей, так называемыми «культурны-
ми гнездами», в которых интеллигенция могла укрыть-
ся от опасностей острой политической борьбы» [3]. 

Создание обществ позволило по-новому осмыслить 
и возродить ценности и традиции сибирского общества. 
Объединяя вокруг себя творческих людей, мыслящая 
часть общества была сориентирована на развитие ло-
кальной культуры и проявление местных инициатив. 

Мы привели несколько характерных типичных при-
меров эволюции сибиряков-патриотов. Примеры эти 
оттеняют перелом в настроении, совершившийся в среде 
молодых сибиряков. И, надо заметить, сама эволюция 
происходит не столько под воздействием внешних, бо-
лее или менее случайных условий и обстоятельств, 
сколько по причинам, заключающимся в самой сущно-
сти сибиряков-интеллигентов. «Общественное положе-
ние сибирского интеллигента порождало специфичес-
кое восприятие мира, мировосприятие определяло 
чувство особого долга перед людьми» [12], но под прес-
сингом, во-первых, собственных внутренних недостат-
ков и противоречий, во-вторых, обстоятельств. Интел-
лигенты с к е п т и ч е с к и или прямо отрицательно 
относились к вопросу о месте приложения сил и столь 
дорогой ценой добытых знаний и были недостаточно 
последовательны в целеполагании и начинаниях. 
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Перестройка в Сибири: как это было (Рецензия на книгу С.А. Величко 
«Общественно-политическая жизнь Сибири (1985-1991 гг.)» Омск: Изд-во ОмГТУ, 2004. - 376 с.) 
В январе 2007 г. исполнится 20 лет с тех пор, как на 

январском Пленуме ЦК КПСС М.С. Горбачевым была 
изложена идеология и стратегия политической рефор-
мы в СССР. В этой связи представляют интерес поли-
тические изменения, которые произошли в нашем ре-
гионе в годы перестройки. До последнего времени не 
было обобщающего специального исследования, по-
священного общественно-политическим процессам в 
Сибири в годы перестройки. Хотя в отдельных публи-
кациях Е.В. Черненко, Е.А. Сафаровой, Е.Е. Горяче-
вой, В.П.Андреева, В.И. Козодой, С.В. Новикова рас-
сматривались политические преобразования 1985-1991 
гг., но только по материалам Западной Сибири. 

Выход в свет монографии кандидата историчес-
ких наук, доцента кафедры отечественной истории 
ОмГТУ Светланы Анатольевны Величко «Обществен-
но-политическая жизнь Сибири (1985-1991 гг.)» позво-
лил проследить политическую трансформацию в 
Сибири в полном объеме. Монографическое иссле-
дование является результатом ее многолетней рабо-
ты, в том числе и над докторской диссертацией, ко-
торая подготовлена к защите. 

Новизна исследования, предпринятого С.А. Ве-
личко, состоит в комплексном подходе к изучаемой 
теме, разнообразии примененных ею научных ме-
тодов, многоплановости изучаемых проблем. В мо-
нографии рассматриваются проблемы нарастания 
кризисных явлений в региональных отделениях 
КПСС и становления неформального движения. 
Изучен процесс развития антикоммунистического 
движения в регионе, сокрушившего некогда могу-
щественную партию, от обществ содействия пере-
стройке, народных фронтов до местных отделений 
«Демократической России». Все эти явления рас-
сматриваются на фоне крупнейших общественно-
политических кампаний, проходивших в это время: 
выборов народных депутатов СССР 1989 г., выбо-
ров народных депутатов РСФСР и местных советов 
1990 г., мартовских референдумов 1991 г. и первых 
выборов Президента России. 

Комплексному характеру исследования соответ-
ствует и структура монографии. Она состоит из следу-
ющих частей: введение; глава 1 «Начало политической 
реформы в СССР»; глава 2 «Население региона в борь-
бе за дальнейшую демократизацию общественно-по-
литической жизни»; глава 3 «Противостояние комму-
нистических и антикоммунистических сил в регионе»; 
заключение; список использованных источников и ли-
тературы, приложений, список сокращений. 

Структура монографии является, на наш взгляд, 
довольно удачной. Она отвечает главной задаче, по-
ставленной автором, — исследовать общественно-
политические процессы в Сибири на фоне преобра-
зований М.С. Горбачева. 

Во введении обоснована актуальность темы, про-
водится историографический и источниковедческий 

анализ, раскрывается методологическая основа ис-
следования. 

В первой главе анализируется процесс нарастания 
кризисныхявлений в КПСС, комсомоле, появления пер-
вых самодеятельных общественно-политических движе-
ний в Сибири. Причем показаны и количественные, и 
качественные проявления кризиса, дана классификация 
неформального движения в регионе. Рассматривается 
влияние выборов народных депутатов СССР 1989 г. на 
повышение политической активности граждан Сибири. 

Во второй главе исследована обстановка в регио-
не после I съезда народных депутатов СССР. Изучен 
процесс распространения в Сибири идей Межрегио-
нальной депутатской группы. Анализируется изби-
рательная кампания 1989-1990 гг. по выборам народ-
ных депутатов РСФСР и местных советов. 

В третьей главе изучена общественно-политичес-
кая борьба в Сибири коммунистических и антикомму-
нистических сил в переломном 1991 г.; сделаны выво-
ды, что Сибирь не стала основным регионом поддержки 
Б.Н. Ельцина, выжидательную позицию заняло населе-
ние Сибири и во время прихода к власти ГКЧП. 

Исследование С. А. Величко имеет фундаменталь-
ную источниковую базу. Оно опирается на материа-
лы 48 фондов трех федеральных и девяти региональ-
ных государственных архивов. При написании 
монографии изучено 2389 дел. 

В приложениях опубликован результат серьезной 
аналитической работы автора. Результаты исследования 
сконцентрированы в девяти таблицах, составленных ав-
тором по материалам Российского государственного 
архива новейшей истории и Российского государствен-
ного архива социально-политической истории и иллюс-
трирующих процесс кризиса и распада организаций 
КПСС и ВЛКСМ в Сибири. Приводятся в приложениях 
также и засекреченные ранее документы по обществен-
но-политическому движению Сибири 1985-1991 гг. 

Содержание работы С.А. Величко убеждает в том, 
что монография написана на актуальную тему и, несом-
ненно, является весомым вкладом в изучение истории 
общественно-политической жизни Сибири в годы пере-
стройки. Разнообразные материалы дают представление 
о кризисных явлениях в сибирских организациях КПСС, 
ВЛКСМ, социальном составе неформальных обще-
ственно-политических организаций, идейных позициях 
участников демократического движения, видах и фор-
мах деятельности сибирской оппозиции, масштабах ан-
тикоммунистического движения в регионе. 

Имеющиеся в монографии С.А. Величко «Обще-
ственно-политическая жизнь Сибири (1985-1991 гг.)» 
фактические данные и основные выводы могут быть 
использованы в преподавании ряда школьных и ву-
зовских курсов по новейшей истории России, исто-
рии политических партий России. 

С.В. Новиков, Омский государственный 
аграрный университет. 
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ЗАДАЧА КОШИ 
ДЛЯ ГИПЕРБОЛИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ 
УРАВНЕНИЙ ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ. 
РЕДУКЦИЯ К ПАРАБОЛИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ 
Показано, что получаемая методом Римана формула для температуры Т(х, t, Т), 
где х — период релаксации, переходит в пределе при х —> О в известную формулу, 
получаемую в рамках параболической модели. Библ. 10. 

1. Процесс распространения тепла в бесконечном од-
нородном стержне в рамках гиперболического закона 
теплопроводности [ 1-4)моделируется задачей Коши 

дТ д q 
с с + — = 0, 

д1 ds 

8q дТ 
ф + * + <7 = 0, 

0 dl 8s 

(Т. q) = = (<Р, ш); 

показать, что получаемая на этом пути формула для 
т е м п е р а т у р ы Т = T(s, t, Т0) п е р е х о д и т при 
Т0 —> 0 в известную формулу, получаемую в рам-
ках параболической модели: 

l i m Г ( . у , t , r 0 ) = T n ( s , t ) , (2) 

(s, t)e R* CO, coj, (1) 

где <p(a)d<T, я(| = — . 
\ c p 

З д е с ь T , q — т е м п е р а т у р а и тепловой поток, 
р, к, С — плотность, удельные теплопроводность и 

теплоемкость, х0 — период релаксации теплового по-
тока, функции ( p ( s ) , y / ( s ) непрерывны и ограниче-
ны на оси. 

Результаты работ [5-8] позволяют э ф ф е к т и в н о 
строить решение задачи (1). Цель данной работы — 

2. Из результатов указанных выше работ следует: 
t 

T ( s , t , T 0 ) = e ~ ^ ( J 0 + J ^ J 2 + J ] ) , ( 3 ) 

где 
_ /I,(J + at) + h7(s - a t ) 

''О ~ " ! 
'hAJ<P + 0 v ] 

hA \<p-PvJ' 



\ к с Р 
j s+at 

У1 = 4 7 7 Г f *и0ЧТ0 s-at 

Г/я^ Г/я^ 

L w J 12tOJ 
<p(p)dcг, 

^ • 7 ( i - , U i ± 

А 7 ' 

<p{o)dot 

V(cr )d<r, 

л у -
Очевидно, 

/ Л 2 

< T - J 

V a t J 

I 

l i m e 2T° J a = 0 . 
r„-> 0 

Имеем: 
i + Я / / , 

у l2roJ dcr, 

d a . 
2k

 J Я s 

Замена О" —> А по формуле (4) приводит эти не-
равенства к виду 

m t r l - A 

№ Т | Т + Я \ 2 т о у 

dA, 

Так как / ( 5 ) = /Q ( s ) , отсюда следует 
1 

tA 

Щ<тт010 

\ 2 z o J 

= mrn 

K2t0J 

- 1 

|У3| < wif l . 
Г / я ] 

- 1 7 0 
Г / я ] 

- 1 U l2roJ 

i 

lim e 2 г°У, = Tn. 
T0->0 

(7) 

4 J 

t V f l f v ^ 
(p(a)d(T, 

где обозначено 

= -F=, m = J v 7 - a 2 , <p(a) = <p(s + a0t<r). 

Vr 

Представим У, в виде 

Г п = l i m J , J , = / + A , 
т„-»0 

л/7 " - — 
г д е J = — = [ с 4 <p(a)d<T 

2л! 71 Jv 

J = ~ J 4 -Jr 
/ „ 1 ^ - 1 + 7, 

(8) 

(9) 

<p(cr)da. <10> 

Покажем, что 

(4) 
l i m e 2 г " A = 0 , l i m 
<n-»o 

e = 0. ( I D 

(5) имеем 

e 0 Д 

4. С учетом о ц е н о к | / 0 ( j ) | , | / , ( s ) | < > 0 ) 

= е. 
mtv 

da < 

mtv(v - >/v) f fi/ / 1 1 
< - - e x p s ( v - V H - v H = 

ffl/ v 
exp 

/ V 

i t v ( v - 4 v ) ' T 

2 1 + - 1/V 

0 при v —> oo 

(при вычислениях предполагалось v < 1 ). 
Первое равенство (11) доказано. 
5. Имеет место асимптотическая формула для / „ ( s ) 

е [1 + 0 ( 1 / 5 ) ] ( 5 - > + 0 0 ) 
д/2 7Г s 

(см. [9], с. 175). Ввиду соотношения 
tv /и > t v 1 ^ 1 - 1/v (v > 1) 
из формулы (10) для у имеем 

о ' о 

Ввиду неравенства | / 0 ( s ) | < е * (5 > 0 ) получаем 
/_ 

l i m e + У 3 ) = 0 . (6) 

Ввиду соотношений (3), (5), (6) для доказательства 
формулы (2) нужно показать: 

'чи 

[l + o(l/v2|<p(cr)</o- (v —>со). J . A . г 

Отсюда, учитывая формулу (9) для J и выполняя 
несложные преобразования, получим 

е 24 J - J 
л/Я" о 

- - е 

3. Выполняя в формулах для Тп и J^ замену 

_ Г ос la2 

<7 — s xt г — А 
а , п о л у ч и м : Г п = — = \е 4 (jt<J)d<J, 

V i h i 

da + S(t,v)< 

Гу 

m 7 7 1 

ftГ ф - l / v 
(12) 

J U + Z ^ a + ^ . v ) , 

где / , = e 4 - e n 

/ 2 = Q - ^ / l - ( c r / v ) 2 J e " 4 ", £ - » О п р и v - » 30.(13) 

Вычисления дают 



f 2 = 0 ( l / y 3 ) (\a\<4v, v - » o o ) . , 1 4 ) 

Из (12)-(14) следует второе равенство (11). Из (8), 
(11) следует (7). 

Равенство (2) доказано. 
Замечание. Полученные в [ 10] формулы для мат-

риц Римана гиперболического оператора теплопро-
водности с переменными коэффициентами позволя-
ют эффективно строить решение задачи Коши (1) с 
переменными р, к, С. 
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АЛГОРИТМЫ МУРАВЬИНОЙ колонии 
ДЛЯ ЗАДАЧ ОПТИМАЛЬНОГО 
РАЗМЕЩЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ 
В статье идет речь о прикладных задачах, возникающих при планировании и 
реконструкции производства, в стандартизации и других областях, которые сводятся 
к решению дискретных задач оптимального размещения. 

Введение 
Значительное число указанных проблем может 

быть сформулировано в виде задач размещения, в ко-
торых необходимо расположить предприятия в пунк-
тах и назначить им потребителей для обслуживания. 
Под обслуживанием часто понимается транспорти-
ровка продукции от пунктов производства к пунктам 
потребления. 

Актуальность исследования д и с к р е т н ы х задач 
размещения связана с их вычислительной сложнос-
тью, а т а к ж е с большим прикладным значением. Ис-
пользование методов оптимизации для их решения 
может привести к значительному у м е н ь ш е н и ю зат-
рат и в конечном итоге к п о в ы ш е н и ю доходов. В 
связи с этим становится в а ж н о й разработка алго-

ритмов р е ш е н и я задач р а з м е щ е н и я и исследование 
их э ф ф е к т и в н о с т и [2,3,16]. 

Вычислительная с л о ж н о с т ь , а т а к ж е большая 
размерность у к а з а н н ы х задач, как правило, не по-
зволяет получать оптимальное р е ш е н и е за приемле-
мое время, вследствие чего особое значение приоб-
рела разработка методов получения приближенных 
решений. В последние годы большой интерес прояв-
ляется к подходам, идеи которых заимствованы у 
живой природы или ф и з и ч е с к и х процессов . К та-
ким подходам м о ж н о отнести алгоритмы муравьи-
ной колонии, генетические алгоритмы, поиск с зап-
ретами, алгоритм имитации отжига, нейронные сети 
[4,7,10,13]. Активно р а з в и в а ю т с я т а к ж е методы ло-
кального поиска [15,17]. Д а н н а я работа продолжает 



исследования в этом направлении и посвящена алго-
ритмам муравьиной колонии. 

Ранее алгоритмы муравьиной колонии были при-
менены для решения задачи коммивояжера, квад-
ратичной задачи о назначениях [10], задач теории 
расписаний [10, 18], задачи об упаковке [20] и ряда 
других комбинаторных проблем. При этом алгорит-
мы муравьиной колонии зарекомендовали себя как 
эффективный инструмент решения задач оптими-
зации. В данной статье приводится обзор резуль-
татов, полученных авторами в процессе разработ-
ки и исследования алгоритмов муравьиной колонии 
для известных задач оптимального размещения 
предприятий. В статье рассматриваются задача о 
р-медиане, простейшая задача размещения и зада-
ча размещения предприятий с ограничением на 
мощности производства, которые также являются 
NP-трудными [ 1,12,16]. 

Статья имеет следующую структуру. В первом 
разделе приводятся постановки рассматриваемых 
задач размещения предприятий. Раздел 2 посвящен 
алгоритмам муравьиной колонии для простейшей 
задачи размещения, задачи о р-медиане и задачи 
размещения предприятий с ограничениями на мощ-
ности в обобщенной постановке. В третьем разде-
ле обсуждаются результаты вычислительного экс-
перимента. 

1. Постановки задач 
Простейшая задача размещения (ПЗР) состоит в 

следующем. Дано конечное множество I = {1,..., т } 
пунктов возможного размещения предприятий и 
список J = {1 п} клиентов. Предприятия произ-
водят некоторый продукт, причем каждое предпри-
ятие способно удовлетворить спрос всех клиентов. 
Известны затраты t4, i e l , j е J, на удовлетворение 
спроса клиента j предприятием из пункта i, а также 
стоимости С, размещения предприятий в указанных 
пунктах, i е I. Требуется разместить (открыть) пред-
приятия и прикрепить к ним клиентов так, чтобы 
суммарные производственно-транспортные затра-
ты были минимальны. Введем переменные 

1, если предприятие / открыто, 

0, иначе, (1) 

fl, если клиент j обслуживается предприятием i, 

'' [0, иначе, 
i 61, j е J. Модель целочисленного линейного про-

граммирования (ЦАП) для ПЗР имеет вид: 

F ( z , X ) = + £ £ f , ,* . - > m i n 

I X = 1 , У ' е - Л 

/6/ jeJ 

iel 

клиента j в продукции предприятия i, i е I, j e J. Мо-
дель ЦЛП для данной задачи можно записать следу-
ющим образом: 

F ( z , X ) = £ c,z, + £ £ t v x v - > m i n 
iel jeJ iel 

jeJ, 
iel 

I ' d f y ^ z , , i s I , 
jeJ 

(5) 

(6) 

z , , x . e{0 , l } , i e I , j e J . 

(2) 

x y £ z „ i e l J e J , (3) 

z„Xl] e {0,l}, i e l J e J . (4) 
Условия (2) означают, что потребности каждого 

клиента должны быть удовлетворены. Неравенства 
(4) гарантируют, что обслуживание будет осуществ-
ляться только открытыми предприятиями. 

Задача о р-медиане отличается от ПЗР только тем, 
что требуется разместить ровно р предприятий и зат-
раты на открытие предприятия в каждом пункте рав-
ны нулю, т.е. С, = 0, i е I. 

Задача с ограничениями на мощности производ-
ства является обобщением ПЗР. В ней известны объе-
мы производства V для i е I, а также потребности dii 

(7) 
В описанной модели переменные и х^ анало-

гичны (1). Условия (5) имеют тот же смысл, что и ог-
раничения (2). Неравенства (6) представляют собой 
ограничения на объемы поставок продукции для каж-
дого предприятия. Следует также отметить, что в ли-
тературе чаще встречается частный случай данной 
задачи, для которого d^ = dj^yw всех i е I, j е J (см., 
например, [19]). 

2. Алгоритмы муравьиной колонии 
Появление алгоритмов муравьиной колонии было 

обусловлено исследованиями поведения живых му-
равьев в процессе поиска кратчайшего пути между 
источником пищи и муравейником [11]. Оказалось, 
что муравей при движении выделяет вещество, назы-
ваемое феромоном, которое остается за ним на зем-
ле в виде следа. След из феромона используется дру-
гими членами колонии при поиске источника пищи, 
причем вероятность выбора пути возрастает с уве-
личением на нем концентрации феромона. 

На каждой итерации алгоритма муравьиной ко-
лонии конечное число искусственных муравьев 
(ИМ) ищут решения задачи. Решения представля-
ют собой пути минимальной стоимости по состоя-
ниям задачи (каждое состояние — это часть реше-
ния, недостроенное решение). Таким образом, ИМ 
— это жадный алгоритм, который итеративно, шаг 
за шагом строит решение. На каждом шаге г мура-
вей 1 определяет множество направлений А/Г(<р) 
из текущего состояния tp и выбирает одно из них с 
некоторой вероятностью. Для муравья 1 вероятность 
перехода из состояния </> в состояние у зависит от 
комбинации значений привлекательности р' пе-
рехода и уровня феромона. Привлекательность вы-
числяется при помощи некоторой эвристики и по-
к а з ы в а е т а п р и о р н у ю ж е л а т е л ь н о с т ь перехода . 
Уровень феромона представляет собой число, пока-
зывающее насколько часто муравьи двигались из 
состояния <р в состояние ц/ на предыдущих итера-
циях. Таким образом, данная величина отображает 
апостериорную желательность перехода. В резуль-
тате каждый ИМ получает информацию, которая 
используется в дальнейшем. Эта информация и яв-
ляется аналогом феромона живых муравьев. 

2.1. Алгоритмы муравьиной колонии 
для задачи о р-медиане и простейшей задачи 

размещения 
В данном разделе описываются алгоритмы ис-

кусственного муравья ant-pm для задачи о р-медиане 
и ant-splp для простейшей задачи размещения. На 
основе этих алгоритмов предлагаются алгоритмы 
муравьиной колонии АС1 и АС2 с различными спо-
собами переопределения уровня феромона. 

Решением s задачи о р-медиане (а также ПЗР) 
будем называть булев вектор г размерности ш такой, 



что z, = 1, если i е Is, и 0 — в противном случае, где Is 

— множество открытых предприятий (для р-медианы 
| l j = р). Введем некоторые обозначения: величина a i 

— уровень феромона для i-ro предприятия на итера-
ции к алгоритма муравьиной колонии, Д / 7 — изме-
нение целевой функции в результате закрытия пред-
приятия i на шаге г алгоритма искусственного муравья. 

Алгоритмы искусственного муравья ant-pm для за-
дачи о р-медиане и ant-splp для простейшей задачи 
размещения представляют собой вероятностную мо-
дификацию жадного алгоритма спуска. На каждом 
шаге г алгоритма ant-pm формируется множество 
предприятий 

W (Л) = е / ; I Д / 7 < (1 - Л) m i n Д / 7 + Лтах А / / 

где Я е [0,1 ]. Привлекательность т|" закрытия пред-
приятия i е Is вычисляется по формуле 

- Д / 7 + max A/"/, i e W r ( A ) , 
V, =1 

lei: 

i e I' \ W r (A), 

где параметр S > 0. Данный параметр необходим для 
того, чтобы любое предприятие имело шанс быть 
закрытым. Далее случайным образом с распределе-
нием вероятностей 

Р, = 

„г 
а , -г], 

i e i : , (8) 

2>,ч 
lei'. 

выбирается одно предприятие /Q е , которое зак-
рывается. Данный процесс начинается с того момен-
та, когда все предприятия открыты ( I s = J ) и завер-
шается при 11Г | = р . После этого к построенному 
решению s применяется алгоритм локального поис-
ка, основанный на окрестностях Swap и Лина-Кер-
нигана, описанных, например, в [15]. 

На каждом шаге г алгоритма ant-splp для ПЗР ге-
нерируется множество 

Wr = {/ G 1[ | Л / 7 > о] , а также множество 

Г (Л) = {/ 6 / ; I Д/7 > Л • А С } , где Л/™ = max А/7, 
параметр А принадлежит [0, 1]. Привлекательность 
Г]' закрытия предприятия i е Ц вычисляется по 
формуле 

Д/7, ieVr(A), 

4i - е, / е Г \ Г ( Я ) , 

О, i e I r \ W r . 
На каждом шаге г алгоритма ant-splp с распре-

делением вероятностей (8) выбирается одно пред-
приятие /0 е I r

s , которое закрывается. Описанный 
процесс начинается с множества / ] = I и завер-
шается, если на некотором шаге либо ЦГГ — 0 , 
либо | | = 1. После этого к построенному реше-
нию s применяется алгоритм локального поиска, ос-
нованный на окрестности Drop. Окрестность Drop 
текущего решения s содержит решения s', постро-
ение которых можно описать следующим образом. 
Для каждого элемента iins е I \ Is выполняем шаги: 

1. Включаем элемент iins в множество Is. 
2. К полученному множеству 1е применяем алго-

ритм DROP [19]. 
Алгоритм DROP представляет собой жадный де-

терминированный алгоритм спуска. Основной идеей 
алгоритма DROP является последовательное закры-
тие предприятий, удаление которых приводит к мак-
симальному уменьшению значения целевой функции. 

В данной работе для задачи о р-медиане и про-
стейшей задачи размещения авторами предлагают-
ся варианты АС 1 и АС2 алгоритмов муравьиной ко-
лонии С р а з л и ч н ы м и схемами переопределения 
уровня ф е р о м о н а . О б о з н а ч и м ч е р е з лучшее 
найденное решение до начала итерации к; и 
- булев вектор и значение целевой функции, со-
ответствующие рекордному решению . Пусть s

k 

— лучшее решение по значению целевой функции, 
найденное на итерации k; z и f — булев вектор 
и значение целевой ф у н к ц и и (рекорд, найденный 
на итерации к), соответственно. Параметр ага1п — 
вещественное положительное число, задающее ми-
нимально возможное значение уровня феромона 
a f для всех i е I. 

На каждой итерации алгоритма АС1 при помо-
щи алгоритма искусственного муравья (ant-pm, ant-
splp) строится L решений задачи. Затем из этих ре-
шений выбираются 1 лучших по целевой функции. 
После этого на основе отобранных «лучших» реше-
ний переопределяются значения уровня феромона 
orf для всех i е I (причем чем чаще предприятие i 
включается в «хорошие» решения, тем меньше со-
ответствующее a f ). Если на данной итерации из-
менилось значение рекорда, то для ненулевых ком-
понент соответствующего нектора z назначается 
a f = a m i a . Компоненты вектора а * переопределя-
ются по формуле 

аГ = 
Рк 

i е I , (9) 

где Р4 Е (0,1) — коэффициент затухания (испарения 
феромона) на итерации k; y(i) е [0,1] — частота появ-
ления предприятия i в 1 лучших решениях; параметр 
д е (0 ,1) . 

Алгоритм AC 1-pm (ACl-splp) 
0. Определяем начальный вектор уровня феромо-

на ОС', начальный рекорд у - ' ._ х . 
Итерация к, к 2:1. 
1. Строим Lдопустимых решений алгоритмом ant-

pm (ant-splp). 
2. Среди этих решений выбираем 1 лучших по це-

левой функции. 
3. Находим значения ( x f + \ i Е I согласно (9). 
4. Если f k < f k , то для ненулевых компонент век-

тора z k + i полагаем а, := а т т , / * ••/'. i 
5. Если выполняется критерий остановки, то ра-

бота алгоритма завершается. 
Переходим на следующую итерацию, к := к + 1 . 
Алгоритм АС2 отличается от АС1 тем, что луч-

шими на каждой итерации считаются только те ре-
шения, значение целевой функции которых строго 
меньше текущего рекорда. Для ненулевых компо-
нент рекордного вектора z назначается ак = ОС * I nun 
вне зависимости от того, произошла смена рекорда 
или нет. Такое изменение схемы переопределения 
уровня ф е р о м о н а позволяет получить алгоритму 
АС2 дополнительные в сравнении с АС 1 асимптоти-
ческие свойства. 

В работе [6] доказано, что при определенных уело--
виях на коэффициент испарения феромона при нео-
граниченном увеличении числа итераций текущий 
рекорд алгоритмов АС1-рт и А С 2 - р т стремится по-
чти наверное к оптимальному значению целевой фун-
кции. Показано также, что для алгоритма А С 2 - р т ве-
р о я т н о с т ь п о л у ч е н и я о п т и м а л ь н о г о р е ш е н и я 
алгоритмом искусственного муравья ant-pm стремит-
ся к единице. Аналогичные утверждения можно дока-



зать и для алгоритмов АС 1 -splp и AC2-splp. Кроме этого 
можно показать, что для алгоритмов АС2-рш и АС2-
splp при некоторых ограничениях на коэффициент 
испарения число шагов алгоритма локального поиска 
стремится к нулю с увеличением номера итерации. 

2.2. Алгоритм муравьиной колонии для задачи 
размещения предприятий 

с ограничениями на мощности производства 
В данном разделе предлагается вариант алгоритма 

муравьиной колонии АС-cplp для задачи (5) - (7). Здесь 
решением s является пара (z, X), z — булев вектор раз-
мерности m, X = (хц) — (ш х п)-матрица перевозок, 
причем хц = 1, если предприятие! обслуживает клиен-
та j, и 0 — в противном случае. В данном варианте алго-
ритма муравьиной колонии статистическая информа-
ция хранится и накапливается в (ш х п)-матрице (гц), где 
т ч является уровнем феромона для перевозки x(j, 

Искусственный муравей ant-cplp, двигаясь от кли-
ента к клиенту, назначает каждому потребителю j 
ровно одно предприятие i согласно некоторому рас-
пределению вероятностей. Если клиенту j назначено 
предприятие i, то xif = 1, предприятие i считается 
открытым, и вероятность его использования для об-
служивания оставшихся клиентов повышается. По-
рядок прохождения клиентов представляет собой 
перестановку Л = (j,, j2, ..., jn) на множестве J и фор-
мируется случайным образом перед началом работы 
алгоритма Ant-cplp. После этого к построенному ал-
горитмом ant-cplp решению s применяется процеду-
ра локального поиска, основанного на окрестности 
Shift, которая является модификацией соответству-
ющей окрестности для обобщенной задачи о назна-
чениях [21]. Кратко окрестность Shift решения s мож-
но описать следующим образом. В нее попадают 
решения s', которые получаются из решения s сдви-
гом единицы в некотором столбце соответствующей 
матрицы перевозок X. Причем сдвигать можно толь-
ко по строкам, соответствующим открытым предпри-
ятиям так, чтобы не были нарушены ограничения (6). 

Обозначим через Vt остаток мощности предприя-
тия i, i € I (т.е. остаток продукции предприятия i после 
назначения некоторых клиентов), X = (хц) — матри-
ца перевозок. Опишем схему алгоритма ant-cplp. 

Алгоритм ant-cplp 
_ 0. Определяем порядок клиентов п = (j,,j2 jn); 
Vi := Vi, xi( = 0, i e I, j e J. 

1. Для г от 1 до п выполняем следующие шаги. 
1.1. Выбираем ir в столбце j, согласно (10). 
1-2. Xj , : = 1 . 4rJr я 
1.3. zt := 1. 
1.4. Vir := Vir - d j J r . 
2. Выполняем процедуру локального поиска. 
Результатом работы алгоритма является решение 

s = (z, X), где z — соответствующий булев вектор, X 
— матрица перевозок. Предприятие ir на шаге 1.1 ал-
горитма выбирается случайным образом согласно 
распределению вероятностей 

Ра. = 
_ %% 

Iel 

i e l . ( 1 0 ) 

Привлекательность перевозки определяется сле-
дующим образом: 

' если Vi £ da , 
'Jr 

'Vr 

где а и /3 — параметры, регулирующие влияние сто-
имости перевозки и открытия нового предприятия. 

Перед началом работы алгоритма муравьиной 
колонии у с т а н а в л и в а е т с я у р о в е н ь ф е р о м о н а 
Т„ — для всех i б I, j е J. Переопределение феро-
мона на итерации к происходит по формуле 

_к+1 _ 
У 

(1 - р) - тК -Ь если (i, j ) Е Х к , 
(И) 

а • t i j r + / 4 1 - г,) • с,-

0, иначе, 

т а х ( ( 1 - р З - т ^ Т т т ) , иначе, 
где х к — матрица перевозок лучшего решения, най-
денного до итерации (к 4- 1), г . — параметр, обо-
значающий нижнюю границу для уровня феромона. 

Алгоритм АС-ср1р 
0. Определяем начальный уровень феромона 

T.J м я всех i е I, j 6 J и : = 00 . 
Итерация к, к > 1 

1. Строим L допустимых решений алгоритмом 
ant-cplp. 

2. Если / * < / * . то / * + | : = / * , + l := sk • 
3. Переопределяем значения Г* , i е 1, j е J, 

согласно (11). 
4. Если выполняется критерий остановки, то 

работа алгоритма завершается. 
Переходим на следующую итерацию, к: = к + 1. 

Критерием остановки работы алгоритма являет-
ся заранее заданное число итераций. Данный алгоритм 
муравьиной колонии является аналогом схемы, для 
которой доказана асимптотическая сходимость [12]. 

Э. Результаты вычислительного 
эксперимента 

Все разработанные алгоритмы были реализо-
ваны в виде комплекса программ, проведено их эк-
спериментальное исследование. Вычислительный 
эксперимент осуществлялся с целью изучения вли-
яния использования статистической информации 
(феромона), а т а к ж е процедуры локального поис-
ка на качество получаемых решений. Известно, что 
число шагов по окрестности до локального опти-
мума может оказаться экспоненциальным [5,17], по-
этому представляет интерес информация о коли-
честве шагов по окрестности локального поиска, 
используемого в алгоритмах муравьиной колонии. 

Экспериментальное исследование алгоритмов 
АС1 и АС2 для простейшей задачи размещения и 
задачи о р-медиане проводилось на тестовых при-
мерах размерности m = n = 100, взятых из элект-
ронной библиотеки «Дискретные задачи размеще-
ния» [22]. Данные задачи являются трудными для 
точных алгоритмов, а также для алгоритмов локаль-
ного поиска. Кроме того, рассматривались приме-
ры из OR-Library [9]. Задачи этой библиотеки ока-
зались простыми для предложенных алгоритмов, 
Выполнялось по 30 запусков каждого алгоритма для 
каждого тестового примера. 

Следует отметить, что алгоритмы муравьиной 
колонии отличаются от обычных мультистартовых 
процедур тем, что у них есть «память», реализуе-
мая посредством феромона . Поэтому интересно 
было выяснить, влияет ли использование феромо-
на на качество получаемых решений. Указанное 
влияние наглядно представлено в таблице 1, в кото-
рой содержатся результаты экспериментов для 
ПЗР. В данной таблице находятся средние погреш-
ности решений в процентах относительно опти-
мального значения целевой функции для различ-



ных классов задач. Для сравнения в таблице пред-
ложена третья колонка, в которой отражены сред-
ние погрешности для обычной мультистартовой 
процедуры с алгоритм ant-splp без «памяти». Из 
таблицы видно, что использование феромона в ал-
горитмах муравьиной колонии уменьшило погреш-
ность решений практически для всех задач. 

На примере задачи о р-медиане видно влияние 
процедуры локального поиска на качество получае-
мых решений. Вследствие того, что в матрицах транс-
портных затрат присутствуют запрещенные элемен-
ты, а л г о р и т м ы могут н а й т и р е ш е н и я с э тими 
элементами. Будем называть такие решения недопу-
стимыми. В таблице 2 представлены проценты запус-
ков, в которых алгоритмами для задачи о р-медиане 
не было найдено допустимых решений. В таблице 
отражены результаты для алгоритмов АС 1 - р т и АС2-
р т , в которых используется локальный поиск с ок-
рестностью Swap. Для сравнения в таблице 2 предло-
ж е н а т р е т ь я колонка (АС), в которой у к а з а н ы 
результаты алгоритма АС 1 - р т без процедуры локаль-
ного поиска. 

Среднее количество шагов по окрестности алго-
ритма локального поиска представлено в таблицах 3 
и 4 на примере алгоритмов ACl-splp, AC2-splp с ок-
рестностью Drop, а также ACl-pm, AC2-pm с окрес-
тностью Swap. 

Вычислительный эксперимент для задачи разме-
щения предприятий с ограничениями на мощности 
производства проводился на тестовых примерах раз-
мерности m = п = 100, в зятых из электронной 
библиотеки «Дискретные задачи размещения». Для 
данных задач пока не найдены оптимальные реше-
ния, но известны нижняя и верхняя оценки значений 
целевой функции, вычисленные при помощи алгорит-
мов, основанных на использовании релаксации Лаг-
ранжа [6]. Кроме этого, рассматривались примеры из 
электронной библиотеки OR-Library, которые ока-
зались достаточно простыми. 

Следует отметить, что для более чем 70% тестовых 
задач из библиотеки «Дискретные задачи размеще-
ния» алгоритмом муравьиной колонии АС-ср!р уда-
лось улучшить существующие рекорды. На примерах 
из библиотеки OR-Library алгоритм также находил 
решения с небольшими средними отклонениями от 
оптимальных. В целом экспериментальное исследова-
ние показало, что, несмотря на относительную про-
стоту, алгоритм муравьиной колонии АС-cplp для за-
дачи размещения предприятий с ограничениями на 
мощности производства продемонстрировал хорошие 
результаты. 

Результаты вычислительных экспериментов сви-
детельствуют о том, что использование информа-
ции об уровне феромона улучшает качество полу-
ч а е м ы х р е ш е н и й , а п р е д л о ж е н н ы е а л г о р и т м ы 
муравьиной колонии с процедурой локального по-
иска более эффективны на рассматриваемых клас-
сах тестовых задач. 

Кроме информации о погрешностях алгоритмов, 
представляют интерес данные о количестве шагов 
по окрестности алгоритма локального поиска. Для 
алгоритма АС2 при определенных условиях на ко-
эффициент испарения можно показать, что число 
шагов локального поиска уменьшается с увеличе-
нием номера итерации. Экспериментально установ-
лено, что это также верно и для схемы переопреде-
л е н и я у р о в н я ф е р о м о н а , и с п о л ь з у е м о й в АС1. 
Данные факты говорят о том, что использование 
феромона уменьшает общее время работы алгорит-

Таблица 1. Средине погрешности алгоритмов для ПЗР 

Класс ACl-splp AC2-splp multy 
Gap-A 2,98 3,41 3,71 
Gap-B 3,67 3,80 V I 
Gap-C 5,12 5,00 5,90 
FPP11 29,45 29,17 43,21 
PC7 0,01 0,015 0,01 
CB4 0,16 0,25 0,36 
Uniform 0,007 0,009 0,005 
Euclidean 0,00 0,00 0,00 

Таблица 2. Доля запусков, 
на которых не найдено допустимого решения, % 

Класс ACl-pm AC2-pm AC 
Gap-A 16,11 16,55 98,33 
Gap-B 27,44 27,86 99,33 
Gap-C 20,88 21,20 99,77 
FPP11 0,0 0,00 70,00 
PC7 0,00 0,00. 90,55 
CB4 0,00 0,00 99,77 
Uniform 0,00 0,00 0,00 
Euclidean 0,00 0,00 0,00 

Таблица 3. Среднее число шагов по окрестности Drop 

Класс ACl-splp AC2-splp multy 
Gap-A 4,19 4,13 6,10 
Gap-B 4,39 4,26 5,58 
Gap-C 4,52 4,01 5,24 
FPP11 3,18 3,03 3,33 
PC7 4,98 4,73 7,55 
CB4 6,12 5,87 9,82 
Uniform 4,02 3,87 7,62 
Euclidean 5,08 4,51 9,97 

Таблица 4. Среднее число шагов по окрестности Swap 

Класс ACl-pm AC2-pm multy 
Gap-A 4,80 4,77 7,46 
Gap-B 4,63 5,54 7,33 
Gap-C 5,65 5,54 6,81 
FPP11 4,35 4,22 7,21 
PC7 5,81 5,79 8,38 
CB4 6,79 6,76 10,56 
Uniform 4,35 4,30 7,83 
Euclidean 6,47 6,17 12,50 

мов. Это означает, что предложенные алгоритмы 
муравьиной колонии не только получают решения 
с меньшими отклонениями от оптимальных, но и 
работают быстрее, чем обычные мультистартовые 
процедуры с локальным поиском. 

4. Заключение 
В последние годы большой интерес проявляется 

к подходам, идеи которых заимствованы у живой 
природы или физических процессов. К таким под-
ходам можно отнести алгоритмы муравьиной коло-
нии, генетические алгоритмы, поиск с запретами, 
алгоритм имитации отжига, нейронные сети. В дан-
ной статье приведен обзор результатов, получен-
ных авторами в процессе разработки и исследова-
ния алгоритмов муравьиной колонии для некоторых 
известных задач оптимального размещения пред-
приятий. Предложены алгоритмы муравьиной коло-
нии для задачи о р-медиане, простейшей задачи раз-
м е щ е н и я и задачи р а з м е щ е н и я п р е д п р и я т и й с 
ограничением на мощности производства. Проведе-
ны теоретическое исследование и эксперименталь-
ное сравнение алгоритмов на различных классах 
тестовых задач. Экспериментально было установ-



лено, что алгоритмы муравьиной колонии с проце-
дурой локального поиска более эффективны по ка-
честву получаемых решений. Показано также, что 
на рассмотренных тестовых задачах число шагов 
локального поиска уменьшается при увеличении но-
мера итерации алгоритма муравьиной колонии. По-
лученные в работе результаты позволяют сделать 
вывод о перспективности дальнейшей разработки и 
применения алгоритмов муравьиной колонии к за-
дачам оптимального размещения предприятий. 
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ОЦЕНКИ МОЩНОСТИ L-НАКРЫТИЙ 
ДЛЯ ЗАДАЧИ О ШИРИНЕ ГРАФА 
В данной работе проводится анализ задачи о ширине графа на основе целочисленного 
программирования и L-разбиения. Для некоторых упорядочений перемешшх получена 
нижняя оценка мощности L-накрытия задачи. Показано, что при таких упорядочениях 
мощность L-накрытия экспоненциально зависит от ширины графа. Отсюда вытекает 
аналогичная оценка для прямоугольных решеточных графов в терминах их 
размерностей. Ил. 1. Библ. 11. 

1. Введение 
Задача о ширине графа формулируется следую-

щим образом. Пусть G = ( V , E ) — неориентирован-
ный граф, | V |= и . Нумерацией вершин графа G (да-
лее н у м е р а ц и е й г р а ф а G ) н а з ы в а е т с я б и е к ц и я 
<р: V —> {I,...,«} . Множество всех нумераций графа 
G о б о з н а ч и м ч е р е з Ф(С?) . Д л и н о й р е б р а \«,v) 
( u , v e V ) при нумерации 9 называется величина 
| <p(u) — q>(y) \. Наибольшая длина ребра называется 
шириной нумерации <Р и обозначается B(G,<p). 

Задача состоит в отыскании нумерации <р', для 
которой значение B(G,<p') минимально. Величина 
B(G) = B(G,<p") называется шириной графа G , а (р 
— оптимальной нумерацией. 

Рассматриваемая задача является NP -трудной 
(10] и остается таковой для некоторых частных слу-
чаев. Так, например, задача NP -трудна для решеточ-
ных графов [5], а т а к ж е для деревьев с максимальной 
степенью вершин, равной 3 [6]. Среди полиномиаль-
но разрешимых случаев можно отметить прямоуголь-
ные решетки [4], полные к - арные деревья [11], ин-
тервальные г р а ф ы [9]. Обзор результатов по задаче 
о ширине графа, а т а к ж е по другим задачам опти-
мальной нумерации можно найти в работах [1,3]. 

2. Модель целочисленного 
линейного программирования 
Для задачи о ширине графа можно записать мо-

дель целочисленного линейного программирования 
(ЦАП) следующим образом [8]. Пусть 
х = (*Н>*12>-">*1Л>''С21>Д;22>,"''*2П>-"'*П1>-,СЛ2>-">-*/Ю) S Ч ' 
где 

х« = 

1, если i - я вершина имеет номер j , 

О, в противном случае, 

i,j = I,..., и . Модель ЦАП имеет вид: 

у —» min 

i > , ^ 
4» I 4 = 1 
п Л 

к* I 

п 

/-1 
л 

1 ^ = 1, / = 1,..,и, 
л" 

( v „ V j ) e E 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

0 < х 0 <1, /, ; = !,...,#», (5) 

Х0 e Z , i j = \,...,n. (6) 

Положим, 8 — у' - у , где у' и у — оптималь-
ные значения целевых ф у н к ц и й для задач (1) — (6) и 
(1) — (5) соответственно. Пусть s = (у',х) , 

Теорема 1. Разрыв двойственности 5 для задачи 
(1) - (6) равен B(G). 

Доказательство. Легко видеть, что у > 0 для лю-
бого допустимого р е ш е н и я задачи (1) — (5). Введем 
множество пар индексов: 

tsT\ I ^ ^ 

Т= 1,3,5, .. . ,2 

Сначала исследуем случай, когда и нечетно. Рас-
смотрим вектор J , который задается следующим об-
разом: 

^,если (i, j ) е / , , 
2 2 

1, если i = n,j = 
п +1 

О, в противном случае, 

j -1,..., п. Покажем, что вектор J является допусти-
мым решением задачи (1) — (5). Очевидно, J удовлетво-
ряет условиям (3) — (5). Осталось показать, что выполне-
ны неравенства (2). Для этого достаточно заметить, что 

V ^ и + 1 

*=i -г 

для любого 1 е [1, и] .В самом деле, при /' = п имеем 

_ и + 1 
I X = 1 = 

и + 1 
. Если ж е / < и , то 

и + 1 

ы 2 2 v 2 J 2 2 
Таким образом, нецелочисленный вектор J яв-

ляется допустимым р е ш е н и е м задачи (1) - (5), а т а к 
как у = 0 , то это решение оптимально. Следователь-
но, 5 = у - у = B(G) - 0 = B(G). Мы доказали теоре-
му для нечетного и . 

Теперь рассмотрим случай, когда п четно. Пост-
роим J следующим образом: у - 0 , 



X,J = < 
—, если (i, 7) e / , , 
2 1 

О, в противном случае, 

i,j = 1,...,и . Далее рассуждения аналогичны доказа-
тельству в первом случае. Теорема доказана. 

Отсюда вытекает, что для алгоритмов, основан-
ных на использовании многогранника (2) — (5), ре-
шение задачи на графах, имеющих большую шири-
ну, может оказаться достаточно трудоемким, 

3. L-накрытия задач 
целочисленного программирования 

Лексикографическая задача целочисленного про-
граммирования отличается от обычной тем, что в ней 
среди всех оптимальных решений задачи ищется лек-
сикографически минимальное (в случае минимиза-
ции целевой функции). 

Пусть М — выпуклое многогранное множество 
в R™ . Рассмотрим лексикографическую задачу ЦЛП 
следующего вида: найти лексикографически мини-
мальную точку z* множества ( М n Z m ) ,т .е. 

найти г = lexmin(M п Ът). (7) 
Если оптимальное решение этой задачи существу-

ет, то оно единственно. Множество М называется 
релаксационным множеством задачи (7). 

Важную роль в исследовании этой задачи и алго-
ритмов ее решения играет дробное накрытие: 

M.={xeM:x<z для всех ze(M n Z " ) } . 
В алгоритмах отсечения и ряде других алгорит-

мов в процессе решения задачи из Л/обязательно дол-
ж н ы быть исключены все точки дробного накрытия 
М , . В терминах дробных накрытий получены верх-
ние и нижние оценки числа итераций для некоторых 
алгоритмов отсечения [2]. 

При анализе задач Ц Л П оказывается полезным 
подход связанный с использованием специальных 
разбиений пространства R " [2]. Наибольшее число 
результатов получено для L -разбиения , которое 
м о ж н о о п р е д е л и т ь с л е д у ю щ и м о б р а з о м . Точки 
i j e R " ( х >• у ) называются L -эквивалентными, 
если не существует отделяющей их целой точки, т.е. 
z e Z " , для которой х > z £ у. Эквивалентные точки 
образуют классы L -разбиения или L -классы. Отме-
тим одно из свойств L - р а з б и е н и я : л ю б о й класс 
V е Rm!L , состоящий из нецелочисленных точек, 
можно представить в виде: 

^ = = al,...,xr_] = аг_,,а, <xr <ar+1}, 
где aj — некоторые целые числа, j = 1,..., г, 1 <, г <, т . 

В терминах L - ра збиения изучается структура 
релаксационных множеств, описываются классы от-
сечений, разрабатываются алгоритмы, проводятся 
экспериментальные исследования [2]. 

Фактор-множество MJL называется L -накры-
тием задачи (7). Оно играет важную роль в ее иссле-
довании, поскольку его мощность — это «объем» 
дробного накрытия. Кроме того, мощность L -накры-
тия входит в оценки числа итераций для некоторых 
алгоритмов отсечения и перебора L -классов и суще-
ственно определяет сложность решения задачи дан-
ными алгоритмами. 

4. Нижние оценки мощности 
L-накрытий 

Перейдем к лексикографической постановке зада-
чи (1) — (6). Релаксационное множество Л/ задачи зада-
ется ограничениями (2) — (5). Напомним, что s = (у; дс). 

Введем множество М' = { j е R" : у > 0, х е М) 
и рассмотрим следующую лексикографическую по-
становку: 

найти z* = lexmin(M' п Z"'* ') • (8) 
Очевидно, что в оптимальном решении задачи (1) 

— (6) целевая функция У может принимать только 
неотрицательные целые значения, поэтому тем ж е 
свойством будет обладать оптимальное решение лек-
сикографической задачи. 

Дробное накрытие задачи (8) имеет вид: 
М, = {л е М': s -< z для всех z е ( W ' n Z " ' + 1 ) } . 
Построим н и ж н ю ю оценку мощности £ -накры-

тия этой задачи. 
Положим 

B(G), если B(G) и п имеют одинаковую четность, 
B(G) -1 , в противном случае. 

Введем множества пар индексов: 

1 (1 l) [п-Ь , п-Ь _ п + Ь 
Л = { 1 , - . * } х | — + 1 , — + 2 , . . . , — 

(очевидно, числа п-Ь и п + Ь — четные), 

7" = { 1 , 3 , 5 я - А - 1 } , 

] 0 = ( { 1 , . . . , и } х { 1 , . . . , « } ) ! ( / , U / J . 

Лемма 1. Если для некоторого $ = е Л"1+1 

выполнены следующие условия: 

1. У = Ъ-\, 
2. хч =0, (i,j)el0, 
3. . = 1 / 2 , 

4. х0 е{0,1}, ( U ) e V 
ь 

5. ^ х . = 1 для всех j таких, что (/', J ) е , 
1=1 

н *ь 

е- £ ^ = 1 для всех i таких, что (i,j) е /, , 

то s е М'. 
Доказательство. Пусть X = (х^) — их я матри-

ца, соответствующая координатам вектора х • Она 
имеет вид, указанный на рисунке 1. Здесь А = (a f J) — 
матрица размерности Ь х Ь , для которой выполнены 
условия: 

• Л ь 

a i j 6 { 0 , 1 } , Z а » = 1 , Е а и = 1 . I J = 1 А 

Очевидно, £ удовлетворяет ограничениям (3) — 
(5). Покажем, что выполняется условие (2). Положим 

Et-l{ve,Vj)eE:i,je[b + \,b + 2 и}}, 

Е} = E\(£t иЕ2) , т.е. Е} — множество ребер, со-
единяющих вершины из множества {v,,. . . ,v t} с вер-
шинами из {v4 + ) ,v4 + 2 , . . . ,v„}, 

Очевидно, Е = Et и Ег и £3. 
1) Для ребер из £ , ограничение (2) выполнено. 

Действительно, в силу условий 4 и 6 среди элементов 
>*u»---»*i„»-*2i• ^ 2 2 ' • • • ' Х 2 п > • • • > е д и н и ц ы 

могут находиться только в подматрице л (т.е. в стол-
бцах с номерами (•2^ + l ) n o ), поэтому для любо-
го /е{1,...,А} имеем: 

id 

(9) = z £ 
а так как у = Ь—\, то для £, ограничение (2) можно 
записать в виде: 



< 

s s e 

C±£ B+fi 

£ а , - £ 

( 1 0 ) 

В силу условий 4 и 6 получаем 

и - 6 п + Ъ 
н и 

W + 6 и - 6 
+1 = 6 - 1 , 

1 
+— 2 

п + Ь 1 - 1 и + 1 
+ + 1 = . 

2 2 ) 2 
Подставляя (12) в (2), получаем 0 < 6 - 1 • 
3) Осталось показать, что (2) выполняется для ре-

бер из множества £ 3 . Из (9), (11) и (12) получаем 

< шах 
и + 1 
2 

i - 1 
£ 6 - 1 

ь 
г>+1 

для всех | 'е{1,.. ,6}, поэтому для любого р е б р а 
( v ^ V j j e E , имеем 

Ib+i IH& 

£ i 
откуда следует (2). 

2) Для ребер множества Е2 ограничение (2) тоже 
выполнено. Действительно, в силу условий 2 и 3 для 
любого < е {6 + 1,6 + 2,...,и} справедливо 

Л _\(п-Ь / - 1 
h , к ~ 2 1 2 2 

1 

J i 1 L 

п 
i 
SI 

1 
1 n 

и 
г 
1 

1 
1 и 

i ? 1 
2 i 

i 
1 
7 

• • 

• 

• • 

. ( v • 

1 
7 V ) 1 

2 
i j 1 

I 
1 
7 

1 
2 

1 
"J 3 

и + 4 и+1 
2 2 | ' . 

для всех (yH ,Vj^e £ 3 , откуда следует (2), 
Таким образом, мы показали, что s е М ' . Лемма 

доказана. 
Теорема 2 . \ M ' J L |> (B(G) -1)! 
Доказательство. Рассмотрим произвольный век-

тор s I удовлетворяющий условиям леммы 1. Так как 
se М' и у' = B(G) >b-\ = у,то s<z для любого 
2 е (М' n Z" + | ) , а значит, s е М'. . Первые nb +1 ко-
ординат вектора s , включающие в том числе и все 
элементы подматрицы А , являются целочисленны-
ми. Из условий 4 — 6 леммы 1 вытекает, что в каж-
дой строке и в каждом столбце этой матрицы содер-
жится ровно по одной единице. Число таких матриц 
равно 6! Следовательно, существует не меньше 6! 
векторов, удовлетворяющих условиям леммы 1 и 
принадлежащих различным классам из 1-накрытия 
задачи. Таким образом, | M'JL |> Ь1 > (B(G) -1)! Те-
орема доказана, 

Нетрудно показать, что теорема остается спра-
ведливой при любом изменении порядка перемен-
ных, который приводит к перестановке столбцов 
матрицы X . В самом деле, для каждого такого по-
рядка первые nb +1 координат соответствующего 
вектора s являются целочисленными, структура 
подматрицы А также не меняется (изменится толь-
ко расположение ее столбцов). Следовательно, тео-
рема остается верной. Аналогичные замечания мож-
но сделать для переупорядочений, приводящих к 
перестановкам строк либо с номерами с 1 по 6 , либо 
с (6 +1) по и . Таким образом, существует не менее 
и!+ 6! + ( и - 6 ) ! упорядочений переменных, для ко-

торых мощность L-накрытия задачи больше или 
равна ( В Д - 1 ) ! . 

Из теоремы 2 вытекает оценка для прямоуголь-
ных решеток. Граф называется решеточным, если 
множество его вершин — это подмножество Z2 и две 
вершины смежны тогда и только тогда, когда евкли-
дово расстояние между ними равно единице. Пусть 
р, q > 1 , Gp <i — решеточный граф с множеством 
вершин {1,...,р}х{1,...,^}. Прямоугольная решетка 

Рис. 1. Структура матрицы X 

— граф, и з о м о р ф н ы й г р а ф у Gpq для некоторых 
p,q > 1. Без ограничения общности можно считать, 
что р > q . В [4] была доказана следующая теорема: 
если р> 1, то B{Gp q) = q . С учетом данного резуль-
тата из теоремы 2 вытекает следующая оценка для 
прямоугольной решетки: | Ml / L\>{q-1)!. 

Из построенных оценок мощности 1-накрытий 
вытекает, что р е ш е н и е задачи о ширине графа с 
помощью рассматриваемой модели ЦЛП, алгорит-
мов перебора I - к л а с с о в и алгоритмов с вполне ре-
гулярными отсечениями [2] может привести к боль-
шому ч и с л у и т е р а ц и й . П о э т о м у п р е д с т а в л я е т 
интерес дальнейшее исследование свойств модели 
при различных упорядочениях переменных, пост-
роение новых моделей ЦЛП, а т а к ж е разработка и 
анализ других методов решения задачи. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ВАРИАЦИОННО-
ПОДОБНЫХ НЕРАВЕНСТВ 
ДЛЯ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ ТРАНСПОРТНОГО 
ЦЕНОВОГО РАВНОВЕСИЯ1 

Описывается задача транспортного ценового равновесия, которая состоит в огределении 
объемов производства, потребления и распределении товарных потоков по 
коммуникациям данной сети так, чтобы рассматриваемая экономическая система 
находилась в состоянии равновесия. Для решения задачи транспортного равновесия 
предлагается построить вариациомю-подобное неравенство и применить метод лошиыых 
выпуклых мажорант. На модельном примере проведены численные эксперименты. 

Введение 
Несмотря на богатую историю, исследование 

транспортных задач остается весьма актуальным 
ввиду продолжающейся глобализации экономики, 
развития коммуникационных технологий, возник-
новения новых рынков и товаров. К транспортным 
задачам на сетях м о ж н о отнести проблемы, возни-
к а ю щ и е в технико-экономических системах, пред-
ставляющих собой сетевые структуры (транспорт-
ные, финансовые, энергетические, трубопроводные, 
информационные и т.д.). Математическая постанов-
ка таких задач содержит описание рынков произ-
водства и потребления, транспортной сети, опреде-
л я ю щ е й п р о с т р а н с т в е н н о е р а с п о л о ж е н и е и 
связность объектов сети, а также описание схем пре-
доставления транспортных услуг. 

Выделяют два подхода к исследованию транс-
портных задач на сетях. П е р в ы й подход основан 
на построении о п т и м и з а ц и о н н о й задачи и поиске 
экстремального решения (см., например, [1] и ссыл-
ки там). Второй — на с о с т а в л е н и и условий равно-
весия и определении з н а ч е н и й показателей эконо-
м и ч е с к о й с и с т е м ы , у д о в л е т в о р я ю щ и х э т и м 
условиям (см., н а п р и м е р , [2] и ссылки там). В пос-
леднее время наиболее популярным и развиваю-
щимся является второй подход. 

В данной работе рассматривается задача поиска 
транспортного ценового равновесия в экономической 
системе производства и потребления некоторого то-

вара. Потребители размещены в удаленных от произ-
водителя пунктах, поэтому возникает проблема вы-
бора способа доставки товара от производителя к по-
требителю. Стоимость поставки для потребителя 
определяется суммой затрат производителя и транс-
портных расходов. Объемы производства и потреб-
ления, в общем случае, не являются фиксированными, 
следовательно, меняются и объемы перевозок. По-
скольку стоимости производства, транспортировки и 
потребления зависят от соответствующих объемов, 
то возникает достаточно запутанная ситуация, кото-
рую в рамках математического моделирования мож-
но описать с помощью вариационно-подобного нера-
венства . В статье о п и с а н метод р е ш е н и я такого 
неравенства и показана работа алгоритма на примере 
решения задачи транспортного ценового равновесия. 

Задача транспортного 
ценового равновесия 

Рассмотрим экономический регион, в котором име-
ются рынки производства и потребления некоторого 
товара и транспортная сеть, по которой товар посту-
пает от производителя к потребителю. Ценообразова-
ние на рынках зависит от объемов товара, а именно, 
стоимость товара у производителя и потребителя зави-
сят от объемов производства и потребления в данной 
экономической системе. На стоимость товара также 
влияют и расходы при его транспортировке, которые 
зависят от загрузки товарными потоками всей транс-

'Работа выполнена во время прохождения стажировки в ИАПУ ДВО РАН по программе № 14 фундаментальных исследований Президиу-
ма РАН раздели «Высокопроизводительные вычисления и многопроцессорные системы». 
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портной сети. Необходимо определить объемы произ-
водства и потребления, а также распределить товар-
ные потоки по сети так, чтобы в рассматриваемой эко-
номической системе стоимость производства плюс 
расходы на транспортировку совпадали с ценой това-
ра у потребителя. В этом случае будем говорить, что 
система находится в состоянии равновесия. 

Транспортную сеть зададим в виде ориентирован-
ного графа G = (V, Е) ,где V — множество вершин, 
Е — множество ориентированных дуг графа. Каж-

дая дуга соответствует реальному участку сети (авто-
дороги, ж / д линии и т. п.), каждая вершина представля -
етузел, разделяющий дуги сети (пункты производства, 
потребления, транзитные пункты). Множество пунк-
тов производства обозначим через S, S с: V, мно-
жество пунктов потребления — через Д Dc.V . 

Пусть S/ и л, — это объем и удельная стоимость 
производства товара в j -ом пункте, ieS . Положим 
s = (i, :ieS) — вектор объемов производства по всем 
пунктам i e S • В общем случае удельная стоимость 
производства товара в каждом пункте производства 
i зависит от общего объема производства по всем 
пунктам, то есть л, = k;(s) . Положим я (J) = (л, :ie S) 
— вектор-функция удельной стоимости производ-
ства по всем пунктам ieS • 

Пусть d j и P j — это объем и удельная стоимость 
потребления товара в j -ом пункте, у е D • Положим 
d = (dj : j е D) — вектор объемов потребления по всем 
пунктам j е D . В общем случае удельная стоимость 
товара в каждом пункте потребления j зависит от об-
щего объема потребления по всем пунктам, то есть 
pj = P j ( d ) . П о л о ж и м p(d) = ( P j ( d ) : j e D ) - в е к т о р -
функция удельной стоимости потребления по всем 
пунктам j е D. 

Для каждой пары ( i , j ) e S x D определим Ру — 
множество путей, соединяющих поставщика ; с по-
требителем j . Пусть 

Р = ( J ^ — совокупность всех путей в сети. 
(ij)eSxD 

Обозначим через хр объем транспортировки по 
пути р g р . Очевидно, что для любого хр > 0, р е Р , 
должны быть выполнены следующие условия баланса 

(1) 
*' = Z v d J = I v 

jeD.peP,, ieS,pePtJ 

Положим x = (xp : p e P ) — вектор объемов пере-
возок по путям сети. Множество векторов ( s , x , d ) , 
удовлетворяющих условиям *>() и (1), обозначим q . 

Потоки по маршрутам сети G приводят к загруз-
ке ее дуг. Пусть уе — грузовой поток по дуге е е Е и 
у = (уе:ееЕ) — вектор загрузки всех дуг сети. По-
токи вдоль дуг и путей связаны соотношением 

У=Ах, (2) 
где А = (аер : е е Е , р е Р ) — матрица инцидентности 
дуг и путей: а е р = 1, если путь р содержит дугу е , 
аер = 0, в противном случае. Каждая дуга е характе-
ризуется своей функцией удельных затрат на пере-
возку 9 е , которая зависит от общего вектора пото-
ков по всем дугам сети, то есть ве =ве(у). Пусть 

= (&е(у) - е е Е ) — вектор-функция затрат на пе-
ревозку по дугам сети. 

Любой маршрут в сети q состоит из последова-
тельности дуг, поэтому расходы на перевозку по каж-
дому пути зависят от стоимости перевозок по входя-
щим в путь дугам, и в общем случае такая зависимость 
неаддитивна. Учитывая соотношение (2) затраты на 
перевозку по каждому пути реР обозначим Ч р ( х ) . 
Пусть rj(x) = (rjp(x): ре Р) — вектор-функция затрат 

по путям сети. Если предполагается аддитивность от-
носительно дуг, то п(х) = Атв(у) • где у определен в (2). 

Вектор (s*,x*,d*) s f l называется точкой равно-
весия в рассматриваемой экономической системе, 
если для каждой пары "поставщик-потребитель" ' 
(/,У) eSxD выполнены следующие условия [2] 

. , [ = р . ( / ) , если хр>0,реРу, 
7tt{s ) + Tj (x у, J 7

 (3) 
[>Pj{d ), если хр=0,реРу. 

Условие (3) означает, что перевозки между произ-
водителем / и потребителем j осуществляются толь-
ко по таким путям р е Ру , для которых цена потреби-
теля совпадает с суммой затрат на перевозку по пути и 
ценой производителя. Если цена потребителя превы-
шает сумму затрат на перевозку и цены производите-
ля, то товар по таким маршрутам не транспортируется. 

Известно [2], что вектор (s ' , x ' ,d*) е Q удовлетво-
ряет условиям равновесия (3) тогда и только тогда, 
когда является решением вариационного неравенства 

s r T ( s ' ) ( s - / ) + 7)Т(х'Хх-x)-pT(d')(d-d')Z0 \f(s,x,d)eO. (4) 
Недостатком такого сведения является большое ко-

личество переменных в (4) и нетривиальное описание 
допустимой области Q , учет ограничений которой мо-
жет потребовать дополнительных операций при реше-
нии задачи. Однако, структура ограничений множества 
Q позволяет избавиться от переменных s и d, но при 
этом вместо вариационного неравенства (4) необходи-
мо будет рассмотреть некоторое его обобщение. 

Пусть В = (bip :i е S,p е Р) — матрица инцидент-
ности пунктов производства и путей, выходящих из 
этих пунктов: bip = 1, если путь р начинается в пунк-
те i, bip= 0 , в противном случае 

С = (c j p : j s D,p e P) — матрица инцидентности 
пунктов потребления и путей, входящих в эти пункты: 
Cjp = 1, если путь р заканчивается в пункте j , Cjp = 0, 
в противном случае. 

Тогда, у ч и т ы в а я р а в е н с т в а (1), и м е е м 
s = s(x) = Вх, d = d(x) = Сх. 

Следовательно, функции n(s) и p(d) можно рас-
сматривать как функции от 

д : я-(д) = л(Вх) = л(х), p(d) = р(Сх) = р(х). 
При этом вариационное неравенство (4) перепи-

шется в виде 
XT(X\S(X)~s(x)) + n

TU'tx-x)-pr(x'W(x)-d(x))*0 Vx2 0. (5) 
Пусть Н(х) = [Л(х),т,(х)-р(х)} и = 

тогда (5) имеет вид 
Нт(x*)(F(x)-F(x'))*0 (б) 
Получили вариационно-подобное неравенство [3], 

решение которого является задачей меньшей размер-
ности, чем задача решения неравенства (4) и, кроме того, 
допустимая область в (6) намного проще, чем в (4). 

Метод локальных выпуклых мажорант для 
нахождения транспортного ценового равновесия 

Одним из широко используемых подходов к иссле-
дованию и решению вариационных неравенств являет-
ся построение эквивалентной оптимизационной зада-
чи и дальнейшее применение методов математического 
программирования для ее решения. В качестве целевых 
функций таких задач используют оценочные функции 
(см., например, [5] и ссылки там), характеризующие 
меру отклонения от решения рассматриваемой задачи. 

Определение 1. Оценочной функцией для вариаци-
онного неравенства (6) называется функция <р, обла-
дающую следующими свойствами: <р(х) Z 0 VxSO и 
х > 0 является решением вариационно-подобного 

неравенства (6) тогда и только тогда, когда 
<Р(х') = 0. 
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Рис. 1. Транспортная сеть G = (У ,E) 

Очевидно, что при этом решение (6) эквивалент-
но задаче условной минимизации , 

В качестве оценочной функции для (6) предлага-
ется рассмотреть 

= sup f f T ( x X F ( x ) - Fly)) = Hr(x)F(x) - ,nf Hr(x)F{y). (7 .1) 
yi.0 

Легко видеть, что функция (7.1) удовлетворяет 
свойствам определения 1. 

По построению вектор-функция F(x) является ли-
нейной, чего, в общем случае, нельзя сказать о Я (.т), 
следовательно, без дополнительных предположений 
трудно гарантировать выпуклость и дифференцируе-
мость <р(х). Поэтому предлагается построить выпук-
лую аппроксимацию оценочной функции в значитель-
ной степени эквивалентную <р(х) с точки зрения ее 
оптимизации в окрестности приближенного решения. 

Подожим Af = [В;1;С] — матрица размерности 
(| S | +1Р | +1D |)х | Р | , где В и С - матрицы инциден-
тности, определенные выше, I — единичная матри-
ца размерности | р \. 

Будем предполагать, что функция Н(х) является 
дважды непрерывно дифференцируемой и для любого 
х > 0 супремум в (7.1) достижим. Последнее означает, 

ч т о п р и MrG(x) £ 0 в ы п о л н е н о 

iafHT(x)F(y) = 0 
у'гО 
Следовательно, при сделанных предположениях оце-
ночная функция имеет вид 

tp(x) = HT(x)F(x) . ( 7 . 2 ) 
Зафиксируем точку Зс £ 0 и выделим ее s -окрес-

тность Ug(x), где (j > о достаточно мало. Обозна-
ч и м a(x) = HT(x)F(x), /3(х) = HT(x)VF(x) + FT(l)VH(x) 
и y(x,z) = VG(x)z + G(x). 

Положим Z(x)-{:\\ 2||S ё,х + :20) — множество 
допустимых смещений из точки х , по норме не пре-
вышающих $ . 

Пусть zeZ(x),x = x + z,R>0 такие, что 
Нт(х + zXF(x + г) - F(y)) & а(х) + f ( x ) : - FT(y)y(i, z) + R || г Ц2 Vy г 0. 

Построим выпуклую мажоранту для <р(х) в окре-
стности U s ( х) 

' -infFr(y)y(x,z)>^x + z) (8 .1) 
yi. О 

inf F (y)y(x,z) = 0. С л е д о в а т е л ь н о , 
yi О 

г ) = а(х) + flT(x)z + Л || z |[2 . (8.2) 

Рис. 2. Сходимость алгоритма 

Д \ я поиска ситуации равновесия предлагается 
следующий алгоритм. 

Инициализация алгоритма. Выберем точку х ° > q 
и рассмотрим множество Х° = {х : <р{х) < гр(х°)} • Опре-
делим g > 0 такое, чтобы для любого j е х° и z е Z{x) 
выполнялось условие х + г) £ i//(x,z). В качестве на-
чальной точки возьмем х° е Х° • Положим £ = 0 • 

Итерация алгоритма. 
Ш а г 1. Р е ш и т ь з а д а ч у min^(xk,z) = V/(xk,zk). 

Шаг 2. Если zk = 0 и v{xk,0) = 0 , то хк - решение 
вариационно-подобного неравенства (6). Если z* _ Q 
и ц/(хк fi) * 0 , то вариационно-подобное неравенство 
(6) не имеет решения. Алгоритм заканчивает работу. 
В противном случаи перейти на шаг 3. 

Шаг 3. Положим 3t*+1 =х к + : к , к = к + 1 и перейти 
на шаг 1. 

Модельный пример 
В качестве тестового примера для проверки рабо-

ты алгоритма была выбрана модифицированная за-
дача из [6), в которой рассматривается транспортная 
сеть G = (V,E) I состоящая из 25 вершин и 40 ориенти-
рованных дуг, соединяющих эти вершины (рис. 1). 

По сети ведутся перевозки между следующими 
парами "поставщик-потребитель": 
•{(1->4), (2 -» 5), (3 ->1), (4 —» 2), (5 ->3)} 

Таким образом, S = D = {1,2,3,4,5}. 
В отличие от первоначальной постановки, вводят-

ся в рассмотрение функции удельной стоимости про-
изводства и потребления. Для каждого пункта / е S 
удельная стоимость производства задается функци-
ей Я/СО = й + «2л/Й>) . где v(j) = /1S |, й.Сг s 0 -

ieS 

заданные числа. Для каждого пункта j в D удельная 
стоимость п о т р е б л е н и я задается ф у н к ц и е й 

Pj{d) = ft + tvl\!u(d) , г д е n ( r f ) = /1 D |, > 0 

JeD 
— заданные числа. 

Совокупность всех дуг сети G делится на четыре 
подмножества: 

О/, -1(6-»Ш» -» 9).(10-»11).(12 13).(Н ->15),(17-> IS). 
(19 -» 20).(21 -. 22),(23 -» 24).(25 -»16)); 

= ((16 -»1).(15 -»1).(24 2).(7 -> 2),(22 -» 3),(9 -> 3), 
(20 ->4),(11 -» 4), (1В -»5),(13 -> 5)(: 
О, = ((1 -> 6),(1 -» 17),(2 -> 25).(2 8).(3 23),(3 -> 10). 
(4 -» 21). (4 -»12), (5 -»19).(1 -> 14) (: 

4 нгосюстепенные " 1 ( 1 5 " 6 ) ' ( 7 " * w W)XV1 п и " " " | а д б ' - 1 7 ) ' 4. в т о р о с т е п е н н ы е ( | g ^ ( 2 0_, 2 | ) (22 _ 2 3 , . ,2 4_ 25)1 

Положим, w(r) = / + l и пусть — задан-
ные числа. Удельные затраты на транспортировку по 

1. магистрали 

2. выезды 

3. въезды 



каждой дуге е = (к 

Муе), 
10 w(ye)+2vw(yz), 
Чуе)+Муь), 

/) е Е определяются функцией 

если ее£>Д^£>л; 
если е е Dh, е = (/ -> г) е Dr; 
если eeDe,e=(r-+l)eDb. 

В сети G всего имеется 25 путей возможной транс-
портировки. 

При реализации алгоритма для решения оптимизаци-
онной зад ачи использовался метод отделяющих плоско-
стей [7]. Результатчисленных экспериментов демонстри-
рует преимущественно линейный характер сходимости 
алгоритма, однако на начальном и, что особенно важно, 
на конечном этапах наблюд ается существенное ускоре-
ние, близкое к квадратичной сходимости (рис. 2). 

Заключение 
Известно, что транспортные задачи ценового рав-

новесия сводятся к р е ш е н и ю вариационных нера-
венств [2]. Вместе с тем вместо вариационных можно 
использовать вариационно-подобные неравенства 
меньшей размерности и с более простой допустимой 
областью. Для их решения рекомендуется применить 
метод локальных выпуклых мажорант. На модельном 
примере показана работа алгоритма. В результате 
получено решение, весьма близкое к равновесному. 

Библиографический список 

1. Васильева Е.М., Левит Б.Ю., Лившиц В.Н. Нелинейные 
транспортные задачи на сетях. - М.: Финансы и статистика, 
1981. 

2. N a g u m e y A. Network Economics: A Variational Inequality 
Approach (second revised edition). - Dordrecht: Kluwer Academic 
Publishers, 1999. 

3. Parida J., Sahoo M., Kumar A. A variational-like inequality 
problem / / Bulletin of the Australian Mathematical Society. 1989. V. 
39. P. 225-231. 

4. Patriksson M. A Class of Gap Functions for Variational 
Inequalities / / Mathematical Programming. 1994. V. 64. № 1-3 P. 
53-79. 

5. Bertsekas D., Gafni E. Projection methods for variational 
inequalities with application to the traffic assignment problem / / 
Mathematical Programming Study. 1982. № 17. P. 139-159. 

6. Нурминский E. А. Численные методы выпуклой оптими-
зации. - М.: Наука, 1991. 

ШАМРАЙ Наталья Борисовна, старший преподава-
тель кафедры «Автоматизированные системы обра-
ботки информации и управления». 

Дата п о с т у п л е н и я статьи в р е д а к ц и ю : 27 .03 .2006 г. 
© Ш а м р а й Н.Б. 

УДК 538.561 М.Б. МОИСЕЕВ, 
Б.К. НЕВОРОТОВ 

Омский государственный 
технический университет 

Омский аграрный университет 

ФОРМИРОВАНИЕ СПЕКТРА ИЗЛУЧЕНИЯ 
ЗАДАННОЙ ФОРМЫ НА КОНЕЧНОМ 
ОТРЕЗКЕ ЧАСТОТ 
Рассматривается обратная задача теории излучения по каждой заданной функции 
спектра на конечном отрезке частот. 

После большого цикла работ [1-5], посвященных 
излучению свойств з а р я ж е н н ы х частиц во внешних 
электромагнитных полях и после выяснения того, что 
это излучение послано определенными порциями ча-
стотного спектра на объекты микробиологии и мик-
ро-электроники имеют определенную ценность [6-8], 
встал вопрос о решении обратных задач теории из-
лучения заряженных частиц. Если прямые задачи, по 
известным характеристикам в н е ш н и х электромаг-
нитных полей, п о з в о л я ю т судить о спектральной 
функции, то в обратных задачах последовательность 
суждений прямо противоположная. 

В данной работе (часть 1) была рассмотрена зада-
ча о формировании спектра излучения заданной фор-
мы на некотором частном отрезке, полученного от 
релятивистской заряженной частицы, движущейся во 

внешнем магнитном поле, Определена функциональ-
ная зависимость этого внешнего магнитного поля, в 
котором движется релятивистская заряженная части-
ца, от функции спектра. Выяснилось, что существен-
ную роль при решении подобных задач играют нули 
задаваемой спектральной функции. Это и определило 
то обстоятельство, что ф у н к ц и я спектра в данной ра-
боте (часть 1) задана на отрезке, внутри которого она 
не обращается в ноль. В реальных ж е излучательных 
устройствах, например в ондуляторах, устанавливае-
мых в накопительных кольцах циклических ускори-
телей заряженных частиц, спектральная функция мо-
жет иметь счетное количество нулей. 

Прежде чем переходить к анализу задачи о возмож-
ности формирования спектральной функции с беско-
нечным количеством нулей, необходимо провести ис-

Часть 2. Начало в № 2(36) 



следования в данной работе. С этой целью определим 
контур L, состоящий из п отрезков положительной оси 
частот т , расстояние сок+\ - еок между концами каж-
дого к-го и начальном следующего (к-И-го) отрезками 
равно нулю или некоторой конечной величине. 

На данной системе отрезков (контуре L) задается 
неотрицательная, действительная функция S(m), 
удовлетворяющая условию Гельдера с показателем 
X е [0; l] [9] и обращающаяся, быть может, в ноль лишь 
на концах отрезков. 

Учитывая, что по заданному полю излучения E(t) 
восстанавливается траектория движения заряда [3], 
обратная задача сводится к решению уравнения вида: 

•dx = S(e) 
(1) 

Однако в этой постановке уравнение (1) неразре-
шимо. Необходимо сделать некоторые предваритель-
ные предложения о функции E(t). Предположим, что 
E(l) - действительная функция, удовлетворяющая 

условию Гельдера с показателем Л е [0;lj определена 
на положительной полуоси, т.е. t е [0;°о]. 

На отрицательную ж е полуось будем продолжать 
функцию Е([) нечетным образом. В этих предполо-
жениях уравнение (1) запишется: 

о 

Обозначим: 

"а = S(o>) (2) 

ной, отличной от нуля для всех а е L , функции s(a>). 
Логарифмируя равенство (4), получаем краевую за-
дачу Римана с разрывным коэффициентом [9J: 

ln<t>+(a>)=G(©)-ln<t>"(ffl)+g(®), (5) 

-1- 0 ) e L Л „ Л = / 1 п 5 й °>eL 

о, о) г L где Ф Н " , / а е L ' ^ 

Сведем задачу (5) к задаче с непрерывным коэф-
фициентом на действительной оси, сделав замену: 

(6) 

k=I 

Получим: 

Ф+ (to) = G, (ш) • <J>f (а))+ (<а), 
где 

(7) 

••V* 

<*(.)=cM-IIfiy ' 
к=\ 

п (O + l 

о 

- 0 0 

Ф+(<ц), ф~(о) - означают собой предельные значения 

00 
Фурье-образа e{(o)=-j~= ^E{i) l'a'dt поля излуче-

—00 

ния £((), заданного в верхней (нижней) полуплоско-
стях. Действительно, приходя в равенствах (3) к ин-
тегралам типа Коши, получим: 

фЧа)= * ']E(t)lia"d,= 

= _ ! _ Im ffl > 0, Imo) -» 0, 
Ini Зсо'-ш 

-00 
и аналогично 

= _ L [M^ldm', Im <u < О, Imo ->0, 
2xi З а ' - a 

—oo 

С учетом обозначенной (3), получим равенство 

ф+(й>)-ф-(<2>)=$(й>)-
правая часть которого представлена действитель-

0)-й)к 

В классе ограниченных функций задача (7) имеет 
отрицательный индекс, численно равный числу от-
резков контура L [9] . 

Однородная задача, соответствующая задаче (7), 
неразрешима (имеет лишь нулевые решения), а сама 
задача (7) разрешима при выполнении п условий: 

Я(а) 
= М , 2 , я), (8) 

L 

где 

Ф)=П 
*=1 

0)-Wk 

V co + i ' 

Итак, если условия (8) выполнены, то решение за-
дачи (6), выраженное в интегралах Фурье, имеет вид: 

1„ф + ( a ) = l M ] r ( t y * ' d t = X
+{a>) 

\пф-{ш) = - ф й °\r(t)lla"dt = х - ( а ) 
•J > 

(10) 

где 

w J 4») 

oo 
Ф + ( с > ) - Ф » = ^ = = | £ ( / ) / , в " Л . 

Следовательно, 

Из данного равенства необходимо взять действи-
тельную нечетную часть. 

Разность функций Ф+(<а) и Ф"(<»), с одной сторо-
ны, согласно 910 , равна 
Ф + ( ш ) - Ф ~ ( о ) = = к(а>). с Другой сторо-
ны, согласно (3), имеем равенство: 

(11) 
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МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ 

УДК 531.43:539.3 А.А. МЕРЗЛЯКОВ 
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О ВНЕШНЕМ ТРЕНИИ И ЗАКОНЕ ТРЕНИЯ 
Рассмотрена природа явлений внутреннего и внешнего трения жидких и твёрдых тел. 
Обсуждаются и уточняются условия и границы применимости внешнего трения. 
Предложены структурные формы закона внешнего тремя твёрдых тел. 

Ключевые слова: внешнее трение, твердое тело, 
поверхность трения, сила внешнего трения, нормаль-
ная сила, касательное н а п р я ж е н и е на поверхности 
трения, давление на поверхности трения, температу-
ра на поверхности трения, структурный коэффици-
ент внешнего трения. 

Введение. Трудно назвать еще явление, которое 
подобно явлению внешнего трения твердых тел, было 
бы таким простым на первый взгляд и таким слож-
ным при более внимательном рассмотрении и изу-
чении. Многоликость внешнего трения твердых тел 
заключается в широком распространении и различ-
ных проявлениях, начиная от повседневной быто-
вой ж и з н и и о к р у ж а ю щ е г о нас мира и кончая раз-
личными узлами трения в приборах, механизмах и 
машинах современной техники и машиностроения. 
Ощущение простоты явления внешнего трения твер-
дых тел возникает при знакомстве с ним из курсов 
классической механики [1-6], где законы трения да-
ются в у п р о щ е н н о й трактовке , соответствующей 
прошлым столетиям, При этом основной закон тре-
ния называют либо по имени Амонтона [1,3], либо 
по имени Кулона [4], или н и к а к и е называют [2,5,6]. 
Хотя, по существу, описывается один и тот же за-
кон в виде 

F = p N . (1) 
Закон (1) представляет силовую форму закона 

внешнего трения абсолютно твердых (недефо рмиру-
емых) тел в линейном приближении. Этот закон по 
справедливости следует называть законом Леонардо 
Да Винчи — Амонтона — Кулона. 

Сложность явления внешнего трения твердых тел 
состоит в том, что это явление, по существу, пред-
ставляет из себя совокупность механических, физи-
ческих и химических явлений и которое всегда в той 
или иной мере сопровождается таким самостоятель-
ным явлением, как износ трущихся поверхностей. 

При решении контактных задач в условиях пре-
дельного равновесия деформируемых твердых тел для 
построения замкнутых математических моделей не-
обходимо в качестве сопряженного граничного ус-
ловия использовать закон трения скольжения, по-
скольку условие равенства касательных напряжений 
на границе сопряжения двух тел справедливо только 
в условиях статического равновесия (когда на повер-
хности трения создается неполная сила трения). По-
этому, точность результатов решения контактных 
задач с учетом сил трения будет во многом зависеть 
от степени приближения законов трения. 

Однако до сих пор не существует единого обще-
го закона внешнего трения в его конкретной и чет-
кой формулировке, зато существует множество ин-
терпретаций и толкований закона Леонардо да Винчи 
— Амонтона — Кулона (1) с претензией либо на са-
мостоятельный, либо на более общий закон трения. 
Такое положение дел в области внешнего трения твер-
дых тел предопределило цель настоящей работы, со-
стоящей в том, чтобы сформулировать в наиболее 
простом и физически ясном виде структурный за-
кон внешнего трения твердых тел, уяснить и описать 
условия и границы применимости этого закона. При-
чем закон внешнего трения твердыхтелдолжен иметь 
вид, совместный с понятиями и представлениями ме-



ханики сплошных сред и с постановками задач меха-
ники деформируемого твердого тела. Тем самым за-
кон внешнего трения должен занять подобающее 
место в качестве сопряженного граничного условия 
на поверхности раздела твердых тел при решении 
широкого круга задач. Решение такого круга задач 
избавит от необходимости проведения многих тру-
доемких и дорогостоящих натурных испытаний раз-
личных узлов трения машин и механизмов, связан-
ных с получением информации, например, о силе 
трения и износе в зависимости от различных внешних 
факторов (скорость, давление и температура окру-
жающей среды, физико- механические свойства ма-
териалов и т.д.). 

О внешнем трении. Внешнее трение может воз-
никать на поверхности раздела между газом и жид-
костью, на поверхности раздела между твердым те-
лом и газом или жидкостью и на поверхности раздела 
между твердыми телами. Первые два случая сравни-
тельно с третьим довольно тривиальны. Для газов и 
жидкостей внешнее и внутреннее (внутри рассмат-
риваемого объема) трение математически описыва-
ется одинаково. Для маловязких (ньютоновских) 
жидкостей (и газов как сжимаемых жидкостей) су-
ществует хорошо установленный макроскопический 
закон Ньютона [7], который для случая плоского те-
чения имеет вид 

, du 
Ч ^ ^ - Г , (2) dy 
где коэффициент вязкости в общем случае есть 

функция температуры и давления, т.е. р = ц(Т,р). 
И задача определения силы трения на поверхности 
твердого тела по формуле (2) сводится к нахожде-
нию поперечного градиента скорости, что может 
быть сделано в рамках модели вязкой жидкости На-
вье — Стокса. В случае очень вязких или реологи-
ческих жидкостей закон (2) дополняется другими 
реологическими законами [7], но они остаются 
справедливыми как внутри объема, так и на повер-
хности твердого тела. Это можно объяснить атом-
но-молекулярными свойствами жидкости. На мак-
р о с к о п и ч е с к о м у р о в н е это п р о я в л я е т с я как 
основное свойство жидкости, а именно - текучесть. 
Обычные жидкости не обладают свойствами тре-
ния покоя. Однако, для аномальных жидкостей, при-
ближающихся по свойствам к твердым телам, тре-
ние покоя у ж е проявляется . И это приводит к 
определенным сложностям. 

Существует представление [8, 9], что явления 
внешнего и внутреннего трения твердых тел имеют 
одну и ту же природу. Однако это не так. И не только 
потому, что эти два явления описываются математи-
чески на основе разных подходов с использованием 
разных понятий и терминов [10,11 ], но и потому, что 
взаимодействие частиц (ионов, атомов, молекул) меж-
ду собой внутри тела и на поверхности между твер-
дыми телами существенно различно. Твердые тела 
имеют внутреннюю структуру в виде жестких крис-
таллических решеток, в узлах которых расположе-
ны частицы. Расположение частиц в твердых телах 
имеет дальний порядок, в отличие от жидкостей, име-
ющих ближний порядок. Дальний порядок означает 
упорядоченное расположение частиц и их силовое 
взаимодействие на значительных расстояниях. Час-
тица (ион, атом, молекула), находясь на поверхности 
твердого тела, взаимодействует с соседними части-
цами несколько иначе, чем внутри тела. И если рас-
сматривать одно твердое тело, то взаимодействие 

частиц на поверхности и внутри тела имеет анало-
гичную природу. Но явление внешнего трения твер-
дых тел представляет из себя, прежде всего процесс 
взаимодействия поверхностей этих тел. А реальные 
поверхности, во-первых, всегда покрыты адсорбиро-
ванными слоями газа или жидкости, или пленками 
окислов, и во-вторых, всегда имеют неровности. По-
этому, природа силового взаимодействия частиц по-
верхностных слоев твердых тел и природа силового 
взаимодействия частиц внутри каждого из тел раз-
лична. Природа внешнего и внутреннего трения твер-
дых тел может совпасть только в одном, гипотети-
ческом случае, когда п о в е р х н о с т и твердых тел 
абсолютно чистые и абсолютно гладкие. Но тогда оба 
тела схватятся так, что будут составлять одно тело, а 
внешнего трения собственно уже не будет. По пово-
ду поверхностного взаимодействия твердых тел при 
трении существует не вполне строго определяемое 
понятие как адгезионное взаимодействие [12, 13]. 
Однако это понятие может оказаться вполне прием-
лемым как собирательный термин, характеризую-
щий единую природу внешнего трения твердых тел. 

Закон внешнего трения твердых тел. При ре-
шении прикладных задач с учетом внешнего тре-
ния твердых тел, в которых делается акцент либо 
на динамическую сторону, либо на тепловую сто-
рону, широко используется классический закон 
трения в виде (1) или в несколько модифицирован-
ных видах [14-18]. 

При решении задач, в которых акцент делается 
на напряженно-деформированное состояние твер-
дых тел, закон трения (1) используется в обобщен-
ной форме [19-23], а именно, в удельной форме (на 
единицу площади) или в форме напряжений 

О) 
Трудно сказать, кто первым указал на эту фор-

му закона. В работе [10] В.Д.Кузнецов предлагает 
формулировать закон (1) в напряжениях, но как бо-
лее удобную формулировку и только. И это дей-
ствительно так для недеформируемых тел. На са-
мом деле, такая формулировка — это существенный 
шаг вперед, который позволяет снять вопрос о за-
висимости или о независимости трения от геомет-
рической (номинальной) площади трения. К тому же 
для деформируемых тел только такая формулиров-
ка и может быть. 

Закон трения (3) сравнительно с законом (1) име-
ет более глубокий физический смысл, т.к. в нем фи-
гурируют параметры тт и рт на поверхности трения, 
которые непосредственно характеризуют процесс 
внешнего трения. Стандартное определение коэффи-
циента трения (скольжения) как величины, равной 
отношению силы внешнего трения к нормальной 
силе[24] теряет свое значение в рамках закона (3). 
Поэтому, строго говоря, коэффициент трения р в за-
коне (3) должен определяться как отношение каса-
тельного напряжения гт к давлению рт. Соответствен-
но, в опытах значения гт и рт должны фиксироваться 
на поверхности трения. В противном случае, когда в 
опытах фиксируется давление, к примеру, на внеш-
ней поверхности образца, закон (3) будет представ-
лять просто переформулировку закона (1), хотя и 
более удобную, с точки зрения сравнения результа-
тов опытов различных авторов. 

Однако классические законы внешнего трения 
твердых тел (1) и (3) ограничены, соответственно, 
линейными областями нормальной силы и давления 
на поверхности трения. 

Кулон был первым, кто наблюдал отклонения от 
линейного закона (1). Обрабатывая свои опытные 



данные, Кулон впервые, по существу, представил за-
кон внешнего трения как зависимость силы трения 
от нормальной силы в нелинейном виде 

F = c 4 N +MN, 
где с- постоянная величина д ля данной пары материалов. 

Помимо отклонения от линейной зависимости, 
сила трения или касательное напряжение на поверх-
ности трения (соответственно коэффициент трения) 
в законах (1) и (3) могут зависеть от различных фак-
торов (параметров) и условий. Этому свидетельство-
вали уже основоположники закона трения (1) Лео-
нардо да Винчи, Амонтон и Кулон [ 10, 12, 25-27]. 

В результате развития науки о трении предлага-
лись различные теории трения и модели, основанные 
как на чисто механическом описании (макроскопи-
ческий уровень) или чисто атомно-молекулярном 
описании (микроскопический уровень), так и на их 
сочетании. Получено множество аналитических 
формул и графического материала для расчета как 
силы трения, так и коэффициента трения в зависи-
мости от различных факторов (нагрузка, скорость, 
поверхностная энергия, физико-механические свой-
ства материалов, различные не имеющие строгого 
физического обоснования параметры и т.д.). Все это 
можно найти, например, как в исследованиях самих 
авторов, так и в обзорах работ по внешнему трению 
твердых тел [10, 12,25-33]. Можно выделить наиболее 
известные теории трения, имеющие достаточно яс-
ную направленность и очертания. Это молекулярная 
теория Б.В. Дерягина [34-36], адгезионно-деформа-
ционная теория Ф.П. Боудена и Д. Тейбора [26] и 
молекулярно-механическая теория И.В. Крагельско-
го [27,30-32]. Последние две теории во многом пере-
секаются между собой. 

Определенный теоретический интерес представ-
ляет цикл работ В.А. Буфеева [37-41], в которых ав-
тор заявляет о новом явлении суперкулонова трения 
или в более мягкой форме — о новом механофрик-
ционном эффекте при внешнем трении твердых тел. 
В работах [37, 38] утверждается, что деформирован-
ное с учетом тангенциальных составляющих актив-
ных сил тело трется иначе, чем тело, деформиро-
в а н н о е т о л ь к о н о р м а л ь н ы м и с о с т а в л я ю щ и м и 
активных сил (как в классическом законе). Со ссыл-
ками на свои эксперименты на супеси (глинистые 
грунты) автор утверждает, что эффект тангенци-
ального внешнего трения составил 12-15% от нор-
мального эффекта (кулонова) [38]. В работе [39] об-
с у ж д а е т с я в о з м о ж н о с т ь э к с п е р и м е н т а л ь н о г о 
изучения тангенциального трибоэффекта на мате-
риалах, отличных от супеси. Приводятся рассужде-
ния и косвенные доказательства в наличии этого 
эффекта для различных твердых материалов. Но эти 
теоретические рассуждения, интересные сами по 
себе, собственно не доказывают существования тан-
генциального влияния на внешнее трение твердых 
тел. Нужны прямые опытные доказательства. Если 
влияние тангенциального трибоэффекта на силу 
трения твердых тел будет установлено хотя бы в 
пределах менее одного процента (а скорее всего, это 
влияние реально существует, но оно, вероятно, зна-
чительно меньше одного процента для твердых тел, 
однако представляет интерес, на сколько меньше), 
то это прольет дополнительный свет на понимание 
механизма внешнего трения. 

Подчеркивая зависимость силы трения не толь-
ко от нормальной нагрузки, но и от многих других 
факторов, а также от протекающих в зоне трения 
механических и физико-химических процессов, Б.И. 
Костецкий [28] в общем случае силу трения символи-

чески представляет некоторым оператором процес-
сов А 

F(N) = A (/V,L>,c}, (4) 
где F- сила трения, N- нормальная нагрузка, О -

скорость скольжения, с - вектор параметров тре-
ния (свойств материалов, условий среды, темпера-
туры и т.д.). Автор выделяет в (4) прежде всего на-
грузку, затем с к о р о с т ь и далее все остальные 
параметры трения. При этом в пределах протекания 
одного ведущего процесса сила трения непрерывно 
меняется в зависимости от нагрузки и скачком из-
меняется при возникновении другого ведущего про-
цесса. Б.И. Костецкий использует операторную за-
пись (4) с целью п о к а з а т ь с л о ж н о с т ь я в л е н и я 
внешнего трения твердых тел, но никак не с целью 
поиска закона трения в виде (4), поскольку это не-
разрешимая задача. Он делает акцент на зависимос-
ти коэффициента трения от нормальной нагрузки 
Ii(N) и от скорости скольжения ц(х). Обобщая как 
свои экспериментальные работы, так и других авто-
ров, графически изображает качественные зависи-
мости \i(N) и \i(x) при переходном, стационарном и 
так называемом патологическом режимах трения, 
учитывая при этом изменения параметров трения. 
Анализируя различные теории и аналитические за-
висимости процесса трения, Б.И. Костецкий делает 
неутешительные выводы. 

Попытки выйти за рамки законов (1) (3) в об-
щем успеха не имеют, известные формулы для силы 
или коэффициента трения носят сугубо узкий эм-
пирический характер. При этом, в качестве иссле-
дуемого фактора рассматриваются параметры, ко-
торые не влияют непосредственно на внешнее 
трение (например, скорость, которая оказывает вли-
яние на процесс трения через температуру в зоне 
трения) и которые должны учитываться в матема-
тических моделях трибосистем (физико-механичес-
кие свойства материалов, температура и давление 
окружающей среды и т.д.). 

И ситуация кажется неопределенной и безвыход-
ной, как и более полвека назад, о чем писал еще 
В.Д.Кузнецов [10], анализируя работы в области 
внешнего трения твердых тел. 

И все же проясним ситуацию. Наша задача сво-
дится к уточнению условий и границ, которые ха-
рактеризуют и от которых зависит внешнее тре-
ние. Основная часть задачи состоит в установлении 
и сужении числа определяющих параметров, влия-
ющих непосредственно на внешнее трение. При 
этом мы исходим из положения, что закон внешне-
го трения твердых тел математически может быть 
описан только на макроскопическом уровне в ре-
зультате развития и обобщения классических за-
конов трения (1) и (3), при этом закон должен быть 
совместным с современными представлениями и 
возможностями математического моделирования 
трибосистем. 

Итак, мы выделяем четыре условия, которые вли-
яют на внешнее трение твердых тел. 

1. Род трущихся тел или, как часто говорят, пара 
трения. Для различных пар материалов по разному 
сказывается влияние физико-механических и хими-
ческих свойств. Но этих свойств много и учесть их 
влияние в явном виде на внешнее трение невозмож-
но, и этого не надо делать. Влияние свойств материа-
лов должно учитываться через уравнения, описыва-
ющие процесс внешнего трения. 

2. Геометрия поверхностей трущихся тел. По 
современным представлениям геометрия поверх-
ности твердого тела понимается как макрогеомет-



рия (макроотклонения и волнистость) и микроге-
о м е т р и я ( ш е р о х о в а т о с т ь и субшероховатость ) 
[42,43]. В узлах трения различных механизмов и 
машин решающее значение имеет шероховатость. 
Субшероховатость м о ж е т иметь значение в обла-
сти метрологии при изготовлении очень высоко-
точных приборов, в области микроэлектроники 
или в устройствах с электрическими контактами. 
Исходная технологическая шероховатость в про-
цессе приработки может существенно изменять-
ся, и в результате образуется новая рабочая или 
эксплуатационная шероховатость [28,44. Суще-
ствующий метод п р о ф и л о г р а м м ы дает не вполне 
достаточную информацию, чтобы судить о топог-
рафии всей поверхности [42]. Попытки теорети-
ческого описания влияния микронеровностей на 
внешнее трение успеха не имеют. Поэтому здесь 
приходится рассчитывать только на эксперимен-
тальные исследования. 

3. Сухое трение или трение без смазки. Это та-
кое трение, когда нет внешнего подвода смазки. 
Ясно, что абсолютно сухого трения (трение иде-
ально чистых поверхностей) или ювенильного тре-
ния по А.С.Ахматову [45] реально не бывает. Такое 
трение можно получить только в лабораторных ус-
ловиях. Но ювенильным трением удобно характе-
ризовать нижнюю границу сухого трения, а следо-
вательно и в н е ш н е г о т р е н и я , как предельную 
границу. 

4. Граничное трение или трение со смазкой. Это 
такое трение, когда есть внешний подвод смазки. 
Верхняя граница граничного трения определяется 
толщиной смазочного слоя, сравнимого с высотой 
микронеровностей. В случаях, когда сказываются 
эффекты газовой смазки (газостатическая или газо-
динамическая смазка) или жидкостной смазки (гид-
ростатическая или гидродинамическая смазка), вер-
хняя граница граничного трения, а следовательно и 
внешнего трения, несколько «размыта» и неопреде-
ленна. Если при этом смазочный слой начинает пре-
вышать высоту микронеровностей, то внешнее тре-
ние теряет силу. 

Нам осталось установить определяющие пара-
метры, которые непосредственно влияют на внеш-
нее трение. Для абсолютно твердых тел такой па-
раметр представляет общепризнанный параметр-
нормальная сила N. Согласно представлениям тер-
модинамики и механики деформируемого твердо-
го тела в качестве основных физических парамет-
ров следует положить давление рт и температуру Тт 
на поверхности трения . Эти параметры играют 
роль параметров состояния в зоне трения и непос-
редственно характеризуют механический (дефор-
мационный) и тепловой (термический) э ф ф е к т ы 
при внешнем трении. Разногласия могут возникать 
по поводу скорости относительного движения тру-
щихся тел. Так, например, в работах [27,28,30] при 
исследовании влияния параметров на силу или ко-
э ф ф и ц и е н т трения акцент делается на скорость. В 
работе 46] акцент делается как на скорость, так и 
на температуру в зоне трения. При этом говорится 
о сложности и корректности экспериментальных 
методов определения влияния температуры в зоне 
трения на внешнее трение. Но скорость не оказы-
вает непосредственно влияние на внешнее трение. 
Влияние с к о р о с т и с к а з ы в а е т с я косвенно ч е р е з 
энергетический аспект, а именно, через мощность 
трения или в более общем случае через уравнение 
энергетического баланса в зоне трения. По этому 
поводу, но несколько в другом контексте говорит-

ся в работе [47]. В работе [48] экспериментально 
показано (в области сверхнизких нагрузок) суще-
ственное влияние температуры в зоне трения на 
силу трения. Влияние сухого и граничного трения, 
т.е. влияние степени чистоты поверхностей можно 
учитывать параметром ст. Этот параметр характе-
ризует толщину смазочного слоя в пределах высо-
ты микронеровностей и измеряется единицей дли-
ны. Д л я о п р е д е л е н н ы х к л а с с о в т р у щ и х с я 
поверхностей параметр ст может иметь смысл тол-
щины адсорбированных слоев газа или жидкости, 
или пленок окислов, или собственно смазки, и воз-
можно характерной среды, образующейся в про-
цессе трения. Основная сложность состоит в уста-
новлении в л и я н и я п а р а м е т р о в г е о м е т р и и . Эта 
сложность представляет самостоятельную нетри-
виальную проблему, поэтому влияние геометрии 
условно обозначим через один параметр сг. 

Таким образом, законы внешнего трения можно 
сформулировать соответственно для абсолютно твер-
дых (недеформируемых) и деформируемых тел в сле-
дующих обобщенных структурных формах 

F=\ir(N,TT,cr,cJN, (5) 
rT = |xT(pT, Tv,cT,cJpr (6) 
Если ограничить область внешнего трения твер-

дых тел областью нормального трения, идея которо-
го достаточно ясно и полно отражена в работах Б.И. 
Костецкого [28,49,50], то явное влияние геометрии 
можно исключить и законы (5) и (6) примут вид 

F=\ir(N, T ,cr)N, (7) 
г = цт(рт, Т , ст)рг (8) 
Влияние геометрии в законах (7), (8) будет учи-

тываться неявно, поскольку остается эксперимент. 
Однако, незнание влияния геометрии на внешнее 
трение придется компенсировать исследованием 
более широкого класса трущихся тел. Заметим, что 
стандартное определение к о э ф ф и ц и е н т а трения 
теряет силу в рамках нелинейных законов (5)-(8). 

Заключение. При решении прикладных задач с 
учетом внешнего трения твердых тел или построе-
нии замкнутых математических моделей трибоси-
стем всегда встает вопрос выбора закона трения в 
качестве сопряженного граничного условия. По су-
ществу таким единственным законом до сих пор 
остается классический линейный закон внешнего 
трения твердых тел либо в виде (1), либо в виде (3), 
что сильно ограничивает точность* получаемых ре-
зультатов и полноту изучаемых э ф ф е к т о в (тепло-
вой эффект , упругость, пластичность, термоупру-
гость, вязкоупругость и т.д.). 

В работе предложены структурные ф о р м ы за-
кона внешнего трения твердых тел. Из всего мно-
гообразия параметров (а их можно насчитать бо-
лее сотни) , в л и я ю щ и х н а в н е ш н е е т р е н и е , мы 
выделяем всего четыре параметра N, рт, ст. Из 
них три параметра N, Т^ ст фигурируют в законе 
для абсолютно твердых тел (7) и три параметра рт, 
Тт, ст - в законе для д е ф о р м и р у е м ы х тел (8). Выде-
ленные параметры имеют универсальное значение 
независимо от частных конкретных задач. Эти па-
раметры совместны с понятиями, представлениями 
и постановками краевых задач механики сплош-
ных сред и механики д е ф о р м и р у е м о г о твердого 
тела. Влияние всех прочих параметров можно учи-
тывать в математических моделях трибосистем. 

В последующих работах предполагается показать 
применение предложенных структурных законов 
трения, а также влияние отдельных параметров на 
процесс внешнего трения на примерах моделирова-
ния конкретных трибосистем. 



Обозначения 

F — сила внешнего трения; ц - коэффициент внеш-
него трения, или Динамический коэффициент вязко-
сти жидкости; N — нормальная сила (нормальная ре-
акция поверхности трения); и — продольная скорость 
жидкости; у — нормальная координата к плоскости 
течения жидкости; г, Гт, рт - касательное напряже-
ние, температура и давление жидкости; цт — струк-
турный коэффициент внешнего трения; ст — пара-
метр чистоты поверхностей; сг — параметр геометрии 
поверхностей, х — скорость скольжения; с ~ век-
тор параметров трения; А — оператор процессов. 
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ОБОСНОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ 
ИЗ ЯЧЕИСТОГО БЕТОНА 
В статье, на основе теоретического анализа эксплуатационных свойств ячеистого бетона 
предлагается комплексный расчетный метод по теплозащитным свойствам и технико-
экономическим показателям, который позволит сделать выбор оптимальной 
ограждающей конструкции из ячеистого бетона. 

В настоящее время наиболее перспективным и 
э ф ф е к т и в н ы м материалом для строительства мало-
этажных зданий является ячеистый бетон, который 
отвечает современным требованиям по физико-тех-
ническим и теплозащитным свойствам. Для оценки 
конкурентоспособности стеновых материалов в со-
временных условиях необходимо учесть увеличе-
ние стоимости теплоносителей и удорожание стро-
ительства. 

Ячеистый бетон наряду с традиционными матери-
алами остается одним из эффективнейших материа-
лов для ограждающих конструкций в виде мелких сте-
новых блоков и панелей, а также создания технологий 
монолитного и сборного строительства. Его активно 
используют в жилищном строительстве во многих 
странах с различными климатическими условиями, 
например в Швеции, ФРГ, Финляндии, Норвегии, 
Польше и других странах. Плотность такого бетона 
составляет 400-600 кг /м 1 при толщине стены от 250 до 
600 мм и прочности бетона на сжатие от 1,7 до 5,0 мПа, 
коэффициент теплопроводности (1) в сухом состоя-
нии колеблетсяот0,098 до0,141 Вт /мК [8]. 

Экономичность п р и м е н е н и я ячеистого бетона 
обусловлена его себестоимостью, которая в 2-3 раза 
ниже себестоимости строительного кирпича, а точ-
ные размеры и ровная поверхность блоков из ячеис-
того бетона дают значительную экономию отделоч-
ных материалов. 

Взамен СНиП 11-3-79" «Строительная теплотехни-
ка» введен СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зда-
ний», что дает ш и р о к и е возможности проектиров-
щ и к а м и с т р о и т е л я м в в ы б о р е к о н с т р у к т и в н ы х 
решений наружных ограждающих конструкций стен 
проектируемых и строящихся зданий. Новые строи-
тельные нормы позволяют варьировать величиной 
теплозащитных свойств различных видов огражда-
ющих конструкций зданий при выполнении условия 
энергетической эффективности здания — удельный 
расход тепловой энергии на отопление здания за ото-
пительный период не должен превышать нормируе-
мого значения. Расчетная величина удельного расхо-
да тепловой энергии на отопление здания может быть 
снижена не только за счет повышения термического 
сопротивления н а р у ж н ы х ограждающих конструк-

ций, но и за счет оптимизации объемно-планировоч-
ного решения здания, применения современных при-
боров отопления и вентиляции, и более рациональ-
ного их расположения. Согласно новым нормативным 
требованиям [1,2] приведенное сопротивление теп-
лопередаче ограждающих конструкций для города 
О м с к а с о с т а в л я е т по с а н и т а р н о - г и г и е н и ч е с к и м 
условиям R t ' = 1,638 м 2 К/Вт , по условиям энергосбе-
режения R0""!'"= 3,597 м2 К/Вт, что привело к увеличе-
нию стоимости затрат на ограждающие конструк-
ции. И с п о л ь з о в а н и е я ч е и с т о г о бетона , позволит 
обеспечит экономичность стеновой конструкции по 
единовременным и эксплуатационным затратам, так-
ж е позволит понизить теплопроводность и сократить 
ежегодные затраты на отопление. 

Данная работа повещена определению перспек-
тив использования ячеистого бетона в ограждающих 
конструкциях, расчетным методом, по следующим 
параметрам: средней плотности (г), к о э ф ф и ц и е н т у 
теплопроводности (Л), экономически целесообразно-
му сопротивлению теплопередачи (Л"), эксплуатаци-
онным затратам (Сы), о б щ и м теплопотерям через 
конструкцию стены за отопительный период (О,, J . 

В качестве примера в таблице 1 приведен анализ 
теплопроводности наружных конструкций стен (1м2) 
из блоков газобетона, пенобетона, пеногазобетона с 
облицовкой из кирпича толщиной 5 = 120мм и цемен-
тно-песчанного раствора толщиной 8 = 20мм. Данные 
блоки удовлетворяют требованиям ГОСТ 25485-89 
«Бетоны ячеистые. ТУ» [4]. Пористость ячеистых 
бетонов может осуществляется химическим, физи-
ческим, механическим и механохимическим [5]. 

Химический способ п о р и з а ц и и заключается в 
организации процесса газовыделения в формовоч-
ной массе за счет химического взаимодействия ис-
ходных компонентов. Механический способ пори-
з а ц и и в к л ю ч а е т в с е б я п р о ц е с с а в т о н о м н о г о 
приготовления кремнеземвяжущей растворной сме-
си и технической пены с их последующим совмест-
ном перемешиванием. М е х а н о х и м и ч е с к и й способ 
комплексный, при котором ф о р м о в о ч н а я смесь на 
первом этапе поризуется за счет введения в ее струк-
туру пены, а затем в поризованную массу добавляют 
газообразователь с п о м о щ ь ю которого создаются 



более крупные ячеистые поры [6]. Технологическая 
схема пенобетона приведена на рис. 1. 

Расчет приведенной теплопроводности X, каж-
дой конструкции стены без облицовки произведен 
по формуле Некрасова В.П. Физико-технические 
показатели данных конструкций стен приведены в 
табл. 1. 

Толщина стены с облицовочным слоем из кирпи-
ча (к) и цементно-песчанного раствора (цпр), опре-
делялясь по санитарно-гигиеническим условиям и 
условиям энергосбережения: 

"(Ч»р) 

сс, а.. 

к(цпр) + R J ) . ( 1 ) 

R _ ^K(ljlip) 
где — - термическое сопротивление 

облицовочного слоя конструкции стены выполнен-
ной из кирпича 6 = 120мм и цементно-песчанного 
раствора толщиной 5 = 20мм; ар — = 23Вт/(м2К) — 
коэффициент теплоотдачи наружней поверхности 
ограждающих конструкций таб. 6 [ 1 ]. 

Для расчета приведенной теплопроводности каж-
дой конструкции стены необходимо произвести под-
бор экономического целесообразного сопротивле-
ния теплопередачи, R м 2 К /Вт для одного метра 
квадратного, и ее толщины, 8, м: 

R'" = 
С 

h ' К„к„ 
(2) 

ружная средняя температура отопительного перио-
да, принимаемая по таб. 1. [1];СЛ — стоимость тепло-
вой энергии, руб/ГДж; Кт а 1 — коэффициент пере-
счета годовых затрат на компенсацию теплопотерь 
через 1 м2 рассматриваемой ограждающей конструк-
ции в текущих ценах и суммарных будущих затрат 
за расчетный срок её эксплуатации в прогнозируе-
мых ценах, приведенных к уровню текущих цен. (при-
ложение [3]) 

Стоимость материалов использованных в данных 
конструкциях стен приняты по «Стройка. Омский 
выпуск» № 40(40) - 2005г. и определена сметная сто-
имость вариантов рассматриваемой ограждающей 
конструкции соответственно с R0

mj" и RJe'JIуровнями 
теплозащиты. Сметная стоимость ограждающей кон-
струкции Си руб/м 2 с учетом сопротивления тепло-
передаче определена по формуле: 

С = 
С, -С к" 

(3) 

где8,64-10'' — коэффициент согласования размерно-
стей (24-3600/10"); гш — продолжительность отопи-
тельного периода, сут., принимаемые по таб. 4.1 [3]; 
f n l — расчетная температура внутреннего воздуха 
помещений, принимаемая по таб. 4.2 [3]; — на-

-К*' ' 
где й/'"'", R (r"'- расчетные значения сопротивления 
теплопередачи м2К/Вт, вариантов рассматриваемой 
ограждающей конструкции, подобранных исходя из 
условия энергосбережения, санитарно-гигиеничес-
ких и комфортных условий, устанавливаемых со-
гласно СНиП[1]; и CRr.v - сметная стоимость, 
руб/м2, вариантов рассматриваемой ограждающей 
конструкции соответственно с RJ"'1" и RJ"'1' уровня-
ми теплозащиты, определенная в текущих ценах по 
действующим сметным нормам. 

В табл. 2 приведена оценка эффективности дан-
ных конструкций стен, рассмотрены эксплуатацион-
ные затраты, которые принимались, как суммарные 
будущие затраты в прогнозируемых ценах на ком-
пенсацию теплопотерь через 1 м2 сравниваемых ва-
риантов ограждающих конструкций за расчетный 
срок их эксплуатации, приведенные к текущему уров-
ню цен См, определяемых по формуле: 

Со склада 

i 1 
CD 

п п СП СП 

Из водопровода 

| (водонагреватель) 

Вода 
. 1? 

Пенообразователь 

Рис. 1 
Технологическая схема 
пенобетонной смеси. 
I-транспортер, 2-поворотная 
воронка, 3- расходные бункера 
заполнителя, 4-фильтры, 5-циклон 
6-расходные бункера цемента, 
7-шнековый питатель, 
8-доэатор цемента, 9-переходная 
воронка, 10-дозатор заполнителя, 
II-загрузочная воронка, 
12-емкость АЛЯ воды, 13-емкость 
для пенообразователя, М-шаровая 
мельница, 15-дозатор воды. 
16-дозатор пенообразователя, 
17-пеногенератор, 
18-бетоносмесители 
принудительного действия, 
19-воронки для выдачи бетона, 
20-бункер-накопитель. 
21-раздаточный бункер. О Г О 
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C(l — принимаем в качестве расчетного значения 
текущей стоимости тепловой энергии тариф, на 
13.10.05 г. решением правления РЭК Омской области: 
Ch = 344,16/4,1868 = 82,201 руб/ГДж. 

Общие теплопотери 0 1 ш через конструкции стен 
определены по методике [3] при экономическом со-
противление теплопередачи, R 

= Х[°'0036-̂  -О. (5) 
где Aw — площадь ограждающей конструкции, м2; 
пш= 1 — коэффициент, принимаемый в зависимости 
от положения поверхности ограждающей конструк-
ции по отношению к наружному воздуху (по таб. 
3[1]); (1 +ZP W )= 1 — добавочные потери теплоты; R " 
— экономически целесообразное сопротивление 
теплопередачи, м2-К/Вт; 0,0036 — коэффициент со-
гласования размерностей. 

Общие теплопотери через наружные стены за 
отопительный период определяли по формуле: 

(6) 

где Dd =6276 К сут — градусо-сутки отопительного 
периода; fj(ll — расчетная температура внутреннего 
воздуха помещений, принимаемая по таб. 4.2 [3]; tex°" 
— наружная средняя температура отопительного 
периода, принимаемая по табл. 1. [ 1 ]. 

водности ячеистого бетона позволяют э ф ф е к т и в -
но применять этот материал в н а р у ж н ы х стенах, 
который отвечает основным требованиям к совре-
менным строительным материалам по теплозащит-
ным свойствам и технико-экономическим показа-
т е л я м . Его п р и м е н е н и е п р и с т р о и т е л ь с т в е 
малоэтажных зданий, позволит обеспечить эко-
номичность стеновой к о н с т р у к ц и и по единовре-
менным и эксплуатационным затратам. Понизить 
теплопроводность и с о к р а т и т ь ежегодные затра-
ты на тепловую энергию п р и м е р н о до 30%, а так-
же обосновать э ф ф е к т и в н о с т ь ограждающей кон-
струкции стены из ячеистого бетона(пенобетона , 
газобетона, пеногазобетона) , использовать его для 
реализации программы у с к о р е н н о г о жилищного 
строительства в стране, обеспечивая строитель-
ный комплекс отечественными э ф ф е к т и в н ы м и и 
долговечными материалами для возведения ком-
фортного и безопасного жилья . 

Между филиалом инженерно-строительного ин-
ститута при Сибирской государственной автомо-
бильно-дорожной академии и заводами сборного 
железобетона Омской области в настоящее время 
продолжается активное сотрудничество, направлен-
ное на решение широкого спектра вопросов, связан-
ных с организацией технологических процессов по 
использованию новых видов сырья и добавок с це-
лью улучшения качества ячеистого бетона, расши-
рения его ассортимента и повышения эффективнос-
ти производства. 

Таблица 1 
Физико-технические показатели конструкций стен из ячеистого бетона 

Вид 
ячеистого 

бетона 

Коэффициент 
теплопровод-

ности 
бетона 

Л, Вт/мК 

Средняя 
плотность 

А 
кг/м'1 

Толщина конструкции стены из 
ячеистого бетона 

8, м 

Сметная стоимость 
конструкции стены с 

облицовкой 
(с учетом 

Rc' и Я Л " ) 

Экономически 
целесообразное 
сопротивление 
теплопередаче 

Я " , 

Толщина 
конструкции 

стены с облицовкой 
(при Я") 

« И , 
при Rq 
м2К/Вт 

=1,638 при Яо™»" -3 ,597 
мгК/Вт 

Си 
руб/ 2 М 

м2К/Вт 
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Газобетон 
0,289 820 0,42 0,38 0,98 0,94 247,7 250,7 1.879 1,868 0,49 0,44 

Газобетон 
0,101 440 0,15 0,14 0,36 0,34 52.6 89,9 3,073 3,119 0,30 0,29 

Пенобетон 
0,250 742 0,36 0,33 0,84 0,82 228,6 234,1 1.956 1,933 0,44 0,40 

Пенобетон 
0,099 430 0,14 0,13 0,33 0,32 89,0 93,0 3.135 3,066 0,29 0.27 

Пеногазобетон 
0,092 414 0,13 0,12 0,31 0,29 92,6 87,1 3,072 3.17 0,27 0,26 

Пеногазобетон 
0,081 385 0,12 0,10 0,28 0Д6 84,5 79,9 3,217 3,308 0.24 0,24 

*ЦПР — цементно-песчанный рас 

Переведем теплопотери в руб/год, для этого ум-
ножим на тариф тепловой энергии С„ = 82,201 руб / 
ГДжитогда 1 руб/ГДж = Ы 0 3 М Д ж / ч : 

e L = e * „ - Q . - i o \ (?) 
Расчет т е х н и к о - э к о н о м и ч е с к и х показателей 

(Табл. 2) показал, что пеногазобетон с величиной 
средней плотности р = 400 кг/м3 , экономически це-
лесообразен к сопротивлению теплопередачи R" = 
(3,072-3,308) м2-°К/Вт, и теплопроводности X = 0,086 
Вт/м К, по сравнению с газобетоном и пенобетом яв-
ляется экономичным материалом, так как общие теп-
лопотери составляют в среднем 14 руб/год, а эксплу-
атационные затраты 274 руб/м 2 , при наименьшем 
сроке окупаемости данной конструкции. 

Уточненные значения приведенной теплопро-

"ОК - облицовочный кирпич; 

Таблица 2 
Технико-экономические показатели 

конструкций стен из ячеистого бетона 

Вид 
ячеис-
того 
бетона 

Толщина 
конструкции 
стены с 
облицовкой 
(при fT) S. ы. 

Эксплуата-
ционные 
затраты 
С „ , руб/м3 

Приведенные 
затраты 
Р, руб/м1 

Общие тепло-
потери червя кон-
струкцию стены за 
отопительный 
период руб/год 

ЦП
Р * О 

Ц
П

Р * О 

Ц
П

Р 

8 Ц
П

Р 

О 

Газо- 0.49 0,44 465,5 468,3 1369,7 1623,4 23,7 23,9 
бетон 

0,30 0,29 284,6 280,4 651,4 910,1 14,5 14,3 

Пенно- 0,44 0,40 447,1 452,5 1289.6 1553,2 22,8 23.1 
бсгон 

0,29 0,27 279,0 285,3 643,1 925,3 14,2 14,5 

Пеногазо- 0.27 0,26 2В4.6 275,9 655,4 903,7 14,5 14,1 
бетон 

0,24 0,24 271,8 264,4 608,1 861,5 13,9 13,5 



Библиографический список 

1. Изменения №3 СНиП II -3 79". «Строительнаятеплотех-
ника». / /Госстрой РФ. - ГУПЦПП, 1998. 

2. СНиП 23-02-2003. «Тепловая защита зданий» / / Госстрой 
РФ. - ГУПЦПП.2003. 

3.ТСН 23-338-2002. Омской области «Энергосбережение в 
гражданских зданиях. Нормативы по теплопотреблению и теп-
лозащите». / / Омск Госстрой РФ, 2002 г, 

4. ГОСТ 25485-89. Бетоны ячеистые. Технические условия. 
М., 1989 г. 

5. Завадский В.Ф., Косач А.Ф. Производство стеновых ма-
териалов и изделий //Уч. пос. Новосибирск: НГАСУ 2001. 168с. 

6. Завадский В.Ф., Косач А.Ф., Дерябин П.П. Технология 
полученияпеногазобетона/ В.Ф. Завадский, А.Ф. Косач.- 2003. 
№6. С. 1-3. 

7. Табунщиков Ю.А., Хромец Д.Ю, Матросов Ю.А. Тепло-
вая защита ограждающих конструкций зданий и сооружений/ 

Ю.А. Табунщиков, Д.Ю. Хромец, Ю.А. Матросов. - М.: Строй-
издат, 1986. - 380 с. 

8. Auloclaved Aerated Concrete (СЕВ Manual ol Desing and 
Technology). Lancaster—London—New York, 1978. 

КОСАЧ Анатолий Федорович, кандидат техничес-
ких наук, доцент каферды «Производство строитель-
ных материалов, изделий, конструкций». 
КУЗНЕЦОВА Ирина Николаевна, аспирант Сибир-
ской государственной автомобильно-дорожной ака-
демии города Омска. 
НАБИТОВСКИЙ Владислав Валерьевич, генеральный 
директор ТОО «Эльбрус ЛТД» города Экибастуз. 

Дата поступления статьи в редакцию: 14.06.2006 г. 
© Косач А.Ф., Кузнецова И.Н., Набитовский В.В. 

* 
Г 

Новые научные разработки 

Технология повышения хладостойкости отливок 
из среднеуглеродистых сталей 

Коллективом кафедры «Машины и технология литейного производства» и сотрудниками ООО Н П Ф 
«ЛиКОМ» разработана технология изготовления отливок из среднеуглеродистых сталей с повышен-
ной хладостойкостью. 

7* Повышение надежности машин и механизмов, работающих в условиях Крайнего Севера может 
W быть достигнуто лишь применением материалов, обладающих достаточной хладостойкостью, опреде-
I* ляемой по величине ударной вязкости при отрицательных температурах. Известно, что среднеуглеро-

дистые стали типа 20-30Л, обладающие хорошими литейными, технологическими свойствами, могут 
быть использованы лишь в средах не ниже -40 "С. 

и} Было установлено, что при формировании отливок со структурой зернистого перлита с мелкими 
глобулярными неметаллическими включениями, равномерно распределенными в микрозернах, можно 
снизить порог хладноломкости стали 20-30 Л до -60 "С. Данная структура может быть достигнута за счет 

^ комплексного воздействия на процесс формирования окончательной микроструктуры отливок путем 
„ обработки расплава модифицирующими добавками и специальной термообработкой. 

J Модифицирующие добавки, режимы термообработки защищены патентами Российской Федерации. 
^ Технология успешно используется на ОАО «ИКАР» (г. Курган) при производстве запорной армату-

ры, эксплуатируемой в условиях Крайнего Севера. 
Достигнутые результаты иллюстрируются приведенными ниже графиками. 

(J 
РАЗРАБОТЧИК: кафедра МиТЛП ОмГТУ; 

644050, г. Омск, пр.Мира, 11; тел. 65-26-89 
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РАСЧЕТНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ 
МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
МАТЕРИАЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ 
УПРУГОПЛАСТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ 
НА ТРАЕКТОРИЯХ АКТИВНОГО 
ДЕФОРМИРОВАНИЯ МАЛОЙ КРИВИЗНЫ 
Разработан расчетно-экспериментальный метод, предназначенный для определения 
материальных параметров упругопластических материалов с изотропно-трасляционным 
упрочнением. Метод основан на ранее построенной двухуровневой м а т е м а т и ч е с к о й 

модели поликристаллического тела. Базовыми экспериментами, п о з в о л я ю щ и м и 

идентифицировать макромеханические определяющие соотношения, служат 
стандартные испытания образцов материала на одноосное растяжение. 

Введение ными значениями предела текучести . Для изо-
Чтобы учесть п о л и к р и с т а л л и ч е с к о е с т р о е н и е термических процессов деформирования пластичес-

металлов и сплавов, воспользуемся двухуровневой ки несжимаемых м а т е р и а л о в мезомеханическиеопи-
математической моделью изотропныхупругопласти- с а н и е в к л ю ч а е т в с е б я о п р е д е л е н и е т е н з о р а 

ческих материалов [1, 2], в которой элементарный необратимой (пластической) деформации [2] 
макромеханический объем тела представлен (на ме- ё " 2 ) 
зоуровне) как совокупность структурных элементов _ ' „ „ „ 

3 V ' 1 r j j г и мезомеханические определяющие соотношения 
с одинаковыми упругими характеристиками (моду- __ " 
лем сдвига fu и модулем объемного сжатия К) и раз- Е" = Ё — Т/(2/г), Т = <51 + Т , ст = AT tr£ , 



т = 
2//£-р1Г1, 0. 

Е" 

(2) 

ЗдесьI—единичный тензор, £с — некоторый тен-
зор-девиатор, характеризующий остаточную дефор-
мацию структурного элемента при упругой разгруз-
ке, ||А|| = /̂TR(A • АГ) - норма тензора А. 

Знак «Л» сверху означает, что соответствующая 
величина относится к данному структурному элемен-
ту с конкретным значением деформационного пре-
дела текучести ер = crp/(2/i), знак «-» указывает на 
девиатор тензора, точка сверху обозначает полную 
производную по времени. При Ё" * 0. имеет место пла-
стическое деформирование, а при Е" = 0 — изоплас-
тическое деформирование структурных элементов. 
Статистическое распределение пределов текучести 
характеризуется функцией распределения ко-
торая посредством выражения d4>(.ep )= <p(ef)&£p опре-
деляет долю структурных элементов с деформаци-
онным пределом текучести, значения которого лежат 
между Ер и ер + d f p . По условию нормировки 

о 
Интегральная функция распределения 

4р)= КР К (4) 

имеет значения Ф ( О ) = 0 , Ф ( оо 1 = 1, так как в об-
щем случае О < е < оо . Мезомеханическая модель 
замыкается формулами осреднения [2] 

СО ® 

е = Ё , Т = J t < р { е ^ е ? , е" = ji"<p(Cp)dsp , (5 ) 

о о 
которые устанавливают связь между значениями тен-
зора напряжений и тензора необратимой деформа-
ции на мезо- и макроуровнях. Первое равенство яв-
ляется условием Фойгта , которое предполагает 
однородное деформирование структурных элемен-
тов в пределах элементарного макроскопического 
объема тела. 

Описание материалов на макроуровне строится 
на определении тензора необратимой деформации [2] 

е" = £ - f / ( 2 f j ) (6) 

и на макромеханических определяющих соотношениях 

T = O I + T , (T = trT/3 = Ktie, 

Т = 
2 / / ( Е - Е Д Е' = 0, 

Т Р (Е ,£" ,£ ,£ ' , . . ) £* * 0. 

(7) 

кой ТР составляющих: 

Т Р = Т Р + Т Р 

тензор упругих (или дополнительных [3, 4]) напря-
жений определяется через скрытую энергию дефор-
мации ^(Е") [2]: 

Т„Р = 2dy/(tr£",tr£")c„ + 3dy/(tr£",tT£")c„ : (10) 

Макромеханические и мезомеханические соот-
ношения являются термодинамически согласованны-
ми, если [2J 

КРП' 
т. 

, '/' = f Н^М^^Ч - tr(£")"' 
Lo 

(11) 

Здесь £c — некоторый тензор-девиатор, характе-
ризующий остаточную д е ф о р м а ц и ю при упругой 
р а з г р у з к е , когда Т = 0 и Ё" = 0 . З а в и с и м о с т ь 
ТР(Е,£",£,£"....), о п и с ы в а ю щ а я и з м е н е н и е девиато-
ра тензора напряжений при пластическом деформи-
ровании, складывается из упругой ТР и пластичес-

Для идентификации мезомеханической и макро-
м е х а н и ч е с к о й м о д е л е й н е о б х о д и м р а с ч е т н о -
экспериментальный метод определения материаль-
ных ф у н к ц и й 0>(fp), V(e") и Ер , о с н о в а н н ы й на 
аналитических зависимостях (1)-(11) и опытных ис-
пытаниях образцов материала. В настоящей статье 
решение данной задачи ограничено классом траек-
торий активного деформирования малой кривизны. 

1. Преобразование мезомеханических 
определяющих соотношений 

Преобразуем мезомеханические соотношения к 
виду, более удобному для проведения практических 
расчетов. С учетом (5) из (1) вытекает универсальная 
зависимость 

' Т = 2//(?-Е"), (12) 
которая справедлива на всех режимах. Подставим (12) 
в нижнее соотношение (2), получим 

Е = Е" 
Е - Е " 

11е-Е" (13) 

Первое выражение (13) является деформационным 
условием пластичности, только при его выполнении 
может протекать режим пластического деформиро-
вания. Второе выражение (13) определяет закон из-
менения необратимой деформации. Чтобы конкре-
тизировать его, надо взять производную от первого 
выражения (13) и учесть второе выражение (13). Пос-
ле несложных вычислений находим 

Е = 1 
Е-Е" 

г: £ (14) 

Подставив (14) во второе выражение (13), будем 
иметь (® — знак диадного умножения) 

£ — £ £ — £ 

Е - Е 

Поскольку £ 

£ — £ 

> 0 , то, глядя на (14), приходим к 
выводу, что при выполнении первого равенства (13) 
активное нагружение ( ё" > 0 ), нейтральное нагруже-
ние ( ||Е"|| = 0 ) или разгрузка (переход от пластического 
режима к изопластическому режиму) будут происхо-
дить тогда, когда выражение (Е -£")'• ? больше нуля, 
равно нулю или меньше нуля соответственно. В резуль-
тате приходим к следующей записи закона изменения 
необратимой деформации структурных элементов: 

(8) 

По аналогии с законом сухого трения Кулона-
Амонтонатензор пластических (или активных [3,4]) 
напряжений выражается через макромеханический 
деформационный предел пластичности Ер [2]: 

Ё" = Я||е-Е"||-£-р]Л/[(Е ) ; ?(|М1 Е-Е" 
: Е ,(15) 

1, ,v>0. 
г Д е я ( , ) = | о ; ; - ; о н е » 

— функция Хевисайда. При заданном законе изме-
нения тензора деформации Е(/) нелинейное диффе-
ренциальное уравнение (15) позволяет рассчитать 
закон изменения необратимой деформации Ё"(/), а 
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Рис. 1. Экспериментальная диаграмма 
растяжения стали 19Г 

затем по формуле (12) получить закон изменения 

девиатора тензора напряжений T(f). 

2. Идентификация мезомеханической модели 
для простых процессов нагружения [5] 

T = «re(,)F, ? = *„(<)•. ( 1 7 ) 

Где <Уа, £а — алгебраические модули (значения) 
напряжения и деформации, Р = const — симметричный 
тензор-девиатор с единичной нормой. При активном 
нагружении из естественного состояния, когда £a(t)> 0 
и Ё"(о)= 0, мезомеханическое соотношение (15) на ос-
новании (5) принимает вид 

V = ? a № J : = s . H k a - e f ) . (18) 

Данное уравнение легко интегрируется: 

ГО, еа<£, 

<•« 
Дифференцируя третье уравнение (5) по време-

ни, получаем 

о 
Отсюда в соответствии с (4), (16), (18) находим 

< = P > k K =< Р Ф . - О ^ К = 

Следовательно, со ссылкой на (4) 
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Рис. 2. Диаграмма деформирования 
О а - Е"а стали 19Г 

Используя выражение (6), по которому совмест-
но с (20) 

< 2 2 > 

формулам (21) можно придать другой вид: 

1 d'<r0 

1ц Аеа • 2 и • <23) 

Формулы (21)-(23) позволяют находить интеграль-
ную функцию распределения ф(ер), а по ней — фун-
кцию распределения <р\£р), если известна зависимость 
<7а = 

Из всех видов простого (пропорционального) на-
гружения наиболее часто при испытаниях реализу-
ются опыты на одноосное растяжение сплошных или 
трубчатых образцов постоянного сечения. В этом 
случае [6] 

-1 0 01 
0 - 1 
0 0 

Ы - 7 Г , ста=^2/ЗТ г г 

(24) 

Где Та, Еа - напряжение растяжения и осевая 
деформация, замеряемые в опытах. 

В качестве примера рассмотрим сталь 19Г (модуль 
Юнга Е = 2.052*10" Па, коэффициент Пуассона у = 
0.3) ' , которая используется для изготовления труб 
нефтепроводов. Имея экспериментальную диаграм-
му растяжения (рис. 1), по формулам (22), (24) стро-
ится диаграмма деформирования (рис. 2), Которая с 
высокой точностью аппроксимируется уравнением 
регрессии (or, =3.081* 10еПа, а =814.47, п =9.825) 

<х.=<т,( 1 + < Г . (25) 
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Рис. 3. Интегральная функция распределения стали 19Г 
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1 Уравнению (25) отвечает аналитическая зависи-
мость ( es=as/(2fj) = 1.952* 10 - э) 

ей=Ся+е,(1 + ае$'. (26) 
Применив к (26) правило дифференцирования 

обратной функции, по формулам (21) определим ин-
тегральную функцию распределения ф(гр)и функ-
цию распределения <p(sp). Функция ф(гр) имеет диск-
ретную составляющую со значением Ф0 =0.861 и 
непрерывную составляющую ф(гр) (рис. 3): 

Ф У = Ф 0 Я ( * Р - £ , ) + Ф У . (27) 

Здесь Н(х) — функция Хевисайда (16). Зависи-
мость (27) приводит к функции распределения 

где $(х) — дельта-функция Дирака. Непрерывная 
составляющая отображена на рис. 4. 

3. Идентификация 
макромеханической модели 

Если скрытая энергия деформации ц* не зависит 
от третьего момента тензора необратимой деформа-
ции tre"s, либо эта зависимость пренебрежимо мала2, 
то тогда с учетом (10) 

^ = И И ) . Т> = 2М(И)Е\ М = 
1 Ми) 

2|И Ф11 

( |Е"| = VtrE"2 ). (28) 

Для простых процессов активного нагружения в 
соответствии с (19) и (11) 

Ч> - 4 
Дифференцируя (29), получим 

dу _ di// 
d | 

= 2fi 
de: о 

По формулам (5), (19) 

£„ to 

!к-£МерК=Я>кК=Е"а. 

(29) 

(30) 

(31) 
о о 

Подставив (31) в (30), со ссылкой на (26), (28) на-
ходим 

М = 
" М и Г ' * " 

(32) 

'-t 

И хотя зависимость (32) получена для процессов 
простого нагружения, она справедлива и для процес-
сов сложного активного нагружения, если, конечно, 
выполнено первое условие (28). Чтобы получить выра-
жение для скрытой энергии деформации, достаточно 
проинтегрировать третье равенство (28) и учесть (32): 

х. 
п 

¥ = 
а ( « - 1 ) (33) 

-н 

Графики зависимостей (32), (33) представлены на 
р и с . 5 и р и с . 6 . 

Значение макромеханического деформационно-
го предела пластичности Ер описывается общей фор-
мулой (11). Однако для процессов простого нагруже-
ния проще использовать формулы разложения (8), 
(9) и второе равенство (28). Для указанного случая на 
основании (17), (20) 

1 
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Рис. 4. Непрерывная составляющая 
функции распределения стали 19Г 
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Рис. 5. Модуль упрочнения стали 19Г 

Рис. в. Скрытая энергия деформации стали 19Г 
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Рис. 7. Деформационный предел пластичности стали 19Г 
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Рис. 8. Упругая и пластическая составляющие интенсивности тензора напряжений стали 19Г 

сг, = 2Ме"а + 2/уЕ (34) 
Принимая во внимание (25) и (32), из (34) находим 

\ [я + а(п - 1 
ЕР = J E I I J 

ПТдГ (35) 

Зависимость (35) служит хорошим приближени-
ем для описания процессов активного нагружения, 
близких к простым (характер ее поведения проил-
люстрирован на рис. 7). Формула (34) является разло-
жением модуля (интенсивности) напряжений ст., на 
пластическую составляющую <?l = 2/vEp и упругую 
составляющую <т° = 2Ме, для стали 19Г первая зна-
чительно больше второй (рис. 8). Изменение пласти-
ческой (диссипативной) составляющей характеризу-
ет изотропное упрочнение стали 19Г, а изменение 
упругой составляющей — трансляционное упрочне-
ние (эффект Баушингера). 

4. Заключение 
Испытания сплошных образцов на одноосное ра-

стяжение имеют большое распространение благо-
даря сравнительной простоте проведения опытов. 
Однако по одной диаграмме растяжения невозмож-
но конкретизировать определяющие соотношения 
теории пластического течения материалов с изот-
ропно-трасляционным упрочнением. Необходимы 
дополнительные, более сложные по своей реализа-
ции опыты, например, опыты на растяжение и пос-
ледующее сжатие. Предложенный расчетно-экспе-
риментальный метод, основанный на двухуровневой 
математической модели поликристаллического тела, 
позволяет определять материальные параметры уп-
ругопластических материалов, располагая экспери-
ментальной диаграммой растяжения. Получаемые 
таким образом макромеханические определяющие 
соотношения предназначены для описания актив-
ных процессов пространственного нагружения, ко-
торые имеют место вблизи концентраторов напря-
ж е н и й в виде трещин, к о р р о з и о н н ы х дефектов, 
вмятин, выбоин и т.п. На траекториях деформиро-
вания малой кривизны указанные соотношения обес-
печивают более высокую точность расчетов по 
оценке несущей способности, чем аналогичные со-
отношения деформационной теории пластичности. 
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Сноски 
' Модули сдвига и объемного сжатия определяются по фор-

мулам ц = £ / [2 ( l + 1/)], К = £/[3(1 - 2v)] [5). 
г Детальное подтверждение (28), основанное на анализе 

поведения мезомеханической модели методом компьютерно-
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 
СВЕРХЗВУКОВОЙ СТРУИ С ТУПИКОВОЙ 
ПОЛОСТЬЮ, РАСПОЛОЖЕННОЙ 
ПОД УГЛОМ К ЕЁ ОСИ 
Проведены экспериментальные исследования аэродинамического нагрева тупиковой 
полости, взаимодействующей со сверхзвуковой недорасширенной струей воздуха. 
Эксперименты были проведены при размещении оси симметрии полости под 
различными углами к оси сверхзвуковой струи. Выявлена взаимосвязь между 
положением полости относительно сверхзвуковой струи и интенсивностью нагрева 
воздуха внутри полости. Обнаружен неизвестный ранее эффект охлаждения стенок 
полости в области входного отверстия. 

Тепловые эффекты, возникающие при взаимодей-
ствии соосно расположенной сверхзвуковой недо-
расширенной струи и сильно удлиненной тупиковой 
полости, были экспериментально исследованы в ра-
ботах [1-5], Как правило, полость, выполненная в виде 
цилиндра, конуса с малым углом при вершине или 
призмы имела теплоизоляцию по наружным стенкам 
и острые входные кромки, срезанные под прямым 
углом коси . Теоретические модели автоколебатель-
ного процесса и нагрева газа внутри полости содер-
жатся в работах [1], [5]. В настоящее время сведения 
об экспериментальных работах по исследованию вза-
имодействия глубокой тупиковой полости со сверх-
звуковой струей, когда ось полости расположена под 
углом к оси струи отсутствуют в литературе. Не изу-
чено также влияние теплообмена с окружающей сре-
дой на колебательный процесс внутри полости и ин-
тенсивность тепловыделения. 

Объектом данного исследования является модель 
тупиковой полости с квадратным поперечным сече-
нием, в з а и м о д е й с т в у ю щ а я о т к р ы т ы м концом со 
сверхзвуковой недорасширенной струей воздуха. 
Модель тупиковой полости представляет собой со-
единенный с помощью болтов металлический кор-
пус и крышку. Для изготовления модели использова-
на к о н с т р у к ц и о н н а я сталь 45. П р о т о ч е н н ы й 
продольный паз в корпусе с квадратным попереч-
ным сечением закрытый крышкой формирует канал 
тупиковой полости. Длина канала полости вдоль оси 
симметрии L,- = 0.223 м, сторона квадратного попе-

речного сечения а = 0.0085 м. Модель полости име-
ет у входного отверстия пластину, закрепленную 
контактной сваркой, представляющую собой неко-
торую направляющей плоскость. Угол среза входных 
кромок полости (р = 30°. Сверхзвуковой поток воз-
духа формируется квадратным соплом с размерами 
поперечного сечения на срезе 12x12 мм. Полное дав-
ление на срезе сопла в ходе экспериментов варьиро-
валось в диапазоне Р'с = 573.6... 1535.9 кПа, а темпе-
ратура торможения Т'с = 266.8... 288.0 К. Сжатый 
воздух подавался от компрессорной станции в фор-
камеру лабораторной установки соединенную с со-
плом. Схематично описанные варианты размещения 
входных кромок модели тупиковой полости относи-
тельно среза сопла показаны на рис. 1. В первом ва-
рианте модель тупиковой полости передней кромкой 
направляющей плоскости примыкает к торцу прямо-
угольного сопла. При этом угол между осью сопла и 
линией симметрии модели тупиковой полости ан = 
<р — 30°. Срез сопла располагается на передней кром-
ке прямоугольного входного отверстия тупиковой 
полости (при этом / = 0). В соответствии с оценоч-
ными расчетами такое взаимное расположение со-
пла и полости позволяет полностью перекрыть сверх-
звуковой струей входное отверстие полости, что 
является одним из обязательных условий экспери-
мента. Сопло имеет два исполнения: прямой срез со-
пла к оси — сопло №1 (см. рис. 1) и срез сопла под 
углом 45° к оси — сопло №2. Сопло №2 располага-
лось таким образом, чтобы его нижняя кромка со-

Рс*, кПа г; , к tH, к т; - t H . К tB' к т: • t B , К 

1535.92 286.94 280.12 6.82 281.45 5.49 

1239.29 286.15 279.15 7.00 280.43 5.73 
1045.46 287.49 279.83 7.67 279.78 7.72 
948.86 287.73 280.35 7.38 279.78 7.96 
858848 286.25 280.53 5.73 279.13 7.13 
750.05 284.99 278.10 6.89 276.68 8.32 
668.27 287.95 282.05 5.90 280.75 7.20 

573.59 285.83 280.75 5.08 279.93 5.91 
Табл. 1. Температура, измеренная датчиками на входе в полость при ан =30°, ас =90°, (р =30°. 



впадала с передней входной кромкой модели тупико-
вой полости. Во втором варианте использовалось 
только сопло №1, расположенное соосно с осью сим-
метрии модели тупиковой полости ан = 0°. При этом 
расстояние от среза сопла до передней кромки вход-
ного отверстия было выбрано / = 0.0105 м при Р'с < 
980.67 кПа и / > 0.0165 м при Р'с > 980.67 кПа. По 
предварительным расчетам в обоих случаях входное 
отверстие модели тупиковой полости попадает 
внутрь первой «бочки» недорасширенной сверхзву-
ковой струи. По такой схеме были выполнены экс-
перименты в работе [4]. Размеры полости а , Lp , выб-
раны таким образом, чтобы эквивалентный диаметр 
полости d 3 = а в поперечном сечении и относитель-
ная длина полости L~r — Lj- /d3 соответствовали диа-
пазону значений, использованных в работах [1], [4], 
что позволяет провести сопоставление результатов 
экспериментов. 

На входе в полость (в сечении, расположенном на 
расстоянии 0.0037 м от верхней входной кромки поло-
сти) на боковой и нижней стенках размещены две тер-
мопары ТХК с теплоизоляцией от стенок, предназна-
ч е н н ы е для з а м е р а т е м п е р а т у р ы неполного 
торможения потока. Температура измеренная термо-
парой расположенной на боковой стенки обозначена 
1В , а на нижней стенке tH . Для замеров пульсаций 
давления у закрытого торца полости на боковой стен-
ке помещен датчик давления ДДИ-20, соединенный с 
каналом полости через специально спроектированный 
переходник. Ось датчика перпендикулярна оси сим-
метрии полости и находится на расстоянии 0.004 м от 
закрытого торца. Методология измерения амплитуды 
пульсаций давления с использованием переходника 
приведены в работе [6J. Датчик ДДИ-20 с переходни-
ком позволял определять только амплитуду пульса-
ций давления и частоту основного тона. Форму сигна-
ла и спектральный анализ достоверно провести не 
представляется возможным из-за влияния переходни-

ка. Вдоль верхней стенки тупиковой полости равно-
мерно размещены 7 термопар ТХК на расстоянии 0.03 
м относительно друг друга для определения темпера-
туры на поверхности стенки полости tx . Замеры рас-
пределения температуры вдоль стенки тупиковой по-
лости и пульсаций давления у закрытого торца 
производились при стационарном теплообмене с ок-
ружающей средой при неизменной температуре. 

Результаты экспериментов представлены в виде 
графических зависимостей вида Д7" = f\P .aH,x) , 
где величина AT* = Т'с - tx , а параметр .г = х/Lr - от-
носительное расстояние, отсчитываемое по оси сим-
метрии тупиковой полости от входных кромок до дат-
чика температуры по верхней стенке полости. 

Зависимости AT' = f{P,au, х) , полученные с 
установленным переходником при различных соче-
таниях параметров а н , и а с приведены на рисун-
ках 2...5. Во всех случаях рост полного давления на 
срезе сопла Р[ сопровождается ростом AT'. Сопо-
ставление полученных зависимостей при близких 
значениях Р'с и Т'с показало уменьшение величины 
дТ"* при уменьшении а с , то есть при отклонении 
потока от оси симметрии сопла во внутрь полости. 
Одновременно уменьшение а с от 90 к 45 градусам 
сопровождается уменьшением температуры изме-
ряемой датчиками, расположенными в области вхо-
да тупиковой полости, что отражено в таблицах 1 -
3. Наименьшие значения величин tB и 1„ по отно-
шению к Т' достигаются при сочетании парамет-
ров а н = 30°, а с = 45°, наибольшие при соосном 
расположении сопла и модели тупиковой полости 
а н = 0°, а с = 90°. Особенностью течения воздуха 
в области входа тупиковой полости при а н = 30°, 
<*с — 45° является расслоение получаемых зависи-
мостей AT' = f[P' ,ан,х) по температуре потока на 
срезе сопла Г*, чего не наблюдается при других со-
четаниях параметров ан и ас . Подобное явление 
не отмечается другими исследователями и требует 

Р*с , кПа т * тс, к t B , к Т с -tB ,К T*c-tB ,К 

1241.47 277.96 274.00 3.96 270.65 7.31 
1052.31 277.24 273.55 3.69 269.95 7.29 
951.77 277.55 274.95 2.60 270.8 6.75 
859.31 284.13 279.05 5.08 277.65 6.48 
765.19 284.26 278.30 5.96 276.85 7.41 
765.19 285.53 279.35 6.18 277.95 7.58 
759.10 265.19 270.68 -5.49 266.00 -0.81 
668.29 281.93 277.15 4.78 275.65 6.28 
582.42 276.64 274.42 2.22 270.82 5.82 
582.39 270.62 271.45 -0.83 268.13 2.49 
581.25 282.81 278.10 4.71 276.65 6.16 

Табл. 2. Температура, измеренная датчиками на входе в полость при ан =30', ас =45°, (р = 30' 

/ , м Р*с , кПа Т*,К h>K Т'с 4 в • к h - к Тс -tB , К 
0.0233 1536.56 279.98 281.58 -1.60 277.98 2.00 
0.0165 1387.20 276.22 278.15 -1.93 273.88 2.34 
0.0165 1247.15 277.08 279.92 -2.84 276.28 0.80 
0.0105 951.73 279.36 281.45 -2.09 279.05 0.31 
0.0233 1387.86 267.93 272.15 -4.22 265.98 1.95 
0.0184 1241.93 270.07 271.65 -1.58 265.68 4.39 
0.0105 1050.90 270.49 274.98 -4.49 270.88 -0 39 
0.0105 983.00 266.75 271.98 -5.23 267.12 -0.37 

Табл. 3. Температура, измеренная датчиками на входе в полость при ан =0°, ас =90° <р =30° 



Вариант 1 ( J =0) 

Е«риакт 2 (<!.„= 0) 

Рис. 1. Размещение входных кромок модели тупиковой 
полости относительно среза сопла: 1 - сопло № 2; 2 - сопло 
№ 1; 3 - металлическая стенка полости; 4 - канал полости; 

5 — направляющая плоскость 
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Рис. 3. Зависимость Д7" = / \Рс< а Н' х ) ' 

при ан =30", ас = 45°, <Р =30°, r j = 277.6 К 

проверки и теоретического подтверждения. По-
скольку а с и а н определяют характер течения на 
входе в тупиковую полость (поле скоростей пото-
ка, интенсивность вихреобразования и т.п.), то на 
основе полученных данных можно сделать вывод об 
их влиянии на энергообмен между моделью тупико-
вой полости и внешней сверхзвуковой струей. 

Особенностью данных полученных при а н =0" , 
а с = 90" (см. рис. 5, 6) является наименьшие величи-
ны д7"' по сравнению с другими вариантами сочета-
ний параметров а н и а с при близких значениях 
и Тс, а так же на порядок меньшие, чем в [1], [4]. Это 
может объясняться наличием теплообмена с окру-
жающей средой, которому способствует выбранный 
материал модели тупиковой полости — сталь 45. При 
размещении модели под углом а н = 30" наружные 
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Рис.6.Зависимость AT' = 
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стенки ее корпуса расположены ниже оси сопла и 
практически не взаимодействуют со сверхзвуковой 
струей двигающейся по направляющей плоскости. В 
этом случае имеет место свободный конвективный 
теплообмен. При соосном размещении сопла и моде-
ли эжектируемый сверхзвуковой струей поток воз-
духа обтекает наружные стенки модели и коэффи-
циент теплопередачи в окружающую среду может 
возрасти в несколько раз. 

Удвоенная амплитуд а пульсаций давления 2 А у зак-
рытого торца полости для ан = 30°, ас = 90° и д ля ан 
= 30°, а с - 45" представлена на рис. 7,8. Для случая а н 

= 30°, ас = 90° удвоенная амплитуда пульсаций 2 А 
возрастает монотонно с увеличением Р ' . При этом из-
гиб кривой в середине графика при Р ' = 750.05...948.86 
кПа может быть связан с изменением положения кон-
фшурации скачков уплотнения относительно кромок 
входного отверстия полости при переходе к его полно-
му перекрытию ядром сверхзвукового потока. Для слу-
чая ан — 30°, ас = 90° удвоенная амплитуда пульса-
ций 2А также возрастает с увеличением , но имеет 
место расслоение графических зависимостей с измене-
нием Т[. Наблюдается снижение удвоенной амплитуды 
пульсаций 2А с увеличением температуры торможе-
ния сверхзвуковой струи т'с. Сопоставление получен-
ных зависимостей 2 А = f\Pc,aH) при различных ас по-
казывает уменьшение удвоенной амплитуды пульсаций 
давления с переходом от прямого среза сопла к а с = 
45°. Это свидетельствует об уменьшении передаваемой 
механической энергии от струи внутрь полости и согла-
суется с изменениями зависимостей Д Т' = f[P',aH,xl 

Измеренные частоты пульсаций давления / внут-
ри полости для ан = 30°, ас = 90° и для ан = 30°, 
а с = 45° практически соответствуют расчетной ве-
личине собственной частоты колебаний столба воз-
духа внутри полости, определяемой по средней тем-
пературе воздуха и эквивалентной длине полости 
Ьэ = Lf + 0.5d3ctg<p + 0Ad3 . 

Отклонение оси сверхзвуковой струи от оси сим-
метрии полости с последующей закруткой потока в 
области входного отверстия не только резко снижает 
тепловыделение около закрытого торца полости, но и 
приводит к охлаждению воздуха стенок полости на 
входе значительно ниже температуры торможения 
внешней струи и температуры окружающего возду-
ха. Полученный результат нельзя объяснить только 
отсутствием теплоизоляции. Указанные явления про-
исходят при сохранении интенсивного автоколеба-
тельного процесса внутри полости, который при со-

Рис.8.Зависимость 2А = /{р^,ан), 
при а н =30°, а с =45°, ф =30° 

хранении условий эксперимента [4] должен был при-
вести к значительному нагреву стенок при AT = 
460...950 К. Полученные результаты обладают новиз-
ной и расширяют представление о физической карти-
не взаимодействия сверхзвуковой струи с сильно уд-
линенной тупиковой полостью. Поэтому они должны 
быть использованы при создании математических 
моделей нестационарного течения газа внутри конст-
руктивных элементов в виде тупиковых полостей. 
Кроме того, полученные результаты могут быть по-
лезными при создании методик аэродинамических и 
прочностных расчетов летательных аппаратов, а так-
же при проектировании проточной части авиацион-
ного двигателя. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ФОРМЫ И ПОЛОЖЕНИЯ 
ОБЛАСТЕЙ, ЗАДАЮЩИХ ДОПУСТИМЫЕ 
ЗНАЧЕНИЯ ВЕКТОРА ОБОБЩЕННЫХ 
СКОРОСТЕЙ МОБИЛЬНОГО РОБОТА 
В МНОГОМЕРНОМ ПРОСТРАНСТВЕ 
Исследованы области, которые задают допустимые значения вектора обобщенных 
скоростей мобильного робота в многомерном пространстве. Указанная область 
определена при наличии ограничений на изменение обобщенных скоростей в 
приводах. Предложен метод определения вектора обобщенных скоростей, 
позволяющий увеличить производительность интеллектуальной адаптивной системы 
управления мобильного робота. 

Проблеме создания интеллектуальных роботов 
п о с в я щ е н о д о с т а т о ч н о б о л ь ш о е количество 
исследований. В решении данной задачи компьютерное 
виртуальное моделирование движений мехатронных 
объектов в организованных средах является важным 
средством анализа и проверки работоспособности 
предлагаемых алгоритмов автоматического управления. 
Одной из п е р в о о ч е р е д н ы х задач при разработке 
интеллектуальных адаптивных систем управления 
роботами является вычисление вектора обобщенных 
скоростей, удовлетворяющего заданным требованиям. 
Указанные требования определяют заданная точность 
позиционирования центра выходного звена (ВЗ) на 
траектории, ограничения скоростей в приводах и др. [ 1 ]. 
В данной работе приведены результаты исследований, 
с в я з а н н ы х с о п р е д е л е н и е м области допустимых 
значений вектора обобщенных скоростей мобильного 
робота , о с у щ е с т в л я ю щ е г о п е р е м е щ е н и е ВЗ по 
заданному ему вектору скоростей. Данные области, 
которые обозначим 0 s , определяют многообразие точек 
многомерного пространства обобщенных скоростей О, 
удовлетворяющих заданным погрешностям реализации 
мгновенных состояний 5 [2,3]. Система управления 
мобильным роботом должна содержать базу данных 
об областях 0 5 для различных параллелепипедов, 
совокупность которых задает конфигурационное 
пространство. Эту базу данных, которая характеризует 
собственные свойства механизма мобильного робота, 
вначале необходимо создать, а затем использовать при 
с и н т е з е д в и ж е н и й по в е к т о р у с к о р о с т е й в 
организованных средах. Определение областей 0 s 

н е о б х о д и м о для п о и с к а к о н ф и г у р а ц и й , не 
пересекающих запретные зоны. Создание указанной 
базы данных является достаточно трудоемкой задачей, 
так к а к она п о л у ч а е т с я в р е з у л ь т а т е о б р а б о т к и 
большого массива точек в многомерном пространстве 
о б о б щ е н н ы х с к о р о с т е й с у ч е т о м т е х н и ч е с к и х и 
геометрических параметров исследуемого механизма 
робота. 

В р а б о т а х [2,3] б ы л а о с у щ е с т в л е н а п о п ы т к а 
о п р е д е л е н и я о б л а с т е й О* для м о б и л ь н ы х и 
стационарных роботов. П о г р е ш н о с т ь реализации 
мгновенных состояний S составляла 3 мм. Указанная 
п о г р е ш н о с т ь н е о б х о д и м а п р и п р о е к т и р о в а н и и 
технологических процессов, связанных с обработкой 

п о в е р х н о с т е й или н а н е с е н и е м покрытий , когда 
перемещение ВЗ и инструмента должно происходить 
с определенной ориентацией и на заданном расстоянии 
от о б р а б а т ы в а е м ы х п о в е р х н о с т е й . Н е о б х о д и м о 
заметить , что п р и р е а л и з а ц и и д в и г а т е л ь н ы х 
задач, с в я з а н н ы х с п е р е м е щ е н и е м о б ъ е к т о в 
м а н и п у л и р о в а н и я из н а ч а л ь н о г о в к о н е ч н о е 
п о л о ж е н и е , з н а ч е н и е п а р а м е т р а 8 м о ж е т быть 
большим. Это з н а ч е н и е з а в и с и т от к о н к р е т н о й 
р е ш а е м о й двигательной задачи , и определяется 
минимальным удалением 16 (рис. 1) при перемещении 
объекта манипулирования по заданной траектории до 
ближайшей запретной зоны. Не исследовалось ранее 
и влияние ограничения скоростей в приводах на форму 
и р а с п о л о ж е н и е о б л а с т и 0 5 в м н о г о м е р н о м 
п р о с т р а н с т в е для р а з л и ч н ы х к о н ф и г у р а ц и й 
мобильного робота. Не отображались многомерные 
области 0 6 на чертеже Радищева с целью более полного 
их наглядного представления. В настоящей работе 
п р е д п р и н я т ы п о п ы т к и р е ш е н и я этих р а н е е не 
исследованных задач. 

Пусть задан мобильный робот, состоящий из 
т р а н с п о р т н о й т е л е ж к и и з а к р е п л е н н о г о на ней 
механизма манипулятора . Кинематическая схема 
м о б и л ь н о г о р о б о т а п р и в е д е н а на рис . 1, а его 
наглядный вид представлен на рис. 2. Окружностью Ь 
на рис . 1 и 2 у с л о в н о о б о з н а ч е н а м о б и л ь н а я 
платформа робота. Мобильная платформа позволяет 
отслеживать произвольную траекторию движения 
б а з о в о й т о ч к и От п р и н а д л е ж а щ е й ей п р и 
п е р е м е щ е н и и робота о т н о с и т е л ь н о осей хо и уо 

н е п о д в и ж н о й с и с т е м ы к о о р д и н а т (см. рис . 2). 
Движение транспортной т е л е ж к и осуществляется 
вдоль г о р и з о н т а л ь н о й п л о с к о с т и , п о л о ж е н и е 
о т н о с и т е л ь н о о с и zo п р и э т о м не и з м е н я е т с я . 
И с х о д н о е п о л о ж е н и е т р а н с п о р т н о й т е л е ж к и 
определяется координатами х = s t и у = s 2 h углом а т 

н а к л о н а оси От хт т р а н с п о р т н о й т е л е ж к и к 
неподвижной оси координат Ои хо (система Omxin ут zm 

связана с т р а н с п о р т н о й тележкой) . О р и е н т а ц и ю 
транспортной т е л е ж к и или угол а т п р и синтезе 
движений в тестовых заданиях далее учитывать не 
будем. В совокупности перемещение транспортной 
тележки и механизма манипулятора будут задавать 
д в и ж е н и е ВЗ ( с и с т е м ы Оп хп уп zn) и о б ъ е к т а 



Таблица 
Параметры u f и nkoJ, определяющие три конфигурации и модель кинематической цепи механизма мобильного робота 

Обобщенные координаты Ч> 1 <Р 2 04 «>5 -(р. 
Конфигурация №1 (см, град) 52 46 -115 78 -78 90 130 0 0 
Конфигурация №2 (см, град) 75 51 -143 69 -38 70 160 0 -10 
Конфигурация №3 (см, град) 50 50 -145 60 -90 90 100 0 0 

Обозначение длин - 1л - / - - / - - / - /, и /э - / -

Значения - (см.) 0 0 0 75 60 60 35 0 30 
Обозначение длин - /,„„• h - s-

Значения - lsm, (см.) 0 0 0 0 0 0 0 65 0 
Обозначения - к\ к! В к4 к5 Аб А7 /18 А9 

Значения - пш 4 5 3 1 1 3 2 9 3 

Рис.1. 
Кинематическая схема мобильного робота 

и начальное и конечное положение объекта 
манипулирования С и С ' 

Рис. 2. 
Общий вид и геометрические параметры, характеризующие 

исполнительный механизм мобильного робота 

Геометрические параметры, определяющие исследуемые 
гиперкубы, принадлежащие р-плоскости Г 

манипулирования G вдоль заданной траектории при 
реализации двигательной задачи. Также на рисунке 
1 показано положение запретных зон РмР/и отрезки 
прямых АтВт и ВТСТ, определяющих траекторию 
движения центра ВЗ. 

Синтез малых движений мобильного робота 
осуществляется по вектору скоростей на основе решения 
линейной системы уравнений, отражающей зависимость 
вектора обобщенных скоростей О ( 5 h, ^ ,, ... , 
q, / ) от вектора скоростей ВЗ Vr(vs v,, vz ,(ох соу со J [4]. 

Л , s, +,..+ Ju,sh + JUl+, ф , +...+ J , л + „ > / = V, 

J , , + -+ J j h +-Г,Ш V , + - + - W ? / = ID » « • • 
Jr+U Sl +...+ sh + y+, „+l cp , +...+ Jr+I li+/<p / = 0, 
• • " • • . . . 

Г+Р.I +-+ Jr+p.k sh + <P , +•••+ J,+p, „+ / P / = 0, 

где J.. — к о м п о н е н т ы м а т р и ц ы ч а с т н ы х 
п е р е д а т о ч н ы х о т н о ш е н и й [4]. К о м п о н е н т ы J 
представляют собой передаточные отношения меж^у 
)-ой 0 = 1.2,..., h + h ' ) обобщенной скоростью р , ^ 
и (-м компонентом вектора V J V , V у Vг,<£>х со сoj. 
Вектор Vr о п р е д е л я е т с к о р о с т и п р о с т е й ш и х 
движений ВЗ; V х, V / V г- л и н е й н ы е с к о р о с т и 
движения центра Оп ВЗ манипулятора в направлении 
осей хо, уо и zu неподвижной системы координат/ со ж, 
а г ® г ~ м г н о в е н н ы е п о в о р о т ы в о к р у г осей 
проходящих через центр 0(1 системы Оп хп у z (рис. 
2) и параллельных осям хо, уо и zo; т - размерность 
вектора V ; h — число л и н е й н ы х о б о б щ е н н ы х 
скоростей j , н е о б х о д и м ы х для п е р е м е щ е н и я 
базовой точки О т т р а н с п о р т н о й т е л е ж к и (для 
рассматриваемого случая h =2); h " - число угловых 
обобщенных скоростей^ механизма манипулятора 
(для заданного манипулятора h ' =6). 

Пространство обобщенных скоростей О для 
исследуемого механизма мобильного робота будет 
восьмимерным. В многомерном пространстве О первые 
г уравнений линейной системы (1) задают р-плоскость 
Г [5]. Остальные уравнения системы, число которых 
равно параметру р, определяют гиперплоскости £ , 
перпендикулярные р-плоскости Г, которые 
используются для построения движения по критерию 
минимизации объема движения [1]. Размерность 
р-плоскости Г заданная параметром р, вычисляется по 
формуле р = л - г, где число обобщенных координат л = 
h + h Л Решив данную систему уравнений, получим 
вектор обобщенных скоростей QM, определяющий 
положение единственной точки, которую обозначим 
М е Г. Здесь и в дальнейшем индекс 0 обозначает 
принадлежность точек многомерному пространству 
обобщенных скоростей О. Отдельную ТОЧКУ 
принадлежащую р-плоскости Г, обозначим точкой N° 
Тогда точка /^определится векторным уравнением-
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Рис. 6. Отображение пятимерных областей О6и О6* 
на чертеже Радищева для двух конфигураций заданных 

в таблице: а - для конфигураций № 1; б - конфигурации № 2 

Q=Oh+% к.то,, (2) 
где ki:k2,..., к^— координаты точки № в р-плоскости 

Г; ш — длина единичного отрезка репера р-плоскости Г; 
Qn, Ое О /р- орты, задающие направление осей 
репера в подпространстве р-плоскости Г, которые 
определяются к о э ф ф и ц и е н т а м и уравнений р 
гиперплоскостей I ,, Е v .... 2 [1]. Каждая точка №, 
вычисленная по уравнению (2), удовлетворяет заданному 
движению ВЗ. Од нако в р-плоскости Гне всеточки могут 
удовлетворять погрешностям реализации мгновенных 
состояний [2,3], Многообразие точек №е Г, которое 
удовлетворяет заданным погрешностям реализации 
значений векторов О, и будет определять область О'е Г 
или совокупность возможных мгновенных состояний 
исполнительного механизма мобильного робота. 

Определим вначале область О6 допустимых 
значений вектора обобщенных скоростей механизма 

мобильного робота д ля трех различных конфигураций 
при S < 30 мм без учета ограничений на пределы 
изменения обобщенных скоростей в приводах 
механизма робота. Значение параметра 5 примем в 
соответствии с заданным кратчайшим расстоянием 15 
от объекта манипулирования до запретных зон. Первые 
две конфигурации, которые заданы в таблице, являются 
промежуточными при синтезе движений по критерию 
минимизации объема движения по траектории центра 
ВЗ, обозначенной отрезками АТВТи ВТСТ (рис. 1). При 
этом первая соответствует положению центра ВЗ в 
точке DT, а вторая в точке Вт заданной траектории (рис. 
1). В качестве третьей конфигурации представлено 
особое положение кинематической цепи механизма 
мобильного робота, при котором область Q8 состоит 
из трех различных подобластей. Значения 
геометрических параметров (!г..., 15), определяющих 
длины звеньев механизма манипулятора, обозначены 
на рис. 2. Значения обобщенных координат u (s|( s2, ср,, 
..., <р6), задающих три указанные конфигурации, заданы 
в таблице. Кроме этого в таблице приведены другие 
значения геометрических параметров, задающих 
модель кинематической цепи механизма мобильного 
робота. I определяют смещения вдоль осей при 
задании преобразований систем координат, связанных 
с отдельными звеньями механизма. Соответственно п ы 

определяют коды кинематических преобразователей 
[2]. Из таблицы видно, что при задании модели 
кинематической цепи мобильною робота используются 
девять систем координат Окхк ук zk и девять матриц Мк_ 
, к размерности 4x4, каждая из которых описывает 
положение последующей к-ой системы координат 
относительно предыдущей к-/-ой [6]. 

Положение механизма мобильного робота в 
н е п о д в и ж н о й с и с т е м е к о о р д и н а т Оо при этом 
определяется в е к т о р о м I n = (s,, s2, (р ,, ..., (р ), 
задающим единственную точку в восьмимерном 
конфигурационном пространстве. 

Для более точного определения области О в 
многомерном пространстве обобщенных скоростей 
и сокращения времени расчетов используем алгоритм 
частичного и т е р а ц и о н н о г о п е р е б о р а точек № , 
принадлежащих р-плоскости Г. Основные этапы 
работы указанного алгоритма следующие: 

1. На первом этапе объем исследуемого 
пространства задается р мерным гиперкубом. Размер 
стороны гиперкуба (рис. 3) определяется исходя из 
соотношения Рр = кШах'2, где параметр k.mia задается в 
соответствии с заданными размерами исследуемого 
пространства р-плоскости Г. Точки № , вычисленные 
в соответствии с уравнением (2) и принадлежащие 
заданному гиперкубом Рр пространству проверяются 
на условие принадлежности области 0 s . Данные точки 
на рисунке 3 обозначены окружностями. При этом 
определяется новое положение кинематической цепи 
и погрешность реализаций мгновенных состояний для 
каждой отдельной точки № . Новые положения 
к и н е м а т и ч е с к о й ц е п и . о п р е д е л я ю т с я вектором 
L« <s>+ 5л+ sh , Ф,+ <Р , Ф „ '<р / ). Здесь с 
определенным допущением принимается равенство 

ash и Дер / « р / . З н а ч е н и я п а р а м е т р о в ki 
задающих точки № находятся по соотношениям к ' = 
ki . где * .' - значения параметров kt на 
текущем шаге t расчета, к'-'- значение параметров А. 
на предыдущем шаге расчета, Akmiii - максимальное 
первоначально принятое приращение изменение 
коэффициентов А (см. рис. 3). 

2. Если одна из точек N° изображенных на рисунке 
окружностями, окажется принадлежащей области Об 
(т. е. удовлетворяет заданным погрешностям 



s 

реализации), пространство гиперкуба Рр разделяется 
на 2" л-мерных гиперкуба. Размеры новых исследуемых 
гиперкубов Рр/.г при этом уменьшаются соответственно 
в два раза (см. рис. 3), Далее исследуются только 
гиперкубы Рр/2, в которых были обнаружены точки 
№<= О6. Приращение Мшихпри этом уменьшается Ак11ш 

= Актах / 2. Точки исследуемого гиперкуба Рр/2 на 
рисунке 3 обозначены указанием В трехмерном 
пространстве д а н н ы е гиперкубы представляют 
октанты репера р-плоскости Г. 

3. Разбиение на гиперкубы Р к и исследование их 
точек на предмет п р и н а д л е ж н о с т и области О" 
происходит до тех пор, пока Актах/к > АктШ. Где Afrmi; 

задается изначально. Далее строится граф связей 
гиперкубов, содержащих точки № е О5. Заметим, что 
если точки, располагающие на границах гиперкубов, 
принадлежат области О6, то исследуются также и 
точки граничных гиперкубов. 

Достоинством предлагаемого способа вычисления 
областей О является минимизация временных затрат. 
Это достигается путем исключения из следующего 
шага расчетов гиперкубов, описывающих области 
пространства обобщенных скоростей, в которых на 
текущем шаге расчетов не были обнаружены точки 
№ е о". В связи с этим данный метод расчетов 
позволяет исследовать области О при сравнительно 
больших значениях параметра 5. 

Рис. 7. 
Результаты виртуального моделирования 

движения мобильного робота при перемещении 
объекта манипулирования G по траектории 

заданной отрезками АТВТи ВТСТ 

На рис. А а, в, д представлены результаты расчетов, 
связанных с вычислением областей О для двух 
конфигураций, заданных в таблице, при г = 5 и л = 8. 
Значения указанных параметров г и л соответствуют 
синтезу малых движений с обеспечением заданной 
ориентации одной из осей системы координат Оп хл ул z 
Представленные на рисунке 4, с, б,в области О определены 
при значениях параметров Ак = 4, Ак . = 1 и к = Г г г mia mm iwta 
100. Погрешности реализации приняты 5 < 30 мм. При 
решении системы линейных уравнений (1) значения 
компонент вектора V, определялись в соответствии с 
зад анной траекторией центра ВЗ или заданными целевыми 
точками В7 и С7 (см. рис. 1). Указанные компоненты 
векторов соответственно равны V (0.6, -0.6, 5.98, 0, 0) и 
V (1.2, -1.8, 5.40, 0, 0). Ограничения на значения 
обобщенных скоростей при этом не учитывались. 

Множество конфигураций, полученных реализацией 
мгновенных состояний заданных многообразием точек 
№ е О, представлено на рисунке 4,6,г,ж. Совокупность 
указанных конфигураций образует область, которая в 
работе [3] обозначена Dm. Точки Ош и Оя на рис. 4 6, г, ж 
обозначают соответственно базовую точку 
транспортной тележки и центр ВЗ. На рисунке 
обозначения DIIII,DIII2,DIII.I соответствуют проекциям 
области DM на фронтальной, горизонтальной и 
профильной плоскостях проекции. Точка Оп определяет 
положение центра ВЗ (см. рис.2). На рисунке черным 
цветом изображены начальные заданные конфигурации. 

Исследования областей О5 для различных 
конфигураций мобильного робота показали, что 
области (5s могут состоять из отдельных подобластей. 
Одну из таких конфигураций задает конфигурация №3 
представленная в таблице. На рис. Ад показаны три 
отдельные подобласти О61, 0 s 2 и О*3. Заметим, что 
реализации мгновенных состояний, заданных точками 
областей О62 и 0 м , х а р а к т е р и з у ю т с я большими 
скоростями изменения обобщенных координат. Эти 
конфигурации не могут быть использованы при 
синтезе движений и представляют лишь теоретический 
интерес (их реализация невозможна вследствие 
заданных ограничений на изменения обобщенных 
скоростей в приводах мобильного робота). 



На рис. 4 а, в, д черным цветом представлены 
изображения областей CP', полученных при учете 
заданных ограничений на изменения значений 
обобщенных скоростей (- 10 рад./сек. <ip < 10 рад./ • 
сек.) и (- 10 мм./сек. < s < 1 0 мм./сек.). Значения 
указанных ограничений приняты в соответствии с 
заданными техническими характеристиками приводов, 
используемых в реальных конструкциях механизмов 
роботов. Как видно из рисунка, множество точек N" е 
(У, не удовлетворяющих ограничениям скоростей в 
приводах, может достигать от 70% и более. 

Разработанный методвычисления областей Очможет 
быть использован для создания базы данных указанных 
областей для различных параллелепипедов L Д(р,, 
совокупность которых задает конфигурационное 
пространство. Эта база данных может быть 
использована при синтезе малых движений при наличии 
запретных зон. Заметим, что обобщенные координаты 
s(i при задании параллелепипедов LAcp; не учитываются. 
Количество параллелепипедов LA<р, будет определяться 
заданными предельными значениями обобщенных 
координат механизма манипулятора и заданными 
размерами его сторон Дф(. Для задания областей 0 s в 
базе данных используем граф (рис. 5). Выбор узлов 
данного графа, задающих гиперкубы на определенных 
уровнях, позволяет задавать только такие конфигурации 
из базы данных для соответствующих параллелепипедов 
LAq>,., которые удовлетворяют заданным погрешностям 
реализации. Достоинством предлагаемого метода 
задания областей (У, по сравнению с известными [2,3], 
является возможность представления не только 
выпуклых, но и невыпуклых областей 0 s . 

При синтезе движений мобильного робота с 
обеспечением перемещения цен тра ВЗ по заданной 
траектории, когда ориентация системы O x j z ^ может 
быть какой угодно, значения параметров г и р 
соответственно равны г = 3 и р = 5. В этом случае 
теоретический интерес имеет наглядное представление 
пятимерной области 0 s н а чертеже Радищева [5]. На 
рисунке 6 представлены изображения пятимерных 
областей 0 s для двух первых конфигураций, заданных в 
таблице. Данные области определяются при значении 
параметров Д к 1 / т = 4, Дк Ш п = 1, kiwiix - 64. Черным цветом 
на рис. 6 обозначены точки, полученные при расчете 
области 05 с учетом указанных ранее ограничений на 
изменения значений обобщенных скоростей. 

На рис. 7 представлены результаты моделирования 
движения робота с учетом положения запретных зон. 
На р и с у н к е о т р е з к и Ат Вт и Вт Ст о п р е д е л я ю т 
траектории движения центра ВЗ, а Р и Р'обозначают 
запретные зоны. На рис. 7 параметр q определяет 
заданное безопасное расстояние до запретных зон. 
В рассматриваемой тестовой задаче данный параметр 
былпринят 5 см. 

В работе предложен метод определения и задания 
о б л а с т е й О" г р а ф о м . Одним из д о с т о и н с т в 

предлагаемого метода я в л я е т с я в о з м о ж н о с т ь 
представления не только выпуклых, но и невыпуклых 
областей 0 s . Данный метод также позволяет сократить 
временные затраты на определение областей О*. 
Результатами исследований доказано, что области О6 

могут состоять также и из отдельных подобластей 
содержащих точки N", удовлетворяющие заданным 
погрешностям реализации мгновенных состояний. 
В работе выполнено о т о б р а ж е н и е п я т и м е р н о й 
области (У мобильного робота на чертеже Радищева, 
что позволяет получить более точное наглядное 
представление об исследуемой области. Результаты 
п р о в е д е п н ы х и с с л е д о в а н и й могут п о в ы с и т ь 
производительность вычислительных процессов при 
виртуальном к о м п ь ю т е р н о м м о д е л и р о в а н и и 
движений мобильных и стационарных роботов с 
учетом положения запретных зон. Приведенные 
и с с л е д о в а н и я могут быть и с п о л ь з о в а н ы при 
разработке интеллектуальных адаптивных систем 
у п р а в л е н и я д в и ж е н и е м м о б и л ь н ы х роботов , 
функционирующих в сложноорганизованных средах. 
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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ 
УСТАНОВИВШИХСЯ РЕЖИМОВ 
ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ 
ООО «ЮНГ-ЭНЕРГОНЕФТЬ» 
Дана краткая характеристика электрических сетей ООО «ЮНГ-ЭНЕРГОНЕФТЬ». 
Приведены способы моделирования элементов и стационарных режимов 
электрических сетей. Составленная математическая модель рассматриваемых сетей 
проиллюстрирована на примере модели фрагмента сети. 

1. Общая х а р а к т е р и с т и к а электрических сетей 
ООО «ЮНГ-Энергонефть» 

Электрические сети О О О «ЮНГ-Энергонефть» 
имеют два источника питания: подстанция «Магист-
ральная» и электростанция «Приразломная». От под-
станции «Магистральная» энергия передается по двум 
воздушным линиям к подстанциям «Правдинская» и 
«Росляковская» при н а п р я ж е н и и 220 кВ. На каждой 
из этих подстанций установлено по два автотранс-
форматора мощностью 125 МВА с классами напря-
ж е н и й 2 2 0 / 1 1 0 / 3 5 кВ. Ш и н ы 110 кВ подстанций 
«Правдинская» и «Росляковская» могут подключать-
ся к электростанции «Приразломная», которая выда-
ет энергию т а к ж е при н а п р я ж е н и и 35 кВ. 

В сети 110 кВ энергия передается к нескольким 
подстанциям с трехобмоточными трансформатора-
ми 110/35/6 кВ. Сеть 35 кВ является более разветв-
ленной, чем сеть 110 кВ, и от нее питается большое 
количество трансформаторных подстанций 35/6 кВ, 
Класс н а п р я ж е н и я распределительной сети 6 кВ 
обусловлен наличием среди электроприемников зна-

чительного числа шестикиловольтных синхронных 
двигателей. 

Целью математического моделирования являет-
ся расчет и оптимизация р е ж и м о в электрической 
сети. Основными направлениями оптимизации ре-
жима являются: 

1) регулирование напряжения на подстанциях; 
2) регулирование напряжения на шинах электро-

станции; 
3) отыскание рациональных точек размыкания 

контуров напряжением 35 кВ и ниже; 
4) регулирование то ков возбуждения высоковоль-

тных синхронных двигателей нагрузки. 

2. Моделирование элементов сети, 
источников п и т а н и я и нагрузок 

Основными элементами электрической сети яв-
ляются линии электропередачи и трансформаторы. 
Линии моделируются П-обрязной, а трансформато-
ры — Г-образной схемой замещения, параметры ко-
торых определяются по известным формулам [1], [2]. 



Поперечные ветви схем замещения изображаются в 
виде проводимостей. Сеть также может содержать 
токоограничивающие и шунтирующие реакторы. 
Первые задаются в виде продольных ветвей с актив-
ным и индуктивным сопротивлениями, а вторые - в 
виде поперечных ветвей с активной и индуктивной 
проводимостями. 

Источники питания могут быть заданы одним из 
следующих способов [ 1 ]: 

1) постоянным по модулю и фазе напряжением 
(базисный узел). Данный способ обычно использу-
ется для подстанций энергосистем, рассматриваемых 
как источники питания; 

2) постоянной активной мощностью и постоян-
ным модулем напряжения (узел, балансирующий по 
реактивной мощности). Этим способом задаются 
электростанции при наличии в сети также других 
источников энергии. 

В сетях ООО «ЮНГ-Энергонефть» подстанцию 
«Магистральная» следует рассматривать как базис-
ный узел, а электростанцию «Приразломная» — как 
узел, балансирующий по реактивной мощности. 

Электрические нагрузки при расчете питающих 
сетей наиболее часто моделируются как постоянная 
мощность [3). Вместе с тем наиболее точным спосо-
бом представления нагрузок являются статические 
характеристики активной и реактивной мощности по 
напряжению. Эти характеристики в большинстве 
случаев могут быть аппроксимированы квадратны-
ми трехчленами [2]: 

Рис. 1. Схема замещения синхронной нагрузки: 
U - н ап ря жен и е сети; Е - ЭДС синхронной машины 

балансирующий по реактивной мощности), однако 
активная мощность имеет другой знак. Кроме того, 
должно быть учтено индуктивное сопротивление 
синхронной машины*,, (рис. 1). 

Аналогичным образом может быть задан синх-
ронный компенсатор, активная мощность которого 
принимается равной нулю (небольшие потери актив-
ной мощности в компенсаторе не учитываются, так 
как они не оказывают существенного влияния на ре-
жим сети) [5]. 

3. Моделирование режима 
Для расчета установившегося режима электричес-

ких сетей обычно используется метод узловых на-
пряжений, а уравнения узловых напряжений запи-
сываются в форме баланса мощностей [6]. 

Пусть электрическая сеть содержит к узлов, из 
которых в узлах с номерами 1,..п модули и фазы на-
пряжений неизвестны, узлы (п + l)...m — балансиру-
ющие по реактивной мощности, и узлы (m + 1)...А — 
базисные. Тогда система уравнений в комплексной 
форме имеет порядок т (в нее входят уравнения для 
всех узлов, исключая базисные). Уравнение для 1-го 
узла имеет вид 

Р = Р., 

Q = Q„ 

и/ 
'и.. 

и/ 

U/ 
'и. 

Iл 

+ ЬА% I+ Ь, 

(1) 

(2) 

UfYH-U^Ufi+Si; = О, (3) 

V-I 

где U и UH — фактическое и номинальное напря-
жения в узле нагрузки; Ри, QH — мощности, потребля-
емые при номинальном напряжении; а0, а,, а.2, Ь0, Ь . 
Ь2 — к о э ф ф и ц и е н т ы а п п р о к с и м а ц и и , причем 
а0Н-а, + а 2 = 1, Ь(1+Ь, + Ь 2 = 1. 

При расчете режимов на ЭВМ целесообразно 
использовать именно модели (1) и (2). Если неизве-
стны коэффициенты аппроксимации, то следует 
принимать а, = а2 = Ь, = Ьг = 0, что эквивалентно 
заданию нагрузки постоянной мощностью. Кроме 
того, при расчете питающих сетей нагрузку следу-
ет задавать постоянной мощностью также в том 
случае, если в центрах питания распределительных 
сетей напряжение поддерживается на постоянном 
уровне [4]. 

Наряду с рассмотренным выше синхронная на-
грузка может быть смоделирована особым образом; 
постоянной по модулю ЭДС и постоянной активной 
мощностью [1]. Фактически этот способ аналогичен 
второму способу задания источников питания (узел, 

где Uj и U] - модуль и сопряженный комплекс 
напряжения 1-го узла; Vj — комплекс напряжения j-
го узла; У(. - собственная проводимость i'-го узла, 
равная сумме проводимостей ветвей, сходящихся в 
этом узле; У.у — взаимная проводимость 1-го и j-го 
узлов, равная сумме проводимостей ветвей, непос-
редственно соединяющих эти узлы (если таких вет-
вей нет, то взаимная проводимость равна нулю); S-
— сопряженный комплекс мощности нагрузки, по-
требляемой в 1-м узле. 

(gnTJ) 
; АС-'.Я 
! 03 , 
I i 

Рис. 2. Фрагмент сети ООО «ЮНГ-Энергонефты> 
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Рис. 3. Схема замещения фрагмента сети 
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Уравнения установившегося режима в общем слу-
чае нелинейны и решаются численными методами, 
из которых наиболее часто применяется метод Нью-
тона [7]. При этом каждое уравнение разделяется на 
действительную и мнимую части. При разделении 
уравнения (3) с учетом (1) и (2) получим следующие 
два выражения: 

U, ',2G„ - и,X и, (с„ со3(г, - S,)-В„ sinfo - Sj)) 
у = 1 

(4) 

f/,2fi„ - и, X и,. {в:, cos («У, - s ) + G,} sinfe - si)) 

i*i (5) 

+ Й Д 2 + № + & , = 0 

где St и 8 — фазы напряжений 1-го и j-то узлов 
G(f = Re fo ) : G y = R e ( ^ ) ; B „ = - I m f e ) ; B ^ - I m f o ) 
Pi. = л - = ten/и» р » = ; а , = а л Л ' , * 
Ои=ОЛ/и* ; & = & А / • UKI. Р., 0 я , а0„ а,,, а„, ь„„ 
ft,,, ft2, — параметры нагрузки i-гоузла (см. расшиф-
ровку величин в формулах (1) и (2)), 

Для узлов, балансирующих по реактивной мощ-
ности, записываются только уравнения вида (4), а 
уравнения вида (5) в систему не входят. Результиру-
ющая система уравнений имеет порядок (п 4- т ) . Не-
известными в ней являются модули напряжений Uv 

U2 Un и фазы S у 8 г,..., 5 т. 
Ниже в качестве примера приведена математичес-

кая модель фрагмента сети О О О «ЮНГ-Энерго-
нефть», включающего подстанцию «Муратовскую», 
часть питающихся через нее сетей 35 кВ и три под-
станции 35/6 кВ (рис. 2,3). Уравнения узловых напря-
жений записаны в комплексной форме. При этом: 

1) схема замещения содержит идеальные транс-
форматоры, однако при составлении модели все па-
раметры схемы приводятся к высшему напряжению, 
что обозначается с помощью штриха: 

2) номера узлов соответствуют номерам напря-
жений в этих узлах; 

3) в качестве базисного узла рассматривается 
сторона высшего напряжения подстанции «Мура-
товская» (напряжение [/,„). Число узлов, в которых 
модули и фазы напряжения неизвестны, равно 9. 
Узлы, балансирующие по реактивной мощности, от-
сутствуют. 

Математическая модель режима фрагмента сети: 

j / ;7z; l 3-L/;"t/; /z;„3 + 5; = o. 

U'32/Z;,i2-u';U'JZ;„1 + S; = O, 

u?{yz;„4 f i /z ; , + rmA + y s ; , ) - + u'Jz:,i)= o. 

^2(i/2;„3 + i/z;, з + i/z;,2 + rm} + + s ; 2 ) ) -

- v t y ' A + O'Jz^ + u ' J z ^ o , 

u'62{\/z'm2 + i /z ;2 +• i/z;„ + Y'ml + j{b[,2 + вА ))-

- < ( £ > 5 / z : J + i / ; /z ; 2 + t>;/z;1)= o, 

u f i y z , + i/z;, + Ж , ) - u'^u'Jz:, + u9/zc)+ s; = o, 

u's2iz„-u';u9/zll+s;= o, 

+1/z. + 1 / z J - u'^u'Jz, + U'jz„ + i /1 0 /z,)= o. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ЗАДАЧИ КОММУНАЛЬНОЙ 
ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКИ ОМСКОГО РЕГИОНА 
На основании выполненного системного анализа технико-экономического состояния 
коммунальной теплоэнергетики Омского региона сформированы наиболее характерные 
признаки малой теплоэнергетики; рассмотрены цели и задачи федеральной целевой 
программы «Жилище» на 2002 - 2010 гг.; сформированы основные направления развития 
перспективных коммунальных теплоэнергетических технологий. 

Коммунальная теплоэнергетика (КТЭ) — важней-
шее звено системы жизнеобеспечения населения, 
представляет собой сочетание локальных систем цен-
трализованного и децентрализованного теплоснаб-
жения, состоящих из теплоисточников различного 
типа, магистральных и распределительных тепловых 
сетей и потребителей (систем отопления, вентиляции 
и горячего водоснабжения). Функционирование всех 
элементов КТЭ в настоящее время связано с рядом 
накопившихся проблем. 

Так, главной проблемой в практике эксплуатации 
теплоэнергетического оборудования в промышлен-
ной с ф е р е и жилищно-коммунальном хозяйстве, бе-
зусловно, является рациональное энергосбережение. 
Для решения этой проблемы требуется разработка и 
внедрение энергосберегающих технологий с мини-
мальными удельными расходами энергоресурсов. Это 
в значительной мере относится к котельным малой и 
средней мощности. 

Если на котлах большой мощности, как правило, 
устанавливается специальная автоматика для конт-
роля за режимами их работы и оптимизации этих 
режимов, то в котельных малой и средней мощности 
она обычно отсутствует. Это приводит к тому, что 
котлы со временем начинают работать в неоптималь-
ных режимах. 

Причины отклонения от исходного оптимально-
го режима, на который котел настраивается при его 
пуске, — естественная разрегулировка топливосжи-
гающих устройств, смена вида топлива, его сорта или 
качества и т.д. В любом случае результатом является 
нерациональное (неоптимальное) использование топ-
лива, например, его неполное сгорание. Учитывая, что 
малых котельных — огромное количество, обеспе-
чение постоянного контроля за режимами работы 
становится серьезной народно-хозяйственной про-
блемой в области энергосбережения [1,2]. 

Для районов с преобладающей долей в топливно-
энергетическом балансе низкосортных углей к про-
блемам можно отнести низкую энергетическую и 
экологическую эффективность работы оборудова-
ния, обусловленную плохим техническим состояни-
ем, практически полным отсутствием автоматизации, 
низкой квалификацией обслуживающего персонала, 
сжиганием низкокачественного и непроектного топ-
.\ива, отсутствием или недостаточной эффективнос-
тью систем золоулавливания и систем обработки 
подпиточной воды и рядом других причин. В резуль-

тате системы КТЭ работают с большим перерасхо-
дом топлива и энергии, чрезмерно загрязняют окру-
ж а ю щ у ю среду, не обеспечивают требуемые пока-
з а т е л и н а д е ж н о с т и и у р о в н и к о м ф о р т н о с т и . 
Наиболее остро проблемы КТЭ проявляются в север-
ных районах области, где вследствие природно-кли-
матических особенностей к системам теплообеспе-
чения предъявляются повышенные требования по 
надежности, экономичности и экологической безо-
пасности работы оборудования. 

Малую теплоэнергетику Омского региона мож-
но охарактеризовать следующими признаками: 

- большое количество объектов и большая сум-
марная мощность; 

- малая мощность единичных агрегатов; 
- малая капиталоемкость отдельно взятых объек-

те в; 
- отсутствие нормативной базы; 
- большая социальная значимость; 
- значительный износ основных фондов; 
- отсутствие квалифицированного персонала. 
В настоящее время в Омской области на тепло-

снабжение работают 2083 муниципальных и ведом-
с т в е н н ы х котельных . Из н и х 44 р а с п о л о ж е н ы в 
г. Омске, а 2039 - в сельских районах области, Эти 
котельные обеспечивают не менее 60 % потребности 
в тепловой энергии в социальной Сфере. 

Подавляющее большинство котельных работает 
на каменном угле, без предварительной его подго-
товки для слоевого сжигания. Коэффициент исполь-
зования топлива в таких котельных составляет 32 -
55 %, в более современных (с котлами ДКВР, КЕ и др.) 
- не превышает 55 — 75%. 

В котельных часто не ведется учет поступления и 
расходования топлива по количеству и качеству и 
соответственно учет выработки и отпуска тепловой 
энергии. Котельные, как правило, с о о р у ж а л и с ь с 
минимальными затратами, имеют примитивные тех-
нологические схемы, значительно загрязняют окру-
жающую среду, на них имеют место тяжелые и вред-
ные условия труда обслуживающего персонала. 

В сочетании с крайне низким уровнем оплаты 
труда эти обстоятельства не позволяют привлекать в 
котельные квалифицированный персонал, способ-
ный обеспечить требуемый уровень эксплуатации. 
Затраты на аварийно-восстановительные работы, 
возникающие по вине персонала, многократно пре-
вышают затраты на увеличение заработанной пла-



ты. Большинство котельных не имеют химводопод-
готовки, что сказывается на экономичности котель-
ных, ускоренном выходе из строя оборудования и 
тепловых сетей. Износ оборудования муниципальных 
котельных оценивается в среднем 50%. 

Муниципальные и ведомственные теплосети в 
пределах Омского региона имеют суммарную протя-
женность в двухтрубном исчислении более 1992 км. 
Износ теплотрасс оценивается не менее 61 %. При 
дефиците средств на ремонт и модернизацию ком-
мунальной теплоэнергетики в последние годы сред-
ства в первую очередь расходуются на поддержание 
состояния котельных, а техническое состояние теп-
лосети постоянно ухудшается. 

По техническому состоянию и режимам эксплу-
атации теплосети в большинстве своем не отвечают 
нормативным требованиям ни по состоянию изоля-
ции и потерям тепловой энергии, ни по надежности, 
ни по водно-химическому режиму, ни по гидравли-
ческой настройке. Потери тепловой энергии через 
теплоизоляцию и с утечками достигают более 30% от 
передаваемой энергии при нормативе до 6%, а в от-
дельных случаях этот показатель выше. 

Такое положение в коммунальной теплоэнерге-
тике сложилось на протяжении многих лет вслед-
ствие того, что теплоисточники и теплосети в боль-
ш и н с т в е городов и п о с е л к о в (за исключением 
областного центра) эксплуатировались без генераль-
ных схем развития теплоснабжения, при минималь-
ных затратах и при отсутствии жестких градостро-
ительных норм и правил. 

Большинство котельных не имеют надежного ре-
зерва по электро- и водоснабжению. 

Положение значительно усугубилось в последние 
10 — 15 лет как из-за сокращения средств, выделяе-
мых этому сектору экономики, так -и из-за целого 
ряда организованных причин. Коммунальная энер-
гетика была лишена вертикали управления, единой 
технической политики. Большинство объектов ком-
мунальной теплоэнергетики оказалось в полном рас-
поряжении местных администраций, которые часто 
не имеют ни средств, ни опыта, ни технических воз-
можностей для поддержания котельных и тепловых 
сетей в нормальном состоянии и обеспечения их 
функционирования в заданном режиме. Не в лучшем 
положении оказались ведомственные котельные и 
тепловые сети, отпускающие теплоэнергию комму-
нальному хозяйству, из-за неудовлетворительного 
финансового состояния предприятий-владельцев, по 
ряду причин ставших банкротами. 

Во многих случаях две названные проблемы час-
то требуют принятия взаимоисключающих решений 
при разработке ресурсосберегающих проектов и 
программ. 

Вместе с тем оптимальные режимы работы кот-
лов малой и средней мощности с точки зрения обес-
печения максимальной эффективности сжигания 
и использования топлива обычно очень близки к 
оптимальным (наименее загрязняющим) режимам 
работы и с точки зрения экологической чистоты. 
Это видно из рисунка [3], где показан оптималь-
ный диапазон работы топочных агрегатов различ-
ных котлов. 

Таким образом, обеспечение постоянного контро-
ля и оптимизации режимов работы котлов в котель-
ных малой и средней мощности позволит не только 
снизить удельный расход энергоресурсов, но и одно-
временно решить проблемы окружающей среды. 

Известно, что режимы работы промышленных 
пароводяных котлов и газотурбинных установок 

определяются и регулируются на основе измерений 
тепловых характеристик сжигания топлива в топке 
и характеристик утилизации, переработки и транс-
портирования отходящих газов в атмосферу через 
дымовую трубу. Тепловые характеристики зависят 
от полноты сгорания топлива, а экологические — от 
степени выполнения требований нормативных доку-
ментов относительно уровня выброса дымовых га-
зов и содержания в них СО, NO, N0 2 , S02 , H2S, CH„ и 
других токсичных газов, а также утечки этих ком-
понентов в рабочую зону помещения коммунальных 
котельных [1]. Поэтому как для обеспечения опти-
мальности процесса сжигания топлива в котельных, 
так и для снижения загрязнения окружающей среды 
необходим постоянный контроль параметров отхо-
дящих топочных газов. 

При наладке топливосжигающего оборудования 
специализированными организациями оптимизиру-
ются режимы его работы с учетом требований мак-
симального энергосбережения топлива и минималь-
ного загрязнения окружающей среды вредными 
выбросами. По результатам такой наладки составля-
ется режимная карта, в которой наряду с другими 
многочисленными параметрами указывается концен-
трации С0 2 , 0 2 , СО, NO, температура отходящих га-
зов, температура дутьевого воздуха, коэффициент 
избытка воздуха за топочной камерой, КПД котла и 
соответствующий этим показателям оптимальный 
расход топлива на 1 Гкал натурального и условного 
топлива. Эта режимная карта утверждается ведом-
ственной топливной инспекцией и является инструк-
тивным документом для технического и администра-
тивного персонала, обслуживающего котлоагрегат. 

Экономическая привлекательность разрабатыва-
емых в последние годы ресурсосберегающих проек-
тов состоит в том, что в качестве источника погаше-
ния заемных средств, взятых на реализацию проекта, 
могут использоваться средства, сэкономленные в 
результате снижения себестоимости услуг [2]. 

Поэтому для привлечения заемных средств на 
федеральном уровне должны быть приняты меры по 
установлению гарантий государства и администра-
ций субъектов Российской Федерации, а также раз-
работаны финансово-экономические механизмы 
привлечения средств из различных источников. 

Наряду с традиционным обеспечением кредита 
требуется разработать механизмы дополнительных 
гарантий, а также по возможности и льгот инвесто-
рам. В частности, при согласовании бизнес-планов 
инвестор должен иметь право на получение части 
экономии от инвестиционных вложений на срок оку-
паемости проекта [2]. 

Среди специалистов широко распространено мне-
ние, что, формируя механизм контроля над систе-
мой ЖКХ, крупный национальный бизнес заполняет 
рыночную нишу, привлекательную для зарубежных 
инвесторов. Скорее всего, сама возможность иност-
ранного экономического присутствия в российском 
ЖКХ иллюзорна. Ряд иностранных компаний специ-
ализируется на реформировании Ж К Х развиваю-
щихся стран на средства Всемирного банка. Однако 
экспертиза жилищной сферы, проведенная еще в пер-
вой половине 90-х годов по заказу МБРР фондом 
«Институт экономики города», дала, судя по всему, 
не слишком обнадеживающие результаты [2]. 

Практическое изучение в 2002-2003 годах состо-
яния дел в малой теплоэнергетике Омской области, 
а именно: котельных и теплосетей на территории 
области, их количества, состояния, местонахожде-
ния, нагрузок, топливообеспечения, организацион-



ной структуры управления и контроля, позволило 
сделать выводы об отсутствии должного контроля и 
учета, а также рациональной системы управления в 
этой области. 

Точного учета количества котельных в Омской 
области нет. Данные в Управлении ЖКХ, Комитете 
по природным ресурсам и в Региональной энергети-
ческой комиссии администрации Омской области 
не совпадают. 

Управление топлива и энергетики администрации 
ведет контроль в основном только по вопросам топ-
ливообеспечения административно-территориаль-
ных единиц области. 

Наиболее удовлетворительно учет котельных и 
их мониторинг ведется работниками региональной 
энергетической комиссии (РЭК). 

О б щ е е количество котельных, по данным РЭК, 
составляет 2083. Выработка тепловой энергии — бо-
лее 10,73 млн Гкал (для сравнения: объем выработан-
ной тепловой энергии АК «Омскэнерго» — 14,2 млн 
Гкал). 

Структура п о т р е б л е н и я топливных ресурсов 
Омской области характеризуется следующими циф-
рами: 

- каменный и бурый уголь — 49%; 
- мазут, диз. топливо — 9%; 
- природный газ — 42%. 
Однако составление балансов топлива, графиков 

его поставки на местах ведется неудовлетворитель-
но. Нормативная цена, особенно для мелких (тепло-
вой мощностью менее 15 МВт) котельных, четко не 
определена. 

Основные нагрузки для подавляющего большин-
ства котельных (около 95 %) — коммунально-быто-
вые. Удельные расходы топлива на выработку тепла 
имеют колебания от 200 до 470 кгу.т. /Гкал. 

Большинство котельных не укомплектовано ква-
лифицированным персоналом. Практически все ма-
лые и многие крупные не имеют нормативных и ре-
жимных указаний, на них не проводятся наладочные 
и поверочные работы, отсутствует повсеместно ана-
лиз топлива, его замеры. И это только ряд отдельных 
факторов. В целом же, учитывая исключительно боль-
шое влияние с ф е р ы теплоснабжения на жизнедея-
тельность, ее социально-политическое значение, не-
обходимо срочно р е ш а т ь вопросы управления и 
контроля комплекса систем коммунального тепло-
снабжения области. 

Кроме того, существуют проблемы и с системой 
управления в жилищно-коммунальном хозяйстве. 

Отсутствие профессионального менеджмента — 
главная проблема малой энергетики [2]. Руководите-
ли предприятий Ж К Х и котельных, по сути ни кем не 
контролируемые, завышают свои фактические зат-
раты: выработку тепла, удельные характеристики 
оборудования, численность персонала как производ-
ственного, так и управленческого и используют фи-
нансовые и материальные ресурсы не по назначению. 
РЭК, не имея проработанной нормативно-методичес-
кой базы для малых котельных, при формировании 
тарифов руководствуется статистикой, т.е. теми дан-
ными, которые подаются предприятиями, а их досто-
верность очень сомнительна. 

В жилищно-коммунальном хозяйстве в настоящее 
время отсутствуют цивилизованные гражданско-пра-
вовые отношения из-за остаточного принципа фи-
нансирования и сохранения административных ме-
тодов управления. 

В отрасли функционируют муниципальные уни-
тарные предприятия (МУП), которые, по оценке спе-

циалистов, являются самой неэффективной формой 
хозяйствования. По существующему законодатель-
ству жилищно-коммунальное хозяйство относится к 
компетенции органов местного самоуправления. На 
областном уровне проблемы коммунальной тепло-
энергетики решаются, как и во всем ЖКХ, в «пожар-
ном» порядке. 

П р и с л о ж и в ш е й с я с т р у к т у р е к о м м у н а л ь н о й 
теплоэнергетики муниципальные образования име-
ют весьма ограниченную производственную и ре-
монтную базу, не могут по ф и н а н с о в ы м возмож-
ностям и э к о н о м и ч е с к и м с о о б р а ж е н и я м и м е т ь 
собственные к в а л и ф и ц и р о в а н н ы е подразделения 
по обслуживанию сложных и н ж е н е р н ы х систем и 
выполнению работ, требующих высокой квалифи-
кации, таких как: 

- монтаж теплотехнического оборудования и се-
тей; 

- монтаж и наладка КИПиА, приборов учета; 
- расчет и наладка гидравлического режима теп-

лосети; 
- испытание котлов и наладка режима горения в 

котлах; 
- наладка водохимического режима; 
- энергоаудит и реализация энергосберегающих 

проектов и мероприятий; 
- проектно-конструкторские работы; 
- контроль качества топ/шва; 
- внедрение новых технических и технологичес-

ких решений и т.д. 
В результате этого к работам по монтажу обору-

дования котельных и сетей привлекаются многочис-
ленные фирмы, зачастую не имеющие ни специалис-
тов, ни специального оборудования. Так как затраты, 
предъявляемые этими подрядчиками, не контролиру-
ются, работы ведутся в критические сроки и с низ-
ким качеством. 

В сложившихся условиях могло бы сыграть нали-
чие региональной инфраструктуры, признанной об-
служивать коммунальную теплоэнергетику, прово-
дить единую техническую политику, обеспечивать 
рациональное использование средств, выделяемых на 
поддержку муниципальных предприятий из регио-
нальных бюджетов и, таким образом, обеспечивать 
устойчивую и надежную работу объектов теплоснаб-
жения в зимний период. 

Без наличия такой инфраструктруры проводить 
сколько-нибудь осмысленную техническую полити-
ку в коммунальном хозяйстве региона вообще и в 
коммунальной теплоэнергетике в частности невоз-
можно, тем более решать задачи реформирования 
ЖКХ, энергосбережения, снижения затрат в тепло-
снабжении и соответственно невозможно будет обес-
печить надежную, устойчивую работу систем цент-
рализованного теплоснабжения городов и поселков 
в ближайшей перспективе. 

Наличие проблемы требует ее решения программ-
но-целевыми методами как на федеральном, так и на 
уровне субъектов федерации. Жилищно-коммуналь-
ная реформа в России отметила в 2003 году 10-летний 
«юбилей». Ее декларируемая конечная цель - повы-
сить качество жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) 
при одновременном снижении бюджетной «нагруз-
ки» по их финансированию, а в перспективе - сни-
зить жилищно-коммунальные тарифы. Однако даже 
на официальном правительственном уровне призна-
ется, что ожидаемый результат до сих пор не достиг-
нут. По всей видимости, это обусловлено, прежде 
всего, незавершенностью и противоречивостью пре-
образований в отрасли. 



В числе законодательных актов по реформирова-
нию, наиболее полным является Постановление Пра-
вительства РФ № 797 от 17.11.01 г. «О подпрограмме 
«Реформирование и модернизация жилищно-комму-
нального комплекса Российской Федерации» феде-
ральной целевой программы «Жилище» на 2002-2010 
годы». Выделим следующие блоки программы. 

Цели программы: 
- повышение эффективности, устойчивости и на-

дежности комплекса; 
- функционирование жилищно-коммунальных 

систем жизнеобеспечения населения; 
- привлечение инвестиций в жилищно-коммуналь-

ный комплекс; 
- улучшение качества жилищно-коммунальных 

услуг с одновременным снижением нерациональных 
затрат; 

- адресная социальная защита населения при оп-
лате жилищно-коммунальных услуг. 

Задачи программы: 
- обеспечить финансовое оздоровление жилищ-

но-коммунальных предприятий; 
- создать условия для снижения издержек и повы-

шения качества жилищно-коммунальных услуг; 
- обеспечить инвестиционную привлекательность 

жилищно-коммунального комплекса; 
- оказать государственную поддержку модерни-

зации жилищно-коммунального комплекса. 
Мероприятия подпрограммы: 
- инвентаризация, реструктуризация и ликвида-

ция дебиторской и кредиторской задолженности пред-
приятий ЖКХ; 

- ликвидация дотационное™ Ж К Х и обеспечение 
стабильности и достаточности финансирования затрат 
по предоставлению жилищно-коммунальных услуг; 

- обеспечение социальной защиты семей с низки-
ми доходами при переходе на полную оплату жилищ-
но-коммунальных услуг; 

- совершенствование экономических механизмов 
в жилищно-коммунальной сфере; 

- формирование благоприятных условий для при-
влечения инвестиций в жилищно-коммунальный ком-
плекс; 

- обеспечение эффективного целевого использо-
вания средств федерального бюджета, выделенных на 
модернизацию жилищно-коммунального комплекса; 

- создание механизмов участия государства и ор-
ганов местного самоуправления в привлечении пред-
приятиями жилищно-коммунального комплекса вне-
бюджетных долгосрочных заемных средств. 

В постановлении, в отличие от других норматив-
ных актов, носящих декларированный характер, до-
статочно широко прописан экономический аспект 
реформирования жилищно-коммунального комплек-
са в динамике развития. 

Од нако главные сложности предстоящего отопитель-
ного сезона, на наш взгляд, возникнут в связи с вступле-
нием с 1 января 2006 г. ФЗ № 131 «О местном самоуправ-
лении», который четко закрепляет ответственность за 
отопительный сезон за администрациями муниципали-
тетов. Кроме районных администраций, в сферу тепло-
снабжения теперь будут вовлечены и администрации 
муниципальных сельских образований, бюджеты кото-
рых сегодня не выдерживают никакой критики. 

Наряду с имеющимися федеральными програм-
мами и проектами, имеют право на существование 
программы региональные. 

Альтернативой к «процентному» подходу может 
служить адресная система поддержки малоимущих 
слоев населения и льготников. 

В основной части объектов Ж К Х уже при про-
ектировании заложен большой срок службы. Все 
неприятности, аварии (от широкого манипулиро-
вания этим словом надо тоже уходить) происхо-
дят не от износа. Это последствия неграмотной эк-
с п л у а т а ц и и ф о н д о в или о т с у т с т в и я т а к о в о й , 
отставание в развитии и н ж е н е р н о й инфраструк-
туры, зачастую в неправильных проектно-конст-
рукторских решениях и, что немаловажно, в че-
ловеческом факторе . 

Кроме того, каждое самое незначительное про-
исшествие в системе Ж К Х классифицируется как 
«авария», на что также нет четкого определения. 

Выход из создавшейся ситуации видится в раз-
работке или развитии перспективных коммуналь-
ных теплоэнергических технологий. Для действую-
щих теплоисточников к ним можно отнести: перевод 
на более прогрессивные технологии сжигания низ-
косортных углей (кипящий слой и др.), а также на 
экологически более чистое топливо; применение 
новых технологий водоподготовки; использование 
нетрадиционных источников энергии и др. Эти ме-
роприятия различаются по срокам реализации, тре-
буемым средствам и достигаемой экономической и 
экологической эффективности. 

Другая важная проблема, неразрывно связанная 
с рассматриваемой, как это уже было отмечено 
выше, - экологическая, т.к. котельные являются се-
рьезными источниками загрязнения атмосферы. 
Концепция непрерывного контроля промышленных 
источников загрязнения получила в последнее вре-
мя ускоренное развитие, в том числе благодаря по-
становлению Правительства РФ № 1229 от 24 нояб-
ря 1993 г. «О создании единой государственной 
системы экологического мониторинга». Во многих 
случаях названные две проблемы требуют приня-
тия взаимоисключающих решений. 

Однако обеспечение постоянного контроля и оп-
тимизации режимов работы котлов в котельных ма-
лой мощности позволяет не только снизить удель-
ный расход энергоресурсов, но одновременно решить 
проблемы охраны окружающей среды. 

Одним из подходов в комплексном решении двух 
названных проблем является более широкое внедре-
ние в эксплуатацию автоматизированных агрегати-
рованных блочных котельных небольшой мощнос-
ти, р а б о т а ю щ и х на т о п л и в а х р а з н ы х видов и 
обслуживающих жилищно-коммунальный сектор 
как крупных городов, так и небольших населенных 
пунктов и микрорайонов. 

В целях реализации «Основных направлений раз-
вития и модернизации отраслей жизнеобеспечения» 
необходимо ежегодно разрабатывать адресные ин-
вестиционные программы, нацеленные, прежде все-
го, на модернизацию и реконструкцию действующих 
теплоисточников и тепловых сетей с применением 
новых технологий и технических решений. 

Таким образом, можно заключить следующее. 
За период с 2001 по 2003 годы в Омском регионе 

отремонтировано и заменено значительное количе-
ство котлов, тепловых и водопроводных сетей, что 
позволило повысить качество и надежность предос-
тавляемых жилищно-коммунальных услуг и снизить 
износ основных фондов: 

- износ оборудования котельных снизился с 60 % 
до 50 % за счет установки водогрейных котлов с вы-
соким КПД; 

- взамен устаревших и изношенных котлов во всех 
муниципальных образованиях Омской области ус-
тановлено 938 блочных автоматизированных котлов 



омского предприятия О О О П Ф «Октан». Работа на 
таких котлах, вырабатывающих необходимое коли-
чество тепловой энергии с меньшим потреблением 
топлива, позволила сэкономить в течение 4-х лет бо-
лее 150 млн рублей; 

- за счет замены изношенных трубопроводов сни-
зился износ тепловых сетей с 72 % до 60 % и водопро-
водных - с 73 % до 61 %; в период с 2001 по 2003 год 
заменено 645 км изношенных участков теплотрасс и 
252 км водопроводных сетей; 

- оптимальные технико-экономические решения 
в указанном направлении позволяют научно-обосно-
ванно подойти к достижению практически значимых 
результатов. 
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МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ВЛИЯНИЯ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 
ПРЕДПРИЯТИЙ НА СИНУСОИДАЛЬНОСТЬ 
РЕЖИМА - ОСНОВА ЭФФЕКТИВНОГО 
УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ 
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ 
На основе проведенных теоретических и экспериментальных исследований 
разработана имитационная модель, позволяющая на этапе проектирования и 
эксплуатации электрооборудования предприятия прогнозировать гармонический 
спектр напряжения при вариации состава электроприемников, определять вклвд 
отдельных групп электроприемников в искажение синусоидальности напряжения. 
Предложена методика оценки совокупного влияния состава технологического 
оборудования потребителей электрической энергии на синусоидальность питающих 
напряжений, содержащая порядок проведения теоретических и экспериментальных 
исследований при энергетическом обследовании предприятия с целью выработки 
рекомендации по улучшению качества электрической энергии. 

При проведении натурных экспериментов нео-
днократно наблюдалась связь несинусоидальности 
режимов с составом технологического оборудования. 
При изменении состава электрооборудования следу-
ет ожидать изменения качества электроэнергии в узле 
питания, втом числе и по несинусоидальным парамет-
рам режима. Это связано с тем, что каждый тип элек-
тропримеников (ЭП) оказываете разной степени вли-
яние на гармонический состав тока и напряжения. Из 

опыта известно, что даже при одной и той ж е мощно-
сти нагрузки изменение состава оборудования при-
водит к изменению гармонического спектра потреб-
ляемых токов и напряжений в интересующих узлах. 
Причем необходимо учитывать тот факт, что нагруз-
ки меняются случайно. В этой связи оказалось целе-
сообразным провести более детальные исследования. 

Улучшения качества электроэнергии (КЭ) в элек-
трических сетях предприятий можно достичь за счет 



реализации комплексных мероприятий, разработан-
ных на основе исследований, посвященных оценке 
совокупного влияния технологического оборудова-
ния предприятий на синусоидальность питающих 
напряжений. Задача управления КЭ пассивными ме-
тодами по улучшению коэффициента искажения 
синусоидальности кривой напряжения представляет-
ся наиболее сложной. 

При р е ш е н и и задачи определения влияния со-
става электрооборудования на коэффициент ис-
кажения синусоидальности кривой питающего на-
пряжения необходимо использовать специальный 
метод расчета электрических цепей в условиях не-
синусоидальности токов и напряжений исходя из 
наличия исходной информации, требуемой точно-
сти и др. 

При случайном х а р а к т е р е изменения нагруз-
ки с помощью известных детерминистических ме-
тодов расчета можно получить лишь приближен-
ное решение. Считаем, что задачу по определению 
влияния состава электрооборудования на гармо-
нический состав питающего напряжения целесо-
о б р а з н о р е ш а т ь а п п а р а т о м и м и т а ц и о н н о г о 
моделирования, позволяющим учитывать стохас-
тичность влияющих факторов. Основным методом 
получения результатов с помощью имитационных 
моделей таких стохастических систем является 
метод Монте-Карло (метод статистических испы-
таний). Имитационная модель, которую необхо-
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димо синтезировать, должна решать несколько ча-
стных задач, главная из которых состоит в про-
гнозировании несинусоидальности режимов в рас-
сматриваемой точке питания электрической сети 
при вариации состава токоприемников. Все элек-
троприемники (ЭП) сгруппированы в группы (ос-
вещение, электропривод, электротермия, преобра-
зователи, сварочное оборудование) по условию 
влияния на качество электроэнергии. Вариации 
подвергаются доли участия групп ЭП в расчетной 
нагрузке, которая оценивается вероятностно-ста-
тистическими методами по графику нагрузки. Рас-
смотрим вопрос синтеза такой имитационной мо-
дели на основе метода статистических испытаний. 

В качестве выходных величин имитационной мо-
дели принимаются гармонический состав напряже-
ния и рассчитанный на его основе коэффициент ис-
кажения синусоидальности кривой напряжения. В 
самом общем виде структурными частями модели 
будут блок входной информации, генерации случай-
ных величин, вычислительный и выходной информа-
ции (рис. 1). 

При практическом использовании модели раз-
рабатывались планы экспериментов, в которых зак-
реплялись некоторые факторы, варьировались в оп-
ределенных пределах другие и наблюдались отклики 
системы. Для более глубокого понимания сущности 
затронутой проблемы и причинно-следственных 
связей модель позволяет рассмотреть множество ча-
стных задач. Анализ данных, полученных в резуль-
тате имитационного моделирования, позволяет сде-
лать вывод о том, что мощность к.з. узла оказывает 
наибольшее влияние на режим несинусоидальности 
параметров режима (особенно в автономных систе-
мах). Было также показано, что величина расчет-
ной нагрузки оказывает существенное влияние на 
гармонический спектр напряжений, определяющим 
критерием степени влияния при всех прочих рав-
ных условиях является соотношение расчетной на-
грузки и мощности к.з. питающей сети в заданной 
точке электрической сети. 

Удельный вес групп ЭП в несинусоидальность 
режима оценивался по плану однофакторного ма-
шинного эксперимента и на основании математи-
ческих соотношений в соответствии с принятой схе-
мой замещения . В первом случае удельный вес 
определялся отдельно для каждой группы ЭП, доля 
участия в расчетной нагрузке которой изменялась 
в определенных пределах, при фиксированных про-
чих условиях. Сила проявления варьированного 
фактора оценивалась по скорости нарастания ко-
эффициента искажения синусоидальности напряже-
ния. В соответствии со вторым планом все доли уча-
стия групп ЭП в расчетной нагрузке задавались 
равными, на основании математических соотноше-
ний рассматривался в клад отдельных групп в коэф-

Рис.1. Блок-схема имитационной модели 
1 - блок входной информации; 

- блок генерирования законов распределения; 
3 - вычислительный блок; 4 - выходной блок 
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Рис. 2. Графин изменения значения коэффициента искажения синусоидальности 

кривой напряжения по вводу № 1 ТП 3406 

фициент искажения синусоидальности кривой на-
пряжения в узле питания. 

Наиболее существенное влияние на изменение 
несинусоидальности режима оказывают такие груп-
пы ЭП, как преобразователи и сварочное оборудо-
вание. Это подтверждается и первым и вторым пла-
ном экспериментов. 

Имитационная модель использована для исследо-
вания реальных стационарных ж.д. предприятий (ва-
гонных, локомотивных депо и др.) и показала свою 
адекватность, в том числе и при сопоставлении с ре-
зультатами натурных экспериментов. Результаты 
использования модели могут быть полезны при про-
ектировании предприятий и их эксплуатации. 

С целью подтверждения достоверности теорети-
ческих выводов путем сопоставления результатов 
экспериментальных данных и имитационного моде-
лирования в рассматриваемой точке электрической 
сети был проведен натурный эксперимент 

Изменение коэффициента искажения синусои-
дальности кривой напряжения в период измерений и 
его распределение, полученное с помощью имитаци-
онного моделирования в рассматриваемой точке элек-
трической сети показано на рис. 2а и б соответствен-
но. 

Результаты проведенных исследований позво-
лили разработать методику оценки совокупного 
влияния состава технологического оборудования 
потребителей на синусоидальность питающих на-
пряжений. 

Основные положения методики можно предста-
вить в следующем виде: 

1. состав технологического оборудования 
а) осуществляется агрегирование всего обору-

дования в группы по условию влияния на искаже-
ние синусоидальности напряжения с последующим 
определением долей участия групп ЭП в суммар-
ной нагрузке по расчетной установленной мощно-
сти. Результаты данного анализа позволяют оце-
нить состав, долю каждого типа технологического 
оборудования по установленной и расчетной мощ-
ностям; 

б) выполняется построение гиперболических ран-
говых распределений технологического оборудова-
ния по установленной мощности для проверки соот-
в е т с т в и я р а с п р е д е л е н и я н о м е н к л а т у р ы видов 
идеализированной кривой в соответствии с ценоло-
гической теорией. 

2. График нагрузки предприятия. Анализ графи-
ков нагрузки предприятия (цеха, участка) по резуль-
татам натурных измерений позволяет определить 
вероятностно-статистическими методами величину 
расчетного тока. 

3. Имитационное моделирование степени влияния 
учитываемых факторов на искажение синусоидаль-
ности напряжения. 

С использованием аппарата имитационного мо-
делирования решаются задачи: 

а) определение коэффициента искажения сину-
соидальности кривой напряжения в узле питания при 
любых значениях учитываемых переменных. Рас-
сматриваемая величина представляется в виде функ-
ции плотности распределения с вероятностными 
оценками; 

б) определение вклада отдельных групп ЭП в ис-
кажение синусоидальности напряжения . Решение 
такой задачи позволяет в относительных значени-
ях определить степень влияния рассматриваемых 
групп ЭП на искажение синусоидальности напря-
жения, а следовательно, косвенно выделить наибо-
лее искажающие нагрузки, в том числе при вариа-
ции их состава; 

в) исследование влияния мощности к.з., величины 
расчетной нагрузки на гармонический спектр пита-
ющего напряжения. Имитационное моделирование 
указанных вопросов позволяет оценить гармоничес-
кий спектр напряжения при изменении параметров 
внешних электрических сетей (конфигурации сетей, 
дополнительные присоединения и т.п), а также при 
изменении величины нагрузки самого предприятия. 

4. Анализ результатов исследований и разработ-
ка мероприятий, связанных с улучшением качества 
электрической энергии по синусоидальности на-
пряжения. 

Реализация выше изложенных мероприятий по 
улучшению КЭ позволяет уменьшить потери мощ-
ности в электрических сетях и нагрузках, а также 
повысить энергоэффективность использования тех-
нологического оборудования предприятий. 

Разработанная имитационная модель и методика 
оценки влияния состава технологического оборудо-
вания предприятий на синусоидальность питающих 
напряжений на основе метода статистических испы-
таний, причем в ней предложено оценивать влияние 
на искажение синусоидальности напряжения не толь-
ко отдельных типов электроприемников предприя-
тий, но и совокупности электрооборудования. Ука-
занная методика содержит порядок проведения 
теоретических и экспериментальных исследований 
при энергетическом обследовании предприятий с 
целью выработки рекомендации по улучшению ка-
чества электрической энергии. 

Она использовалась при энергообследовании в ва-
гонном депо Московка и передана к использованию в 
структурное подразделение «Энергосбыт» Западно-
Сибирской, Южно-Уральской железных дорог. 



Представленные исследования охватывают пред-
приятия в границах общего присоединения. Оста-
ется открытым вопрос вклада отдельных потреби-
телей в ухудшение качества электрической энергии 
на границе раздела балансовой принадлежности, 
определения виновников вносимых искажений. Су-
ществующие методики далеко не совершенны, про-
блема требует новых подходов. 

Совместно с обоснованными управляющими 
воздействиями возможно дополнительно примене-
ние технических средств, корректирующих режи-
мы работы системы без нарушения технологичес-
кого процесса оборудования. Их параметры, места 
включения также требуют обоснования в зависи-
мости от типа устройств и принципа его работы. 

На основании полученных результатов представ-
ляется возможным в рассматриваемой области раз-
рабатывать и решать указанные выше, а также более 
сложные многофакторные оптимизационные зада-
чи, связанные с поддержанием требуемых парамет-
ров КЭ активными и пассивными средствами. 
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ных цепей на постоянном токе и при гармоническом воздействии. Рассмотрены цепи с управляемыми источ-
никами, н е в з а и м н ы е ч е т ы р е х п о л ю с н и к и , идеальные операционные усилители, преобразователи 
сопротивления и активные фильтры. 

Проектирование электрических машин. Учебник для вузов / Копылов И.П., ред. - 4-е изд. - М.: Высшая 
школа, 2005. - 767 с. 

Рассмотрены электромагнитные, тепловые, вентиляционные и механические расчеты асинхронных, син-
хронных машин и машин постоянного тока. Приведены примеры расчетов электрических машин новых 
серий. Даны необходимые справочные материалы для выполнения курсовых и дипломных проектов. В чет-
вертом издании (3-е - 2002 г.) приведены материалы по новым сериям электродвигателей. 

Для студентов электротехнических и энергетических специальностей. Может быть полезен инженерам, 
специализирующимся в области проектирования и эксплуатации электрических машин. 

Сборник задач по курсу «Теоретические основы электротехники». Учебное пособие / Бекетова И.О., 
ред. - Ростов н -Д: Феникс, 2005. - 187 с. 

Задачник включает примеры расчета линейных схем по разделам: «Переходные процессы»; «Расчет схем 
со взаимоиндуктивными связями», «Четырехполюсники и фильтры». В свою очередь раздел «Переходные 
процессы» представлен четырьмя методами расчета: классическим, операторным, с помощью интеграла 
Дюамеля, переменных состояния. 

Задачник предназначен для самостоятельной работы студентов специальностей 1813,1811,1808. 

Терехов В.М., Осипов О.И. Системы управления электроприводов. Учебник для вузов. - М.: Академия, 
2005.-300 с. 

Изложены принципы построения дискретных систем управления электроприводов на основе классичес-
кой и фаззилогики. Рассмотрены способы оптимального управления по динамическим и точностным пока-
зателям электроприводов постоянного и переменного тока. Даны методы синтеза регуляторов в типовых 
структурах непрерывных и цифровых систем управления. Приведены примеры систем адаптивного и фаззи-
управления в электроприводе. 

Для студентов высших учебных заведений 

Алиев И.И. Справочник по электротехнике в электрооборудованию. Учебное пособие. - 4-е изд. - М.: 
Высшая школа, 2005. - 255 с. 

В книге приводятся основные понятия и законы электротехники, уравнения и формулы, применяемые для 
расчета цепей постоянного и переменного тока, основные и технические данные об электротехнических 
материалах, электрических аппаратах, электрических машинах постоянного и переменного тока общепро-
мышленного применения, включая новейшие серии машин, элементах систем электроснабжения, автоном-
ных возобновляемых и невозобновляемых источниках электроэнергии, о силовых электрических аккумуля-
торах, силовых полупроводниковых приборах и т.д. Приведены также сведения об электроприводах. 
Рассмотрены вопросы электробезопасности. 

Для студентов неэлектротехнических специальностей вузов. Может быть полезна студентам технику-
мов, а также широкому кругу работников, связанных с проектированием, эксплуатацией и ремонтом элект-
рооборудования и электроустановок. 
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ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 
РАЗРАБОТКИ ОСНОВ ПРИКЛАДНОЙ 
ТЕОРИИ НАДЕЖНОСТИ 
ИСКУССТВЕННЫХ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ 
И НЕЙРОКОМПЬЮТЕРНЫХ СИСТЕМ 
В работе дан анализ состояния и указаны пути решения фундаментальных проблем 
прикладной теории надежности искусстветых нейронных сетей и нейрокомпьютерных 
систем. 

Введение 
Решение фундаментальной проблемы создания 

теории надежности искусственных сетей и нейро-
компьютерных систем связана с проведением тео-
ретических исследований механизмов и способов 
достижения высокой функциональной надежности 
и отказоустойчивости нейронных сетей, как основ-
ного компонента нейрокомпьютерных систем, и со-
здания математического и программного обеспече-
ния для разработки прикладной теории надежности 
нейронных сетей и нейрокомпьютерных систем, по-
зволяющей проводить их анализ, синтез и оптими-
зацию [1-3]. 

Прикладная теория надежности искусственных 
нейронных сетей и нейрокомпьютерных систем на-
ходится в начальной стадии своего развития ввиду 
сложности объекта исследования, обладающего спе-
цифическими структурными и функциональной осо-
бенностями, включая многофункциональность ней-
ронов, сочетание различных видов избыточности в 
нейронной сети, возможность изменения парамет-
ров нейронов (весов входов и порога) в процессе обу-
чения и работы и др. Известно не так у ж много науч-
ных работ , п о с в я щ е н н ы х вопросам н а д е ж н о с т и 

искусственных нейронных сетей и нейрокомпьютер-
ных систем, в которых, за редким исключением, да-
ются лишь качественные, а не количественные оцен-
ки их надежности. Исключение составляют работы, 
посвященные устойчивости нейронных сетей как 
динамических систем, и работы, посвященные влия-
нию на работу нейронной сети погрешностей вход-
ных сигналов, собственных погрешностей элементов 
и погрешностей весов синапсов [4,5]. 

В последнее время появились работы, в которых 
проблема надежности и отказоустойчивости нейрон-
ных сетей нейрокомпьютерных систем решается пу-
тем использования избыточного двоичного представ-
ления данных на базе трехпроводной логики [6], а так-
ж е аппаратно-информационным методом на основе 
объединения в единый нейронный комплекс разнооб-
разных по структуре или логике работы нейронных 
сетей, обеспечивающих минимальное число совпада-
ющих ошибок [7]. Однако аналитические и программ-
но-аналитические методы для количественной оцен-
ки и оптимизации надежности нейронных структур и 
нейрокомпьютерных систем на ПЭВМ в настоящее 
время находятся в начальной стадии разработки и еще 
далеки до практического использования. 



Основные задачи и направления 
решения проблемы 

Разработка основ прикладной теории надежнос-
ти нейронных сетей и нейрокомпьютерных систем 
включает задачи построения математических моде-
лей и методов оптимизации функциональной надеж-
ности и отказоустойчивости «нестареющих» и «ста-
р е ю щ и х » и с к у с с т в е н н ы х н е й р о н н ы х сетей и 
составляет важное направление исследований в рам-
ках рассматриваемой проблемы. Другое не менее 
важное направление создания прикладной теории 
надежности нейронных сетей и нейрокомпьютерных 
систем является построение математических моде-
лей и разработка эффективных методов синтез фун-
кционально устойчивых к дестабилизирующим фак-
торам и отказам компонентов нейронных сетей, 
(включая параметрические и катастрофические от-
казы нейронов), логически стабильных искусствен-
ных нейронных сетей и однородных нейронных се-
тей н е й р о к о м п ь ю т е р н ы х систем с логической, 
аппаратурной и временной избыточностью и иссле-
дование механизмов достижения высокой функцио-
нальной надежности и отказоустойчивости рассмат-
риваемых систем. 

Разработка инженерных компьютерных методов 
исследования надежности нейронных сетей и нейро-
компьютерных систем в рамках прикладной теории 
надежности предполагает проведение фундаменталь-
ных исследований оптимизации надежности «неста-
реющих» и «стареющих» нейронных сетей и нейро-
к о м п ь ю т е р н ы х с и с т е м , ф у н к ц и о н и р у ю щ и х 
длительное время в условиях возрастания интенсив-
ности отказов искусственных нейронов и конечной 
надежности системы настройки (обучения) и восста-
новления после отказов функциональных свойств 
нейронной сети. 

В начальной стадии развития находятся задача 
создания систем алгоритмического и программного 
обеспечения для решения прикладных задач опти-
мизации и компьютерного исследования надежнос-
ти и отказоустойчивости нейрокомпьютерных сис-
тем на базе избыточных нейронных сетей. Делаются 
первые попытки сформулировать фундаменталь-
ную задачу противоборства (игры) нейрокомпью-
терных систем и дать ее решение, доведя до цело-
численных алгоритмов. 

Пути решения проблемы 
Теоретические исследования механизмов и ме-

тодов оптимизации функциональной надежности 
логически стабильных и однородных искусствен-
ных нейронных сетей нейрокомпьютерных систем 
с логической, аппаратурной и временной избыточ-
ностью целесообразно вести методами системного 
анализа, используя вероятностные математические 
модели, математический аппарат теории марковс-
ких процессов, теории надежности, методы вычис-
лительной математики, дискретизации и целочислен-
ного п р о г р а м м и р о в а н и я , т е о р и и оптимального 
управления и теории игр с учетом всех этапов со-
временной методологии исследования сложных ди-
намических систем. 

Предлагаемые методы и подходы создания ма-
тематического и алгоритмического аппарата иссле-
дования и оптимизации функциональной надежно-
сти избыточных искусственных нейронных сетей 
нейрокомпьютерных систем позволяют существен-
но продвинутся в создании теории надежности ис-
кусственных нейронных сетей, а методы оптими-
зации надежности и оптимального восстановления 

после отказов «стареющих», адаптивных к отка-
зам, нейронных сетей, сетей с динамическим ре-
зервированием и методы исследования задач про-
тивоборства (игры) нейрокомпьютерных систем 
являются мало изученными и будут способствовать 
более глубокому пониманию механизмов повыше-
ния надежности и отказоустойчивости в условиях 
внешних воздействий различного вида и «старения» 
искусственных нейронов. 

Есть основания надеяться, что указанные выше 
методы исследования позволяют создать эффектив-
ный аппарат для построения математических моде-
лей и разработки методов исследования надежнос-
ти и отказоустойчивости н е й р о к о м п ь ю т е р н ы х 
систем с временной избыточностью, а также иссле-
дование готовности этих систем к выполнению по-
ставленной задачи и надежности выполнения зада-
ния нейрокомпьютерных систем с аппаратурной и 
временной избыточностью при конечной надежно-
сти системы контроля работы и адаптации нейрон-
ной сети к отказам нейронов. Можно ожидать, что 
разработка математического, алгоритмического и 
программного аппарата для вычисления оптималь-
ных стратегий при противоборстве нейрокомпью-
терных систем даст достаточные основания для раз-
вития нового н а п р а в л е н и я прикладной теории 
надежности нейрокомпьютерных систем. 

Научные результаты, необходимые 
для формирования основ прикладной теории 

надежности 
Для создания основ прикладной теории надежно-

сти искусственных нейронных сетей и нейрокомпь-
ютерных систем необходимо разработать вероятно-
стные математические модели функционирования и 
методы расчета надежности неадаптивных и адаптив-
ных к отказам нейронов избыточных искусственных 
нейронных сетей нейрокомпьютерных систем про-
извольной конфигурации, включая логически ста-
бильные нейронные сети, разработать методику и 
алгоритм минимизации процедур адаптации к отка-
зам нейронов для логически стабильных искусствен-
ных нейронных сетей. 

Важным элементом прикладной теории надеж-
ности является разработка удобных для компьютер-
ного исследования надежности однородных и нео-
днородных избыточных, адаптивных к отказам 
искусственных нейронных сетей, с замещение от-
казавших нейронов резервными с учетом восста-
новления отказавших нейронных блоков нейроком-
пьютерной с и с т е м ы и создание программного 
аппарата для расчета их надежностных характерис-
тик. При этом необходимо разработать метод опти-
мального резервирования однородной искусствен-
ной нейронной сети нейрокомпьютерной системы 
с замещением отказавших нейронов резервными 
при простейшем и иных потоках отказов и интен-
сивности восстановления. 

Важное место занимает задача создания целочис-
ленных алгоритмов и программного обеспечения оп-
тимизации среднего времени «жизни» и вероятнос-
ти б е з о т к а з н о й р а б о т ы н е й р о к о м п ь ю т е р н о й 
системы с адаптивной к отказам нейронной сети при 
восстановлении отказавших блоков искусственных 
нейронов и аналитическое исследование влияния 
способов включения резервных нейронов в одно-
родную нейронную сеть на среднее время «жизни» 
адаптивных искусственных нейронных сетей ней-
рокомпьютерных систем, а также выработка реко-
мендации по их применению, разработка методов, 



алгоритмического и программного обеспечения ре-
шения задач оптимального резервирования однород-
ной «стареющей», адаптивной к отказам нейронов 
искусственной нейронной сети нейрокомпьютерной 
системы при возрастающей во времени интенсив-
ности отказов нейронов, обеспечивающего требуе-
мую вероятность б е з о т к а з н о й работы и среднее 
время «жизни» системы. Особое место в разработке 
прикладной теории надежности нейрокомпьютерных 
систем занимает постановка и решение задачи про-
тивоборства (игры) двух нейрокомпьютерных сис-
тем для реализации которой на ПЭВМ необходимо 
разработать математическое и программное обеспе-
чение с целью вычисления оптимальных стратегий в 
рамках условий игры. 

Требует своего р е ш е н и я слабо изученная в на-
стоящее время задача введения временной избы-
точности для повышения надежности нейрокомпь-
ю т е р н ы х с и с т е м и о п р е д е л е н и я о с н о в н ы х 
параметров надежности нейрокомпьютерной сис-
темы, на базе искусственных нейронных сетей с 
временной избыточностью. 

Актуальна постановка и р е ш е н и е следующих 
фундаментальных задач прикладной теории надеж-
ности искусственных нейронных сетей нейрокомпь-
ютерных систем: 

- нахождение минимальной избыточности, гаран-
тирующей требуемую надежность «стареющей» ис-
кусственной нейронной сети; 

- вычисление функций интенсивности восстанов-
ления «стареющих» функциональноустойчивыхней-
ронных сетей, гарантирующих при заданной интен-
с и в н о с т и о т к а з о в н е й р о н о в т р е б у е м о е в р е м я 
«жизни» нейронной системы; 

- определение условий максимизации среднего 
времени «жизни» восстанавливаемых после отказов 
«стареющих» функционально устойчивых искусст-
венных нейронных сетей. 

Имеет большое значение для решения практи-
ческих проблем постановка и решение задач опти-
мизации функциональной надежности «стареющих» 
искусственных нейронных сетей нейрокомпьютер-
ных систем с динамическим резервированием, ко-
торая сводится к разработке алгоритмов определе-
н и я т р е б у е м о й п о с л е д о в а т е л ь н о с т и в е к т о р о в 
р е з е р в и р о в а н и я и моментов настройки нейронной 
сети, максимизирующих вероятность безотказной 
работы нейрокомпьютерной системы при заданных 
ограничениях. 

Решенные прикладные задачи 
Основные, решенные в настоящее время задачи 

прикладной теории надежности искусственных ней-
ронных сетей и нейрокомпьютерных систем, отра-
ж е н ы в [2,4]. Разработаны новые математические 
модели искусственных нейронных сетей из нейро-
нов с пороговой функцией активизации и программ-
ное обеспечение для исследования их логической 
избыточности и функциональной устойчивости к 
отказам. 

Разработана оригинальная процедура минимиза-
ции времени адаптации логически стабильных искус-
ственных нейронных сетей к отказам нейронов. 

Разработана впервые математическая модель адап-
тивной искусственной нейронной сети с замещени-
ем отказавших нейронов резервными и получены 
аналитические выражения для исследования харак-
теристики ее надежности. 

Разработан математический и программный ап-
парат для моделирования и исследования характери-

стик надежности избыточных адаптивных «старею-
щих» и «нестареющих» искусственных нейронных 
сетей нейрокомпьютерных систем. 

Разработаны основополагающие методы техничес-
кой диагностики многофункциональных искусствен-
ных нейронов и базовых конфигураций искусствен-
ных нейронных сетей нейрокомпьютерных систем. 

Разработан метод синтеза о п т и м и з и р о в а н н ы х 
логически стабильных функционально устойчивых 
искусственных нейронных сетей, нейрокомпьютер-
ных систем, адаптивных к дистабилизирующим фак-
торам и отказам нейронов. 

Впервые разработаны методы построения веро-
ятностных моделей о д н о р о д н ы х и с к у с с т в е н н ы х 
нейронных сетей нейрокомпьютерных систем про-
извольной конфигурации для расчета их функцио-
нальной надежности. 

Разработаны оригинальные приближенные мето-
ды решения нелинейных дифференциальных урав-
нений, описывающих поведение «стареющих» ней-
ронных сетей при в о з р а с т а ю щ е й интенсивности 
отказов нейронов, методом дискретизации и цело-
численного программирования. 

Разработаны оригинальные методы оптимизации 
восстановления избыточных искусственных нейрон-
ных сетей «стареющих» нейрокомпьютерных систем 
после отказов нейронов, основанные на использова-
нии методов теории оптимального управления. 

Можно надеяться, что пристальное внимание к 
рассматриваемой проблеме и увеличение числа пуб-
ликаций, посвященных надежности нейронных сис-
тем составит основу формирования прикладной тео-
рии надежности искусственных нейронных сетей и 
нейрокомпьютерных систем. 

Заключение 
В настоящее время практическая реализация ис-

кусственных нейронных сетей и нейрокомпьютер-
ных систем в виде кремниевых нейрочипов и нейро-
с и с т е м на п л а с т и н а х , с о д е р ж а щ и х с в ы ш е 10" 
эквивалентных искусственных нейронов различно-
го уровня сложности, стала технологически и эконо-
мически разрешимой и имеет тенденцию к росту [9-
15]. Поэтому разработка основ прикладной теории 
надежности искусственных нейронных сетей и ней-
рокомпьютерных систем является актуальной и сво-
евременной и требует привлечения к решению этой 
фундаментальной проблемы большого числа специ-
алистов соответствующего профиля. 
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Государственная публичная 
научно-техническая библиотека 

Сибирского отделения 
Российской академии наук 

ЭЛЕКТРОННЫЕ КАНАЛЫ И СРЕДСТВА 
НАУЧНОЙ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
КОММУНИКАЦИИ В БИБЛИОТЕЧНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
В статье рассматриваются каналы и средства научных и профессиональных библиотечных 
коммуникаций в традиционной и электронной среде и их основные характеристики. 
Особое внимание уделяется месту сайтов и порталов в системе электронных 
коммуникативных средств и каналов. 

Система научных коммуникаций претерпела су-
щественные и з м е н е н и я с появлением сети Интер-
нет. В результате этого изменилась коммуникатив-
ная с р е д а в з а и м о д е й с т в и я н а у ч н ы х и 
профессиональных сообществ, расширились ее гра-
ницы, способствуя появлению различных каналов и 
средств коммуникации , То есть, как отмечают ис-
следователи, складывается новая «коммуникатив-
ная» парадигма [1], не отменяющая старых каналов 
и средств научной коммуникации. 

Важное место в структуре научных коммуника-
ций занимает библиотека, так как является каналом, 
обеспечивающим передачу и трансформацию ин-
формации в процессе научно-информационной дея-
тельности. Месту библиотеки в научных коммуни-
кациях особое внимание уделяют как зарубежные, 
так и р о с с и й с к и е исследовятрчи (Э Л. Шапиро . 
Н. Ю. Столяров, Дж. Блэджен и другие) [6, 10, 12, 14, 
15,17]. 

С середины 90-х г. XX в. разрабатываются воз-
можные модели развития современных научных ком-
муникаций, и рассматривается проблема места биб-
л и о т е к и в с и с т е м е э л е к т р о н н ы х н а у ч н ы х 
коммуникаций [9]. Появляется видение библиотеки 
как «агентства научных коммуникаций» [18], а так-
же особой профессиональной коммуникативной сре-
дой являющейся частью интернет-среды [16]. Важны-
ми и широко используемыми инструментами в ком-
м у н и к а т и в н о й н а у ч н о й и п р о ф е с с и о н а л ь н о й 
библиотечной веб-среде стали средства электронной 
коммуникации. Данные средства имеют определен-
ные особенности сформулированные еще в 70-е годы 
XX в. Р. С. Гиляревским, который утверждал, что 
методы, каналы и средства коммуникации обладают 
большой стабильностью и консервативностью, а 
вновь появляющиеся процессы, методы и средства 
научной и массовой коммуникации будут лишь до-
полнять и обогащать систему коммуникации, не при-



водя к отмиранию уже существующих ее форм [2]. 
Эту основополагающую закономерность впослед-
ствии развил А. В. Соколов, утверждая, что «новые 
каналы, например письменность или кино, возника-
ли не на пустом месте, а на основе предшествовав-
ших каналов, то есть наблюдается преемственность 
коммуникационных каналов» [11]. 

В данной статье мы проанализируем и сопоста-
вим каналы и средства коммуникации в традицион-
ной и электронной среде. 

В традиционной системе научной и професси-
ональной библиотечной коммуникации особое ме-
сто занимает книга и научные периодические из-
дания , я в л я ю щ и е с я о с н о в н ы м и ф о р м а л ь н ы м и 
коммуникативными средствами. Однако печатные 
издания являются лишь одним из данных средств. 
В качестве ж и з н е н н о важных средств общения в 
конце XIX - начале XX века Ч. Кули называет га-
зеты, почту, телеграф, ж е л е з н ы е дороги, образо-
вание [7]. Значительное место в общении занима-
ют т а к ж е н а у ч н ы е к о н ф е р е н ц и и , с е м и н а р ы , 
переписка и личные контакты. С активным разви-
тием новых технологий компьютер, в структуре 
коммуникационных каналов, становится «нетра-
диционным каналом» документной коммуникации, 
считает А. В. Соколов [11]. 

В электронной среде, как видно из таблицы, су-
ществуют средства синхронной и асинхронной ком-
муникации. К синхронным — относятся так называ-
емые чаты, которые предоставляют возможность 
обмена текстовыми сообщениями в режиме реально-
го времени многим пользователям. Спектр асинхрон-
ных электронных средств значительно шире, чем 
традиционных, к ним относятся: 

электронная почта — сетевая служба, позволяю-
щая пользователям обмениваться сообщениями или 
документами без применения бумажных носителей; 

гостевая книга - программа, запущенная на сто-
роне клиента, позволяет посетителям высказать свое 
мнение и послать его авторам; 

электронные дискуссии или форумы, использу-
ющиеся для консультирования по определенной теме, 
где вопросы дополняются ответом эксперта, ссылкой 
на справочные материалы и т.д.; 

списки рассылки — сервис размножения сооб-
щений, основанный на почтовом сервисе; 

электронная доска объявлений — специальная 
база данных, в которой различными пользователями 
размещаются объявления и сообщения. 

Но все-таки наиболее популярным средством об-
щения в Интернете является электронная почта. 

В электронной коммуникативной среде, посред-
ством электронных изданий представлена эксперт-
ная информация о состоянии той или иной предмет-
ной области. Электронные издания - электронный 
документ (группа электронных документов), прошед-
ший редакционно-издательскую обработку, предназ-
наченный для распространения в неизменном виде, 
имеющий выходные сведения [5). 

Интернет-конференции являются аналогом тра-
диционных конференций с соответствующими эта-
пами: 1) объявление о проведении конференции че-
рез списки рассылки, приглашение на веб-сайте 
конференции, 2) сбор тезисов или статей, оформлен-
ных по определенным правилам в каком-либо элект-
ронном формате (текстовый, HTML, pdf), 3) разме-
щение материалов на сайте для свободного доступа 
через Интернет, с возможностью обсуждения ста-
тей (оценка статьи размещение отзыва), обратной 
связью через электронные адреса авторов. Материа-

лы интернет-конференции могут публиковаться в 
бумажном и электронном форматах. 

Развитие средств научной коммуникации в Ин-
тернете проецируется на различные сферы профес-
сиональной деятельности, что приводит к росту на-
учных электронных издательств, как коммерческих, 
так и принадлежащих профессиональным сообще-
ствам1. Активно формируются электронные архи-
вы свободного доступа (или репозитории научных 
организаций), представляющие собой хранилища для 
быстрой публикации научных результатов в отдель-
ных дисциплинах2 ; электронные библиотеки, как со-
четание коммуникации специалистов, организаций 
и технологий, представляющие собой управляемую 
коллекцию информации в совокупности с соответ-
ствующими сервисами. В данном контексте речь 
идет об электронных библиотеках (ЭБ), доступных 
через Интернет, с определенной процедурой поис-
ка, выбора, архивирования, структуризации инфор-
мации3 . 

Не так давно появилась новая технология, позво-
ляющая использовать Интернет или другую IP-сеть в 
качестве средства организации и ведения междуна-
родных и междугородных телефонных разговоров и 
передачи факсов в режиме реального времени — IP-
телефония. 

Гипертекст как новая текстуальная парадигма, по 
мнению И. Р. Купера, может рассматриваться как 
средство коммуникации в обществе, ориентирован-
ном на множественные, одновременные потоки ин-
формации, которые не могут быть восприняты и ус-
воены субъектом. . . З н а н и е о р г а н и з у е т с я в 
гипертекст, в сеть относительно свободных сообще-
ний, которые могуг объединяться и распадаться в 
процессе производства и потребления знания... Ги-
пертекст переходит в Интернет в качестве общедос-
тупного средства создания, хранения и передачи дан-
ных [8]. Общая трактовка гипертекста опирается на 
World Wide Web 4 . 

Но особое внимание следует обратить на сайты и 
порталы, так как все вышеперечисленные средства 
коммуникации в интернет-пространстве реализуют-
ся посредством их. Портал и сайт рассматривают в 
нескольких аспектах, в качестве: 

- канала коммуникации, если рассматривать их с 
точки зрения социологов как «виртуальные/элект-
ронные институты», которые являются новым перс-
пективным типом организационно-производствен-
ной структуры; 

- электронного ресурса, являющегося, с точки 
зрения специалистов в области библиотековедения 
и книговедения, совокупностью электронных доку-
ментов; 

- программного продукта, с точки зрения програм-
мистов и специалистов области информатики явля-
ющегося программой или логически связанной сово-
купностью программ предназначенных для широкого 
распространения; 

- основной платформы, точки доступа к интер-
нет-ресурсам или главного интерфейса для представ-
ления информации и взаимодействия научного и про-
фессионального библиотечного сообщества. 

Подобное многообразие рассмотрения сайта и 
портала определяется общими характеристиками 
Интернета, который рассматривается как: 

- глобальный коммуникационный канал, обеспе-
чивающий во всемирном масштабе передачу мульти-
медийных сообщений; 

- общедоступное хранилище информации, всемир-
ная библиотека, архив, информационное агентство; 



- вспомогательное средство социализации и само-
реализации личности и социальной группы путем 
общения. 

Разнообразие рассмотрения сайта и портала обус-
лавливается еще и тем, что методология исследова-
ний Интернета в целом, как профессионального ком-
муникативного п р о с т р а н с т в а , и библиотечной 
веб — среды в частности, пока не сложилось, терми-
нология еще не устоялась, поскольку остается невы-
ясненным главное: какова же специфика человечес-
кой деятельности в так называемой виртуальной 
реальности. 

В дефинициях сайта и портала существует значи-
тельное расхождение. Толкование термина «сайт» в 
основном сводится к общему пониманию его как со-
вокупности веб-страниц или структурированному 
набору гипертекстовой информации, навигационно 
и физически находящейся на одном веб —сервере, 
имеющей IP-адрес и дополнительное доменное имя. 
Толкование жетермина «портал» включает достаточ-
но широкий спектр значений, и трактуется иногда 
просто как исходная точка или главный вход (от лат. 
ворота) к ресурсам, как программный продукт, мно-
гоуровневое объединение различных ресурсов и сер-
висов. Наиболее приемлемая дефиниция портала, по 
нашему мнению, дана в «Концепции создания систе-
мы интернет—порталов сферы образования» [13], 
утвержденной Коллегией Минобразования России от 
04.04.2002. Портал — это сетевой узел (или комплекс 
узлов) подключенный к Интернет по высокоскорос-
тным каналам, обладающий развитым пользователь-
ским интерфейсом и предоставляющий единый, с 
концептуальной и содержательной точки зрения до-
ступ к широкому спектру ресурсов и услуг, ориен-
тированных на профессиональное сообщество. С 
организационной точки зрения портал является объе-
динением группы организаций или сайтов одной или 
нескольких с ф е р деятельности. Портал можно оха-
рактеризовать как некую систему, поскольку он со-
единяет ряд подсистем — программную (совокуп-

ность программ для поддержки сервисов и служб 
портала); ресурсную (совокупность предоставляе-
мых информационных ресурсов, т.е. продуктов и 
услуг) и пользовательскую (внутренние и внешние 
пользователи). 

Необходимо подчеркнуть, что в научной и про-
фессиональной деятельности библиотечных специа-
листов посредством электронных каналов и средств 
коммуникации протекают формальные и неформаль-
ные процессы. Неформальные процессы осуществ-
ляются через синхронные и асинхронные средства 
коммуникации (чаты, электронную почту, гостевые 
книги, форумы, IP-телефонию и т.д.). Формальные 
— посредством электронных научных изданий, кон-
ференций и таких каналов как сайты и порталы ин-
формационно библиотечных учреждений, библио-
тек, издательств, архивов. 

В результате исследования традиционных и элек-
тронных средств коммуникации было определено, 
что в электронной среде средства коммуникации зна-
чительно разнообразнее, чем в традиционной и мак-
симально содействуют ускорению, упрощению про-
фессиональных и научных контактов, виртуального 
перемещения и присутствия в нужных точках про-
фессионального пространства, повышает их инфор-
мационную емкость. Интернет позволяет использо-
вать их как одну о б щ у ю систему, во всей их 
взаимосвязи, значительно улучшить традиционные 
средства профессиональной коммуникации и уско-
рить «обращение информации» и/или «распределе-
ние информационных ресурсов» в мировом профес-
сиональном сообществе. 

Таким образом, необходимо развитие и использо-
вание электронных средств коммуникации библиотеч-
ного профессионального сообщества на платформе 
глобальных сетевых технологий, в частности сайтов и 
порталов. Поскольку это является необходимым ус-
ловием развития качества информационно-библиотеч-
ной среды соответствующего уровню формирования 
единой информационно-коммуникативной веб-среды. 

Сопоставление традиционных и электронных каналов и средств 
профессиональной и научной коммуникации. 

Каналы и средства профессиональной и научной коммуникации 
в традиционной среде в электронной среде 

Непосредственный диалог между учеными Параллельная беседа или средства синхронной 
коммуникации (IRC (чат), ICO, Mirk) 

Телефон, факс IP-телефония, Голосовая почта 

Переписка, обмен препринтами, 
оттисками публикаций 

Средства асинхронной коммуникации: 
Электронная почта 
Гостевая книга 

- Форум 
- Списки рассылки 
- Электронная доска объявлений 

Текст (создание/ чтение) Гипертекст (WWW) 

Научные издания (сборники, журналы, 
монографии, публикации и другие) 

Электронные научные издания: 
журналы 
- публикации 
- энциклопедии 

монографии 

Конференции, семинаоы Электронные телеконференции, семинары 

Архивы, библиотеки, 
информационно-библиотечные учреждения 

Электронные: 
- архивы 
- репозитории 

сайты и порталы информационно-
библиотечных учреждений 

- библиотеки 



Именно эта перспектива позволит обеспечить консо-
лидацию и интеграцию профессионального библио-
течного сообщества России в мировое сообщество. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОГО 
ПОТЕНЦИАЛА ДИСТАНЦИОННОГО 
ОБУЧЕНИЯ В УЧЕБНОМ ЗАВЕДЕНИИ НПО 
В статье решается актуальная проблема, связанная с внедрением жформационных 
технологий в жизнь общества, и то вмяте, которое оказывают эти техно поп* на систему 
обраэоватя. Особо актуально стоит вопрос формфоватя жформационного потещиала 
дистанционного обучения в учебном заведении начального профессионального 
образования. Информационный потенциал дистанционного образования в 
профессиональном училище или профессиональном лицее позволит эффективно 
использовать сетевые дистанциомше технолшт обеспечит качественное ужфкрфоватое 
образование обучающихся и одновременно решать задачу личностно ориентированного 
подхода к образованию в целом и 1фофессионалыюму в особенности. 

Ведущей линией процесса реформирования на-
чального профессионального образования, отража-
ющего интенсивность развития и изменчивость со-
временного социума, является подготовка рабочих 
кадров к взаимодействию с динамичным миром про-
фессионального труда на пути развития его профес-
сиональной компетенции. Это особенно подчерки-
валось и в материалах II Международного конгресса 
Ю Н Е С К О по техническому и профессиональному 
образованию (г. Сеул, апрель 1999 года) отмечено: 
«Профессиональное образование, каки весьпроцесс 
подготовки л ю д е й к труду, всегда являлось суще-
ственным моментом воспроизводства рабочей силы 
и, следовательно, обязательным условием развития 
любого общества». Характер и уровень такой подго-
товки зависит от э ф ф е к т и в н о г о управления образо-
вательной системой, ее информационного обеспече-
ния дистанционного обучения в учебных заведениях 
профессионального образования в целом, а началь-
ного профессионального в особенности, т.к. дистан-
ционные образовательные технологии предъявляют 
особые требования к системам управления учебны-
ми заведениями начального профессионального об-
разования (НПО). Это в а ж н о еще и потому, что ин-
ф о р м а ц и о н н о е о б щ е с т в о х а р а к т е р и з у е т с я 
присутствуем на рынке образовательных услуг мно-
жества заказчиков. И з м е н е н и я в экономике влияют 
на ф о р м и р о в а н и е н о в о г о с о ц и а л ь н о г о з а к а з а , 
предъявляемого обществом к качеству подготовки 
рабочих кадров. Уровень развития экономики, в ко-
торой основным ресурсом становится мобильный и 
высоко-квалифицированный человеческий капитал, 
требует достижения нового качества массового об-
разования, понимаемого как соответствие требова-
ниям новой системы общественных отношений и цен-
ностей, требованиям новой экономики. 

Под дистанционными образовательными техно-
логиями, как отмечает Чубаркова Е.В.(10], следует 
понимать комплекс образовательных услуг, предос-
тавляемых широким слоям населения с помощью спе-
циализированной информационно-образовательной 
среды (ИОС), ба зирующейся на обмене учебной ин-
формацией с использованием средств телекоммуни-
каций (компьютерные сети, электронная почта, фак-
симильная связь, почта). Но большинство педагогов 
не подготовлены к новым требованиям, т.к. их про-
фессиональный потенциал складывался в условиях 
иной социальной реальности и по многим парамет-

рам оказывается сегодня не сформированным в со-
ответствии с новыми задачами. 

Поэтому мы пытались сформировать понятия ин-
формационного потенциала, ее основные задачи и 
функции, необходимые для обеспечения качествен-
ного обучения, типовой структуры и состав компо-
нентов потенциала, далее проведем аналитический 
обзор с у щ е с т в у ю щ и х р а з р а б о т о к , р е а л и з у ю щ и х 
функции информационного-потенциала, представим 
различные подходы к организации информационных 
технологий в различных учебных заведениях НПО, 
СПО Красноярского края. Определенное влияние на 
логику исследования оказали работы, В.П.Беспаль-
ко, Ф.Е. Зеера, Г.М. Романцева А.И.Таюрского, Е.В. 
Ткаченко, Е.В.Чубарковой и др.[1, 2, 4, 6, 9, 10] 

Понятие «Информационного потенциала» час-
то встречается в последнее время в педагогической 
литературе, однако он считается неким удобным, 
но не строгим с научной системотехнической точ-
ки зрения термином. И н ф о р м а ц и о н н ы й потенциал 
есть часть системы, о т р а ж а ю щ и й определенные его 
связи и элементы. Как показали исследования педа-
гогической литературы, информационный потенци-
ал должен включать в свой состав подсистемы, пред-
назначенные для о б е с п е ч е н и я как э ф ф е к т и в н о й 
работы отдельных участников учебного процесса, 
так и их совместной деятельности. Основными ком-
понентами и н т е г р и р о в а н н о г о и н ф о р м а ц и о н н о г о 
потенциала являются; х р а н е н и я учебной и методи-
ческой; учебно-методические ресурсы (пользовате-
лей, учебного процесса, учебно-методического на-
полнения). 

Учебно-методические ресурсы являются непос-
редственным информационным наполнением систе-
мы и подразделяются на следующие виды: информа-
ц и о н н ы е р е с у р с ы ; с р е д с т в а к о н т р о л я з н а н и й 
(экзамен). 

К средствам администрирования информацион-
ного потенциала относятся следующие подсистемы: 
создания и ввода в базу данных информационных 
ресурсов; управления пользователями; х р а н е н и я 
учебной и методической информации и управления 
доступом к ней; управления процессом обучения. 

Ряд авторов отмечает, что информационная и ин-
формационно-педагогическая среды имеют характер 
не только управляемого развития, но и саморазви-
тия. Основным принципом, лежащим в основе разви-
тия и саморазвития информационных сред, по их 



мнению, является открытый характер информацион-
но-педагогической системы. Процесс организации, 
самоорганизации и развития предполагает согласо-
ванность всех участников информационного процес-
са, многовариантный характер развития информа-
ционной среды. 

В настоящее время существует множество про-
граммных продуктов, предназначенных для осуще-
ствления информационного обеспечения процесса 
дистанционного обучения. Однако прямое их исполь-
зование для большинства учебных заведений НПО 
зачастую затруднено. 

Первое коммерческое информационное обеспе-
чение ПУ, лицеев Н П О стало появляться на рынке 
программного обеспечения с конца 2000 года. В на-
стоящее время на рынке программных продуктов 
учебного назначения предоставлен достаточно об-
ширный перечень программных продуктов, реализу-
ющих функции информационного потенциала. 

Как показали исследования, многие зарубежные 
учебные заведения используют собственный инфор-
мационный потенциал, не приобретая коммерческие 
продукты, другие учебные заведения существенно 
дорабатывают предложенные программные продук-
ты, которые, как правило, не удовлетворяют всем 
требованиям учебного заведения и не адаптированы 
под конкретные условия. 

В ходе анализа предлагаемых программных про-
дуктов, выполняющих функции информационного 
потенциала, выяснено, что ни один из них не удов-
летворяет всем требованиям современного учебного 
заведения НПО в плане организации учебного про-
цесса с использованием сетевых информационных 
технологий. 

Сотни образовательных учреждений в стране 
широко применяют ДО для организации учебного 
процесса. Поданным Минобразования науки, в Рос-
сии уже много ПУ, лицеев НПО внедряют ДО в учеб-
ный процесс, но сетевые технологии используются 
либо при изучении отдельной дисциплины (повыше-
ние квалификации), либо отдельным преподавателем, 
либо только как элемент администрирования. ПУ, 
лицеи используют различные подходы к организа-
ции учебного процесса с использованием сетевых 
курсов, при этом они разрабатывают собственные 
или реализуют готовые инструментальные средства 
сетевого обучения. 

Анализ представленных программных продук-
тов, выполняющих функции информационного по-
тенциала, показывает преимущественную ориента-
цию на использование режима взаимодействия с 
учебным процессом в реальном времени, который 
может быть эффективно реализован только в усло-
виях качественных каналов связи. В России это ус-
ловие выполняется далеко не во всех регионах, не 
говоря уже о Сибири, Дальнем Востоке, Севере. 
Проведенный анализ оснащенности техническими 
средствами учащихся ПУ, лицеев Красноярского 
края показал, что многие учащиеся не имеют ком-
пьютеры, и только около 40% из тех, кто владеет, 
имеет постоянный доступ к сети Интернет. Поэто-
му данный фактор будет еще, вероятно, долгое вре-
мя оставаться решающим в выборе обучаемым той 
или иной учебной платформы для получения обра-
зования с использованием ДО. Кроме того, представ-
ленные на рынке электронные учебные курсы, пред-
н а з н а ч е н н ы е для и с п о л ь з о в а н и я на локальных 
электронных носителях, в своем большинстве не 
обеспечены средствами для организации сетевых 
коммуникационных и контрольных мероприятий, а 

также средствами обновления содержания курса. 
Это не позволяет организовать полный цикл учеб-
ных мероприятий по курсу и обеспечить актуаль-
ность учебных материалов. 

Большинство представленных на рынке продук-
тов, выполняющих функции ИО, построены по схе-
ме, которую мы условно назвали курс-центрирован-
ной. В ней в качестве базового компонента И О 
выступает сетевой учебный курс (М.П.Лапчик, 
В.П.Тихомиров) [3, 8], который чаще всего представ-
ляет собой законченный модуль, включающий в себя 
учебные материалы и задания, а также средства са-
мотестирования учащихся. Компоненты, выполняю-
щие коммуникационные, контрольные и админист-
р а т и в н о - в с п о м о г а т е л ь н ы е ф у н к ц и и , т а к и е как 
средства коммуникаций, средства оценки знаний, 
средства учащихся, средства преподавателя, админи-
стративные средства, представлены в виде надстрой-
ки над набором курсов и выделены в отдельные мо-
дули. 

В Красноярском профессиональном училище 
№ 20 с 2006 года начинают работать дистанционные 
подготовительные курсы под научным и методичес-
ком руководством Сибирского отделения Российс-
кой академии образования и Красноярского крае-
вого учебно-методического и дополнительного 
профессионального образования. Важным резуль-
татом их работы является создание в ряде городов 
Красноярского края общедоступных точек доступа 
к получению образовательных услуг по сети Интер-
нет. Имеются также слушатели, обучающиеся на 
основе собственного подключения к сети. В зависи-
мости от курса, наличия тьюторов, компактности 
проживания обучаемого используются следующие 
схемы организации учебного процесса: обучение 
группы компактно проживающих слушателей под 
руководством местного тьютора; индивидуальное 
обучение под непосредственным руководством пре-
подавателя ПУ-20. 

В ПУ-20 начинается подготовка мастеров-ювели-
ров с использованием сетевых дистанционных об-
разовательных технологий. Вся программа 4-годич-
ного о б у ч е н и я п о л н о с т ь ю будет о б е с п е ч е н а 
электронными учебными и экзаменационными ма-
териалами. Разрабатываются и будут использовать-
ся в учебном процессе электронные учебники и те-
сты для контроля знаний для всех дисциплин первого 
курса строительных специальностей, а т а к ж е для та-
кой профессии, как вышивальщица-портной. Элек-
тронные учебные курсы и система контроля зна-
ний будет широко использоваться и в традиционном 
учебном процессе учащихся училища. 

В центре ДО ПУ-20 разрабатывается целый комп-
лекс программ экзамен, включающий систему под-
готовки экзамен, локальную и сетевые системы про-
ведения экзамен. Комплекс экзамен обеспечивает 
поддержку многих видов вопросов, работу с графи-
кой, широкий набор сервисных функций. Предус-
матриваются примерные рекомендации по организа-
ции взаимодействия и сеансов связи обучаемого с 
преподавателем в процессе определенного предмета. 
В настоящее время в ПУ-20 ведутся исследования по 
развитию системы открытого образования. 

Создание учебных курсов в виде обособленных 
модулей обеспечивает независимость и удобство 
разработки отдельных учебных курсов, а также от-
сутствие строгих требований к структуре таких 
курсов. Однако различные виды коммуникаций, 
итоговое тестирование, доступ к информации по 
текущей успеваемости и т.д., формально относящи-



еся к некоторому учебному курсу, осуществляют-
ся с использованием дополнительных модулей ин-
ф о р м а ц и о н н о г о потенциала . Кроме того, в курсе 
и н ф о р м а ц и о н н о г о п о т е н ц и а л а полностью отсут-
ствует или является ч р е з в ы ч а й н о низкой интегра-
ция компонентов среды на у р о в н е курса. 

Другим в а ж н ы м фактором, сказывающимся на 
сложности непосредственного использования предла-
гаемого программного обеспечения, является необхо-
димость адаптации функциональных возможностей 
информационного потенциала, в первую очередь - в 
части организации учебного процесса, к требовани-
ям реального учебного заведения, что часто затруд-
нено. Поэтому возникла необходимость в разработке 
информационного потенциала, удовлетворяющего 
требованиям ПУ, лицеям НПО. 

Словом, актуальность данного сообщения связа-
на с тем, что поиск путей повышения качества под-
готовки рабочих кадров, профессионального уров-
ня выпускника лицея, ПУ, удовлетворение запросов 
личности в образовательных услугах обусловлива-
ют необходимость пересмотра содержания и техно-
логий образовательного процесса, внедрения инфор-
мационного потенциала дистанционного обучения. 

Результаты данного исследования могут быть ис-
пользованы в учебных заведениях НПО и СПО и дру-
гих регионах России. 
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НЕЙРОСЕТЕВОЙ МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
ТЕМПЕРАТУРЫ И ВЛАЖНОСТИ 
НЕОДНОРОДНО УВЛАЖНЕННЫХ ПОЧВ 
ПО ДАННЫМ СВЧ-РАДИОМЕТРИИ 
В статье предлагается способ определения параметров почвогрунтов по данным 
дистанционного зондирования с помощью искусственных нейронных сетей. Анализ 
получемых результатов демонстрфует устойчсосп. предлагаемого способа к случамюму 
шуму, адаптируемость к вариациям профиля влажности и неровности поверхности. 

1. Введение 
Обработка и достоверная интерпретация получа-

емых данных дистанционного зондирования в радио-
диапазоне является одной из самых сложных проблем 
при создании и н ф о р м а ц и о н н ы х технологий дистан-
ционного зондирования . О н а включает в себя как 

разработку компьютерных алгоритмов на базе тео-
рии распознавания образов и моделей процессов соб-
ственного излучения и рассеяния электромагнитных 
волн, так и необходимость иметь тестовые базы гео-
физических данных, достоверно характеризующих 
исследуемые объекты. Физические модели позволя-



ют получать количественные алгоритмы восстанов-
ления искомых параметров с использованием мате-
матических методов решения обратных задач, осно-
в ы в а я с ь на ф у н к ц и о н а л ь н ы х с о о т н о ш е н и я х , 
связывающих геофизические параметры исследуе-
мого объекта с измеряемыми характеристиками. 
Однако по причине сложности процессов собствен-
ного излучения и рассеяния электромагнитных волн 
построение физических моделей для большинства ре-
альных объектов часто сопровождается непреодо-
лимыми трудностями [1-3]. 

В настоящее время все большее применение в зада-
чах обработки данных дистанционного зондирования 
находит подход, заключающийся в использовании ин-
формационных моделей на основе искусственных ней-
ронных сетей (ИНС) [4]. Основной принцип такого 
подхода состоит в моделировании внешнего функцио-
нирования системы с помощью "черного ящика" с чис-
то информационным описанием - на основе данных 
экспериментов или наблюдений. Обычно такие модели 
проигрывают формальным математическим по степе-
ни "прозрачности" и "объяснимое™" получаемых ре-
зультатов, однако важной особенностью таких моде-
лей является отсутствие ограничений на сложность 
моделируемых систем, а также возможность функци-
онировать в режиме реального времени, что является 
все более актуальным аспектом в области обработки 
данных мониторинга Земли. 

В данной работе изучается возможность опреде-
ления температуры, влажности почвенного покрова 
и характера неоднородности распределения влаги в 
верхнем 5-см слое почвы на основе данных радио-
метрического зондирования поверхности Земли с 
аппаратов AMSR (Advanced Microwave Scanning 
Radiometer) [5] и SMOS (Soil Moisture and Ocean 
Salinity)[6]. В общем виде решение поставленной за-
дачи можно представить как нахождение зависимо-
сти Fследующего вида: 

(Ts, W, WJ = F(TB) (1) 
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где Ts - температура почвы, К; W - объемное со-
держание влаги на поверхности почвы; WA - объем-
ное содержание влаги в верхнем пятисантиметровом 
слое почвы; ТВ - вектор измеряемых радиояркост-
ных температур. 

Определение значений Wи Wsl позволит судить о 
вертикальной неоднородности приповерхностного 
увлажнения почв. Повышенная чувствительность 
радиояркостных температур ТВ к содержанию влаги 
в почве в L-диапазоне (1.43 ГГц), необходимость оп-
ределения температуры почвы и характера неодно-
родности вертикального увлажнения обуславливают 
выбор для обработки измерений, выполненных ап-
паратами SMOS (1.43 ГГц, L-диапазон, углы визиро-
вания 50° и 20°, поляризация Н и V) и AMSR (10.7 ГГц, 
55°, поляризация Н и V) [7]. В целях удобства прове-
дения исследования этап выполнения радиометричес-
ких измерений (получение значений радиояркостных 
температур) моделируется искусственно. 

2. Модель радиоизлучательных и диэлектричес-
ких характеристик почвенного покрова 

При дистанционном зондировании важным явля-
ется факт зависимости мощности принимаемого из-
лучения от температуры, влажности, шероховатости 
и минералогического состава почв. Радиояркостная 
температура ТВ связана с мощностными характерис-
тиками излучения следующим соотношением: 

тв = Ts (1 - Л„,г)г + Тс (1 - г)(1 + Л„„Г) (2) 
где Г(. - температура растительного покрова, К; Ts 

- температура почвы, К; flsijf - коэффициент отраже-

Рис. 1. Модель вертикального 
распределения B A a ™ W = W ( z ) . 

ния для поверхности; (Г - коэффициент прохожде-
ния для растительности (в работе полагается (Г= 1). 

Учет неровности поверхности вводятся следую-
щим образом [3, 8]: 

Rwr = Rsoil • ехр(-4k2RGH cos2 0 ) (3) 
где Rsiijl - коэффициент отражения для почвы; 0 -

угол падения волны на границу раздела, к - волновое 
число, RGH - параметр, задающий среднеквадратич-
ное (эффективное) значение возвышенностей. 

Вычисление к о э ф ф и ц и е н т а о т р а ж е н и я 
Кап = I I2 осуществляется численно методом ин-
вариантного погружения [2] из-за вертикальной нео-
днородности входящей в коэффициент отражения 
е — комплексной диэлектрической проницаемости 
(КДП). Неоднородность реализуется посредством 
введения профилей влажности W= W(z). Вертикаль-
ное распределение влаги W= W(zj в почвенно-грун-
товой толще задается выражением, которое описы-
вает плоскослоистую модель, состоящую из одно-
родного слоя с влажностью И^толщиной dl, переход-
ного слоя толщиной d2 и нижнего слоя с влажностью 
Wend (Рис. 1): 

При значительном увлажнении земной поверхно-
сти (W> Wend) интенсивность излучения главным 
образом определяется значением влажности на по-
верхности и слабо зависит от особенностей верти-
кального распределения влаги (исследователями в [2] 
отмечается отличие коэффициента излучения в дан-
ных условиях от коэффициента излучения однород-
но увлажненного почвогрунта не более чем на 10%). 
В прочих случаях исследователи отмечают, что ра-
диационно-влажностная зависимость определяется 
толщиной т.н. "эффективного" слоя, ответственного 
за формирование коэффициента излучения, длиной 
волны и градиентом влажности, а также отмечается 
влияние "переходного слоя", находящегося над более 
сухим верхним [2]. Таким образом, вариацией пара-
метров dlwd2 реализуются практически все возмож-
ные профили влажности почв, оказывающих влия-
ние на интенсивность излучения. При W = Wend 
моделируется однородное увлажнение почвогрунтов. 

^ Для расчета КДП почвы (Е) В работе используется 
обобщенная рефракционная модель диэлектрических 
свойств смесей. Она представляет собой описание 
влажностной зависимости диэлектрической прони-
цаемости почв. Модель учитывает двойственность 



Таблица 1 
Восстановление параметров почвенного покрова с помощью нейросетевого алгоритма 

по данным радиометрического зондирования 

№ 
Ts, К W Wsl № 

R RMSE, К R RMSE R RMSE 

1 W7=0.05...0.2l,dl=8. 
d2=0.05 ..3 0.989 1,115 0.979 0,022 0,979 0,022 

2 
И^-=0.05...0.21. d 1=8, 

d2=0.05...3, o=IK 0,973 1.729 0,977 0,024 0,977 0,024 

3 
Wr =0.05... 0.2 l , d 1=8, 

d2=0.05...3, o=2K 0,910 3,141 0,972 0,026 0,972 0,026 

4 
WV =0.05...0.21, dl=3, 

d2=0.05...3 0,986 1,239 0,978 0,023 0,973 0,024 

5 Wj-=0.05...0.21, dl=3, 
d2=0.05...3, o=lK 0,971 1,796 0,974 0,025 0,968 0,026 

6 №V =0.05... 0.21. dl=3, 
d2=0.05...3, o=2K 0,922 2,925 0,971 0,026 0,961 0,029 

7 »V =0.05...0.21, d l=l , 
d2=0.05...3 0,986 1.298 0,980 0,022 0,943 0,030 

8 
Wr=0.05...0.21, d l= l , 

d2=0.05...3, o=lK 0,974 1.698 0,976 0.024 0,926 0,034 

9 Wr =0.05... 0.21. d l= l , 
d2=0.05...3, o==2K 0,908 3.210 0,965 0.029 0,887 0,042 

10 Wj-=0.05...0.21, dl=3, 
d2=0.05...3 0,986 1,239 0,978 0,023 0,973 0,024 

И Wj-=0.05...0.21, dl=3, 
d2=0.05... 3, RGH = 1.0 0,989 1,218 0,965 0,029 0,959 0,029 

12 WV =0.05...0.21, d 1=3, 
d2=0.05...3, RGH =2.0 0,988 1,165 0,959 0,031 0,951 0,032 

13 Wr =0.05...0.21, d 1=3, 
d2=0.05...3, RGH =3.0 0,985 1,300 0,959 0.031 0,951 0,032 

14 W^j-=0.05...0.21, dl=8, 
d2=0.05...3 0,989 1,115 0,979 0,022 0,979 0,022 

15 If r =0.05...0.21, dl=8, 
d2=0.05... 3, RGH = 1.0 

0,986 1,269 0,972 0,025 0,972 0,025 

16 WT =0.05... 0.2 l , d 1=8, 
d2=0.05...3, RGH =3.0 

0,984 1,305 0,971 0,026 0,971 0,026 

17 WT =0.05... 0.2 l , d 1=8, 
d2=0.05...3. RGH =6.0 

0,983 1,410 0.942 0,036 0,942 0,036 

18 Wr =0.05. .0.21, d 1=1...5. d2=3 0,972 1,792 0,975 0,024 0,975 0,024 

диэлектрических свойств почв, определяемых содер-
жанием связанной и свободной воды [1, 9]. Различие 
между свободной и связанной водой устанавливает-
ся при представлении влажностной зависимости для 
квадратного корня из комплексной диэлектрической 
проницаемости, поскольку экспериментально наблю-
дается точка излома влажностной зависимости при 
значениях объемной влажности W=Wr Меньшие 
значения соответствуют влаге в грунте в связанном 
состоянии, большие - в свободном. Таким образом, 
W, является параметром, характеризующим тип по-
чвы в модели. Учитывая, что Je =n + ik • рефракци-
онная модель имеет вид: 

IV < W, 

К = 
kj+kJV 
K^khWl+k„{lV-W,) 

W > W, 

W < W, 
W > №\ 

(4 

E = n* - кr
2 , e" = 2nsks 

где e' И E" - действительная и мнимая часть КДП 
почвы, ns - коэфф. преломления для почвы, nd - ко-
эфф. преломления для сухой смеси, пь - коэфф. пре-
ломления для связанной воды, п„ - коэфф. преломле-
ния для свободной (несвязанной) воды, к - коэфф. 
поглощения с индексами, аналогичными коэфф. пре-
ломления, IV, - объемное содержание связанной воды; 
W-объемное содержание свободной воды. 

Было проведено большое количество лаборатор-
ных и натурных исследований для проверки коррек-
тности данной модели. Авторы отмечают точность, с 
которой модельные данные соотносятся с данными 
экспериментальными [1, с. 203-211]. В исследовании 
[9] модель была расширена для работы в большом 
диапазоне влажностей почв, текстур и частот и про-
верена на изучении ряда реальных почв. 

Значения радиояркостных температур вычисля-
ются для широкого диапазона температур (273К ... 



301К), влажности (W = W(z, dl, d2)j и типов почв, 
которые задаются через WT (0.02 ... 0.21). К значени-
ям радиояркостных температур добавляется аддитив-
ный случайный шум с нормальным распределением 
и стандартным отклонением ег = 1К или а = 2К для 
приближения модельных результатов к реальным. 
Влияние неровности поверхности учитывается с по-
мощью параметра RGH, задающего среднеквадратич-
ное (эффективное) значение возвышенностей. Таким 
образом, моделируются 6 каналов со значениями ра-
диояркостных температур на разных частотах и по-
ляризациях. 

3. Нейросетевое решение задачи 
Исходя из (1), входными данными являются 6 ка-

налов со значениями радиояркостных температур на 
разных частотах и поляризациях. Определяемыми 
параметрами являются температура почвы Г4., влаж-
ность на поверхности W и влажность в слое почвы 
толщиной 5 см от поверхности VVs). Ориентируясь на 
большое количество тестовых лабораторных и на-
земных экспериментов [1-2,9], определение парамет-
ров W и Wsl с погрешностью ±0.02, а параметра Г, с 
погрешностью ± 2 К считается достаточно точным и 
приемлемым для практики. Это является ориентиром 
для характеристики работы дистанционных методов, 
поскольку их погрешности определения величин за-
ведомо больше в силу большего числа возникающих 
помех. В соответствии с (2)-(4) моделируется 4000 
результатов радиометрических измерений - 6 кана-
лов со значениями радиояркостных температур на 
разных частотах и поляризациях. Из этого множе-
ства выбирается (равномерно, с проверкой на конф-
ликтность примеров в выбранных последовательно-
стях) 5% отсчетов для получения обучающей выборки 
и 50% отсчетов для получения тестовой выборки для 
последующей работы. 

Реализация зависимости (1) предполагает реше-
ние задач регрессии и аппроксимации многомерных 
функций. Этот факт обуславливает применение ИНС 
типа "многослойный персептрон" с функцией акти-
вации "рациональная сигмоида" [10,11]. Согласно ис-
следованиям, в общем случае задачу равномерной 
аппроксимации любой непрерывной функции на 
компакте можно решить с помощью персептрона с 1 
скрытым слоем. Все ж е наиболее общими в своем 
классе являются сети с двумя и более скрытыми сло-
ями, которые при любой размерности входного про-
странства способны создавать в необходимом коли-
честве произвольные независимые многоугольные 
решающие области, комбинация которых позволяет 
аппроксимировать любую функциональную зависи-
мость с любой точностью. 

В начале каждого этапа численных эксперимен-
тов инициализируются несколько (8-10) ИНС одина-
ковой структуры, которые обучаются на одной и той 
ж е обучающей выборке. В дальнейшем из них выби-
рается лучшая по результатам обработки тестовой 
выборки. Если результаты работы оказываются не-
удовлетворительными, то структура нейронной сети 
изменяется (добавляются или убираются нейроны в 
скрытых слоях) и процесс повторяется. Все ИНС ини-
циализировались со значением характеристики кру-
тизны активационнойфункции, равной0.1 (с = 0.1). 

Структура И Н С формируется последовательным 
увеличением количества нейронов в скрытых слоях. 
Изначально полагается по 1 нейрону в каждом скры-
том слое и далее их количество увеличивается по не-
обходимости путем добавления по одному нейрону в 
тот или иной скрытый слой на этапе создания и пос-

ледующей инициализации И Н С у ж е с измененной 
структурой. В итоге в условиях искусственно создан-
ной модельной реальности достаточной и оптималь-
ной для решения задачи была определена ИНС, име-
ющая по 5 нейронов в каждом скрытом слое. 

Всего в исследовании было проведено 18 различ-
ных численных экспериментов, которые объедине-
ны друг с другом в "серии". Во всех экспериментах 
измерения радиояркостных температур моделирова-
лись для широкого диапазона температур TS (273К... 
301К), типов почв WT(0.02... 0.21) и значений W. Пер-
вые три "серии", состоящие из трех экспериментов с 
сг = 0К, а = 1К и а = 2К, толщина верхнего слоя dl 
последовательно уменьшается от 8 см до 5 см и далее 
до 1 см при случайной вариации промежуточного слоя 
d2. В последнем эксперименте (№18), наоборот, слу-
чайным образом варьируется толщина верхнего слоя 
при неизменной толщине d2. Еще две "серии" cdl — 3 
и dl = В нацелены на изучение влияния неровности 
поверхности RGH на определение параметров изу-
чаемой поверхности. 

Основными показателями оценки качества опре-
деления целевых параметров являются коэффициент 
корреляции (R) и среднеквадратическое отклонение 
(RMSE) между полученными и тестовыми данными. 
Примеры, на которых И Н С не смогли обучиться, 
удалялись из обучающей выборки. Таких примеров 
иногда оказывалось до 30 % от всего числа, что впос-
ледствии не сказывалось отрицательно на работе 
ИНС. Увеличение числа нейронов в скрытых слоях 
приводит к ухудшению работы И Н С - сокращению 
числа определенных с заданной точностью искомых 
параметров и увеличению среднеквадратической 
ошибки. Такое поведение объясняется тем, что И Н С 
теряют свои обобщающие свойства и обучаются ре-
агировать на влияние различных случайных парамет-
ров как на полезный сигнал, поскольку обладают 
достаточным запасом вычислительной мощности. 

Выполненные численные эксперименты и резуль-
таты нейросетевого определения температуры и влаж-
ности почв приведены в табл. 1. Согласно результа-
там, в целом И Н С я в л я е т с я устойчивой к шуму, 
присутствующему во входной информации, адапти-
руемой к вариациям профиля влажности и неровно-
сти поверхности. Для всех определяемых парамет-
ров R > 0.900, а значение RMSE < 3.210 для T sи RMSE 
<0.360 для WH WSI, что превышает "целевые" погреш-
ности лабораторных экспериментов ±0.02 и ± 2 К не 
более чем на 80%. Наличие на входах И Н С аддитив-
ного случайного шума с а > 0 К в большей степени 
оказывает влияние на восстановление параметра TS, 
чем на определение влажности W и WSL (например, 
эксперименты № 1-№3). 

Неровность поверхности RGH с н и ж а е т число 
достоверно восстановленных значений влажности 
почвогрунтов, наиболее заметно это проявляется при 
определении влажности в верхнем 5-см слое WD (экс-
перименты №10-№17). Малые значения RGH доста-
точно заметного влияния на результаты нейросете-
вого определения искомых параметров не оказывают. 
Также следует отметить, что близость к поверхнос-
ти переходного слоя толщиной d2 увеличивает об-
щий градиент влажности в почвогрунте, что прояв-
ляется в уменьшении числа достоверно определенных 
WSL и ^ э к с п е р и м е н т ы №1-№9). 

Полученные значения WH WSL позволяют опреде-
лять градиент влажности в приповерхностном слое 
почвы. Полагая, что над исследуемым участком про-
филь влажности задается выражением (5), a WJ( ха-
рактеризует объемное содержание влаги в верхнем 



5-см слое почвы (среднее в слое), градиент влажнос-
ти GR вычисляется следующим образом: 

W{z)=W + GR -г (5) 

1 L 

wsl = -\w{z)dz , L = 5 ( 6 ) 
L л 

4. Заключение 
В работе рассмотрен способ определения темпе-

ратуры, влажности почвенного покрова и характера 
неоднородности распределения влаги в верхнем пя-
тисантиметровом слое почвы на основе данных ра-
диометрического зондирования поверхности Земли. 
Определение целевых параметров производится с по-
мощью нейросетевой информационной модели с ис-
пользованием для обучения всего 5% данных от всего 
рабочего множества задачи. 

Реализующая задачу И Н С является многослойным 
персептроном с двумя скрытыми слоями (5 нейронов 
в каждом) и одним выходным слоем, на вход которой 
подаются 6 значений радиояркостных температур, на 
выходе снимаются 3 искомых параметра. ИНС явля-
ется устойчивой к шуму, присутствующему во вход-
ной информации, адаптируемой к вариациям профи-
ля влажности и неровности поверхности. В результате 
проведенного исследования установлено, что для всех 
определяемых параметров R > 0.900, а значение RMSE 
< 3.210 для T sи RMSE < 0.360 для W и Wsl. Наличие на 
входах И Н С аддитивного шума с а * 0К в большей 
степени влияет (ухудшает) на восстановление пара-
метра Ts., а неровность поверхности RGH - на опреде-
ление влажности Wи Wsl. 

Предложенный способ восстановления параметров 
почвы с помощью ИНС может применяться на практи-
ке для оперативной обработки данных дистанционно-
го зондирования в режиме реального времени, а также 
при выполнении работ научно-исследовательской те-
матики по дистанционному зондированию земных по-
кровов в Алтайском государственном университете. 
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СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 

УДК 581.5(571.1 )+63J.14+631.416.В Н.И. ЛОЖКИНА, 
Н.А. КАЛИНЕНКО 

Омский государственный 
педагогический университет 

СОДЕРЖАНИЕ ТЯЖЁЛЫХ МЕТАЛЛОВ 
В ПОЧВЕ И КОНЕЧНОЙ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ 
(ЗЕРНО) ОЗИМОЙ РЖИ (СОРТ СИБИРЬ) 
ПРИ ВЛИЯНИИ ДЛИТЕЛЬНОГО 
ПРИМЕНЕНИЯ СРЕДСТВ 
ИНТЕНСИФИКАЦИИ В ЮЖНОЙ 
ЛЕСОСТЕПИ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ 
Процессы роста и развития растений находятся под влиянием всего комплекса 
экологических факторов, составляющих среду обитания организмов. Каждый организм 
испытывает на себе воздействие других видов растений, животных и человека. В связи с 
бурным развитием промышленности влияние антропогенного фактора резко возросло. 
К экстремальным факторам, способным вызвать повреждения растительных 
организмов, следует отнести загрязнение окружающей среды ТМ [1]. 

Существует два источника поступления ТМ в ок- считается атмосфера. Атмосферные выпадения мик-
р у ж а ю щ у ю среду: природный и техногенный. Из роэлементов участвуют в загрязнении всех других 
природных наибольшее значение имеют выветри- компонентов биосферы - воды, почв и растительнос-
вание горных п о р о д и минералов, эрозия почв, вул- ти, а также зависят от целого ряда факторов: близос-
каническая деятельность , высокие естественные ти индустриальных центров, заводов и фабрик, нали-
уровни с о д е р ж а н и я ТМ [1]. Наиболее мощный по- чия ТЭЦ, расстояния от автомагистралей и авиалиний, 
ток ТМ в среду обеспечивает антропогенный фак- розы ветров, количества осадков, рН почвы [4]. 
тор, развитие металлургических, угледобывающих Известно, что известь и ф о с ф а т ы э ф ф е к т и в н о 
и энергетических мощностей , продукты сжигания понижают содержание тяжелых металлов в растени-
топлива, использование сточных вод, применение ях. Из всех видов минеральных удобрений наиболь-
больших доз удобрений. шее количество тяжелых металлов содержат фос-

Одним из источников поступления элементов-заг- ф о р н ы е у д о б р е н и я , н а и м е н ь ш е е - а з о т н ы е и 
рязнителей как тяжелых металлов в агроэкосистемы калийные. Комплексные удобрения занимают про-



Таблица 2 
Содержание подвижных форм тяжёлых металлов в зерне озимой ржи в зависимости от технологии выращивания. 

Таблица 1 
Содержание подвижных форм металлов в почве под посевами озимой ржи в зависимости от технологии выращивания. 

Место отбора 
образца 

Вариант 
обработки почв 

Глубина отбора 
образца, см 

Содержание химических 
элементов, мг/кг 

Место отбора 
образца 

Вариант 
обработки почв 

Глубина отбора 
образца, см 

Си Zn Cd Pb Сг 
Контроль 1-Отвальная 0-10 0,09 0,46 0,051 0,64 0,70 Контроль 1-Отвальная 

10-20 0,09 0,39 0,046 0,61 0,60 
Контроль З-Минимальная 0-10 0,09 0,59 0,057 0,68 0,68 Контроль З-Минимальная 

10-20 0,09 0,38 0,048 0,53 0,68 
Среднее 
по Контролю 0,09 0,45 0,05 0,62 0,68 
Комплексная 
химизация 1-Отвальная 0-10 0,10 0,46 0,052 0,60 0,62 Комплексная 
химизация 1-Отвальная 

10-20 0,08 0,39 0,050 0,56 0,60 
Комплексная 
химизация З-Минимальная 0-10 0,09 0,56 0,058 0,70 0,64 Комплексная 
химизация З-Минимальная 

10-20 0,09 0,44 0,050 0,58 0,62 
Среднее 
по Комплексной 
химизации 

0,09 0,46 0,05 0,61 0,62 

п д к 3,0 23,0 2,0 6,0 6,0 

Фон химизации Вариант 
обработки почвы 

Содержание химических элементов, 
мг/кг 

Вариант 
обработки почвы 

Cd Pb Hfl As 
Контроль 1-Отвальная 0,010 0,30 0,004 0,06 
Контроль З-Минимальная 0,028 0,17 0,005 <0,001 

Гербициды 1 -Отвальная 0,010 0,29 0,003 <0,001 
Гербициды З-Минимальная 0,103 0,31 0,009 <0,001 

Гербициды + удобрения 
Гербициды + удобрения 

1-Отвальная 0,027 0,27 <0,005 <0,001 Гербициды + удобрения 
Гербициды + удобрения З-Минимальная 0,097 0,29 0,004 <0,001 
Комплексная химизация 1-Отвальная 0,043 0,22 0,005 <0,001 
Комплексная химизация З-Минимальная 0,108 0,26 0,003 <0,001 

ПДК 0,2 <0,5 0,03 0,2 

межуточное положение [4]. Минеральные удобрения 
оказывают па почву и растения положительное вли-
яние и выполняют важные экологические функции: 
улучшают свойства почвы, оптимизируют парамет-
ры плодородия, снижают поступление в растения 
тяжелых металлов и радионуклидов, повышают стой-
кость сельскохозяйственных культур к различным 
заболеваниям, улучшают качество продукции [3]. 

Анализ поступления тяжелых металлов в почвы 
Омской области показал, что наименьшее их коли-
чество приходится на минеральные удобрения, При 
этим свинца, цинка и меди больше всего поступаете 
атмосферными осадками, а кадмия, никеля и хрома с 
органическими удобрениями [4]. 

Главный путь поступления микроэлементов в ра-
стение - это корень, листья и другие ткани. Часть 
микроэлементов, захваченная листьями, может быть 
вымыта дождевой водой. Например, удаление РЬ при 
смывании присутствует в виде осадка на поверхнос-
ти листьев. Напротив, малая доля Си, которая может 
быть смыта, указывает на значительное проникно-
вение этих металлов в листья [ 1 ]. 

Максимальную опасность ТМ представляют для 
человека, находящегося на вершине цепи питания, где 
может получать продукты с концентрацией токси-
кантов в 100-1000 раз более высокой, чем в почвах. 

Выявлено, что свинец, цинк, медь больше всего по-
ступаете атмосферными осадками, а кадмий, и хром - с 
органическими удобрениями. Следовательно, с органи-
ческими удобрениями в почву поступает в несколько 
раз большетяжелых металлов, чем с минеральными. [4] 

Избыток ТМ вызывает подавление роста расте-
ний, слабое развитие корневой системы и плазмолиз 
корней, увядание листьев и их отмирание, снижение 

транспирации и поступления воды в растения. В ко-
нечном счете происходит резкое снижение урожая 
растений. Содержание металлов в организме челове-
ка является причиной хронических заболеваний. 
Обладают способностью к аккумуляции и имеют 
чрезвычайно длительный период полувыведения. 

Это позволяет практически повсеместно полу-
чать экологически чистую в отношении этих пока-
зателей сельскохозяйственную продукцию. Также о 
благоприятной агроэкологической ситуации регио-
на в плане присутствия токсикантов, таких, как тя-
желые металлы. В растительной продукции озимой 
ржи остатков пестицидов: луварама, ГХЦГ и его изо-
меров, ДДГи его метаболитов, 2,4-Дкислота, её соли, 
эфиры, Тилт обнаружены не были. 

Цель исследования: выяснить, изменения содер-
жания тяжелых металлов в верхнем слое выщелочен-
ного чернозёма и конечной сельскохозяйственной 
продукции (зерне) под влиянием длительного систе-
матического применения средств химизации при вы-
ращивании озимой ржи. 

Задачи: 1. Выявить закономерности агроэкологи-
ческого состояния посевов озимой ржи при влиянии 
природных, техногенных и антропогенных факторов. 

2. Установить направленные изменения содержа-
ния тяжёлых металлов (ТМ) в верхнем слое выщело-
ченного чернозёма и конечной продукции (зерно) 
озимой ржи сорта Сибирь в зависимости от техно-
логии выращивания культуры. 

Мртолика проведения исследований: 
Исследования проводились в стационарном двух-

факторном опыте лаборатории земледелия черно-
зёмной лесостепи СибНИИСХоза, расположенном в 
зоне южной лесостепи Омской области, в 2005 г. 



Объектом исследования являлась озимая рожь 
(сорт Сибирь), предшественником для которой был 
чистый пар. 

Стационар заложен на черноземе слабовьпцело-
ченном, среднегумусовом среднемощном тяжелосуг-
линистом с содержанием гумуса в верхнем слое 6-7%. 
В почвах, богатых гумусом, подвижность ТМ резко 
снижается, так как гумус хорошо связывает ТМ, пе-
реводя их в недоступные для растений соединения. 

В схему опытов по изучению системы основной 
обработки почвы в севообороте включены следую-
щие в а щ ш н ш : 

1.Отвальный (вспашка на глубину 20-22 см, осе-
нью в начале парования); 

2 .Плоскорезный (плоскорезная обработка на 25-
27 см, осенью в начале парование); 3.Минимальный 
(плоскорезная обработка на 10-12 см, в начале июня). 

Варианты химизации: 
1.Контроль (без химизации) ; 2 .Гербициды (Г); 

3.Удобрения РбОи гербициды (УГ); 4.Удобрения, гер-
бициды и ретарданты (УГР); 5.Удобрения, гербици-
ды, ретарданты и азотная п о д к о р м к а весной 40 кг 
д.в.; 6.Удобрения, гербициды, ретарданты, весенняя 
а зотная подкормка и фунгициды или комплексная 
химизация (КХ). 

Применение удобрений в стационаре осуществ-
лялось в течение 33 лет (с 1972 года), за это время в 
почву было внесено: Си-155 гр., Zn-208, Pb-38, Cd-5, 
Сг-230 гр., а применение интенсивных технологий - в 
течение 19 лет (с 1986 года), Удобрения - Р60 вноси-
лись в период парования. Гербицид Секатор - весной. 
Ретардант - в посевах весной в ф а з у трубкования 
применялась баковая смесь ТУР + кампозан. Фунги-
цид — фалькон применение при первых признаках 
пустул. Вся солома в стационаре при уборке измель-
чается и разбрасывается по полю. Внесение удобре-
ний осуществлялось в расчете 57 кг /га д.в. на 1 га 
севооборотной площади, в том числе азотных 15, 
ф о с ф о р н ы х 4 2 (удобрения). 

Почвенные о б р а з ц ы отбирались после уборки 
у р о ж а я на 2-х ф о н а х — контроль (без химизации) и 
комплексная химизация (удобрения + гербициды 
+ ретарданты 4- весенняя азотная подкормка, фун-
гициды) и 2-х вариантах обработки почвы (отваль-
ная, минимальная) на глубине 0-10 и 10-20 см. Комп-
лексные образцы зерна отбирались на тех ж е фонах 
химизации. Повторность отбора проб — 4-кратная. 

Анализ почвы и зерна на содержание токсичных 
элементов проводились в ФГУ «Центр агрохимичес-
кой службы «Омский»». 

Результаты и с с л е д о в а н и я показали , что содер-
ж а н и е п о д в и ж н ы х ф о р м т я ж е л ы х металлов (меди, 
цинка, кадмия, х р о м а и с в и н ц а и другие) в почвен-
ных образцах и в з е р н е о з и м о й р ж и не превышает 
ПДК. 

Так, содержание меди в почвенных образцах при 
длительном применении азотно-фосфорных удобре-
ний было н и ж е ПДК в среднем в 11 раз в вариантах 
без химизации и в 33,3 раза - при применении комп-
лексной химизации, цинка - в 51 и 50 раза соответ-
ственно, свинца - в среднем в 6,2 раза во всех местах 
отбора образцов, кадмия - в 40 раз в контрольном 
варианте и комплексной химизации. Наблюдалось 
небольшое увеличение концентрации таких метал-
лов, как медь, кадмий, свинец по сравнению с конт-
рольным вариантом (таблица 1., рис. 1 - среднее со-
д е р ж а н и е ТМ в почве) . 

Н е с м о т р я на с и с т е м а т и ч е с к о е п р и м е н е н и е 
а з о т н о - ф о с ф о р н ы х у д о б р е н и й при в ы р а щ и в а н и и 
о з и м о й ржи, с о д е р ж а н и е т я ж ё л ы х металлов (ТМ) 

в з ерне культуры не п р е в ы ш а л о ПДК. К о н ц е н т р а -
ция кадмия была н и ж е предельно допустимого зна-
чения в 11 р а з в к о н т р о л ь н о м о б р а з ц е , в 2,85 раз 
- в в а р и а н т е п р и м е н е н и я к о м п л е к с н о й х и м и з а -
ции, свинца - в 2 раза , ртути - в 6,6-7,5 раза , 
мышьяка - 6,5-200 р а з (таблица 2). 

Таким о б р а з о м , в о б р а з ц а х з е р н а о з и м о й р ж и , 
взятых с в а р и а н т а п р и м е н е н и я к о м п л е к с н о й хи-
мизации, с о д е р ж а н и е всех и с с л е д у е м ы х металлов 
было ниже , чем в в а р и а н т е без х и м и з а ц и и . Это 
доказывает , что р а з у м н о е н а у ч н о - о б о с н о в а н н о е 
п р и м е н е н и е средств и н т е н с и ф и к а ц и и при возде-
лывании з е р н о в ы х культур с п о с о б с т в у е т суще-
ственному п о в ы ш е н и ю у р о ж а й н о с т и культуры в 
3,5 т / г а или 1,5 раз , и в то ж е в р е м я не о к а з ы в а е т 
негативного влияния на качество к о н е ч н о й сельс-
к о х о з я й с т в е н н о й п р о д у к ц и и ( зерно) и не пред-
ставляет о п а с н о с т и для з д о р о в ь я человека . Глав-
ное и н е о б х о д и м о е у с л о в и е л ю б о г о о р г а н и з м а 
состоит в том, чтобы с о д е р ж а н и е э л е м е н т о в не 
превышало предельно д о п у с т и м ы х к о н ц е н т р а ц и й 
и не представляло опасности для о к р у ж а ю щ е й сре-
ды и человека . 

Выводы 
1. Длительное применение средств химизации в 

научно обоснованных рекомендациях и нормах при 
выращивании озимой р ж и по чистому пару не вызы-
вает накопление опасных количеств тяжелых метал-
лов (медь, цинк, кадмий, свинец, хром) в верхнем слое 
выщелоченного чернозёма, так как содержание меди 
было ниже ПДК в среднем в 11 раз и в 33,3 - на комп-
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лексной химизации, цинка в 51 и 50 раз соответствен-
но, свинца - в среднем в 6,2 раза, кадмия - в 40 раз. 

2. Выявлено, что содержание кадмия на контроле 
было ниже предельно допустимого значения в 11 раз, 
на комплексной химизации - 2,85 раза, свинца — в 2 
раза, ртути - 6,6-7,5 раза соответственно, мышьяка 
- 6,5-200 раз. Следовательно, уровень содержания 
подвижных ф о р м тяжелых металлов в конечной сель-
скохозяйственной продукции (зерно) озимой ржи в 
южной лесостепи Западной Сибири невысок и в сред-
нем не превышает ПДК по каждому из элементов и не 
представляет экологической опасности для человека. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОЦЕССА 
ДОЗИРОВАНИЯ СЫПУЧИХ КОРМОВ 
ВИБРАЦИОННЫМ ДОЗАТОРОМ 
Получено дифференциальное уравнение относительного движения частицы по 

наклонной плоскости, совершающей продольные негармонические колебания, 
описывающие теоретическое описание процесса дозирования сыпучих кормов 
вибродоэатором. 
Приведены теоретические траектории изменения перемещения, скорости и ускорения 
частицы за один период колебания лотка вибродозатора при различных значениях 
обобщенного коэффициента К, полученные на ЭВМ по результатам численных решений. 

Справедливо отмечено, что «задача о движении 
материальной точки по вибрирующей шероховатой 
поверхности играет в теории вибрационного пере-
мещения не меньшую роль, чем уравнения движения 
осциллятора в теории линейных колебаний» [2]. 

При определении закона движения сыпучего кор-
ма в вибрационном дозаторе [5] были приняты следу-
ющие допущения: 

1. По грузонесущему органу (лотку) вибродоза-
тора перемещается материальная частица. 

2. Сопротивление воздуха не оказывает суще-
ственного влияния на движение корма. 

Теоретическая модель сводится к анализу движе-
ния материальной частицы, лежащей на шероховатой 
поверхности, которая подвергается кинематическо-
му вибрационному возбуждению, подчиняющемуся 
закону ф = А(ф): 

Материальная частица сыпучего корма находит-
ся в равновесии под действием следующих сил (рис.1): 

1. Веса P = m g 
2. Нормальной силы реакции плоскости лотка 

N = Р cos а. 
3. Силы трения, описываемой законом Амонтона-

Кулона: 

FTP • 
fNsignu,u ф 0 
g/N,v = 0(-t<g<l), 

А{<р) = 

S c o s ^ - p J + ^ f t , 2 - . S ^ s i n ^ - p , ) , приу^Фг 

при<рг(</>(ф, sin «г 
R. при(/)г {(p(ipx (<я, - общий с.1) чай) 

(1) 

Хотя известно, что наблюдаемые на практике ре-
альные зависимости силы трения скольжения от ве-
личины относительной скорости носят более слож-
ный характер и могут значительно отличаться от 
кулоновой аппроксимации [3]. 

Тем не менее, следуя установившейся традиции 
при решении динамических задач и учитывая, что 
главный интерес представляет усредненные парамет-
ры процесса вибродозирования, пользуемся поняти-
ем статической характеристики трения применитель-
но к нашей схеме вибродозатора , что позволяет 
относительно просто получить достаточно общие и 
наглядные результаты. 



Рис. 1. Схема сил, действующих 
на частицу корма при движении ее по наклонной 

плоскости, совершающей чисто продольные 
негармонические колебания 

a a»/ tan i.sz ш MS $»/ м/ if Я& де 

Рис. 2. Характер поведения перемещения 
частицы корма за один период колебания лотка 

вибродозатора при различных значениях 
обобщенного коэффициента К 

Из динамики относительного движения вытека-
ет, что при движении материальной частицы массой 
ш по вибрирующей плоскости действует переносная 
сила инерции, которая равна произведению массы на 
ускорение плоскости (лотка вибродозатора). 

Наклонная плоскость совершает продольные не-
гармонические колебания по закону, описанному 
уравнением (1). Очевидно, что в этом случае движе-
ние частицы корма происходит без отрыва от повер-
хности лотка вибродозатора и совпадает с направле-
нием колебаний. 

На основании изложенного составим дифферен-
циальное уравнение относительного движения час-
тицы в проекции на ось х в общем виде: 

тх - }IIH + mgsina - JN-
S+У1 (2) 

где ш — масса частицы, кг; 
g — ускорение свободного падения, м/с2; 
N — сила нормального давления, Н; 
/ — коэффициент трения частицы о дно лотка 

вибродозатора; 
а — угол наклона лотка к горизонту, град; 
х и у — текущее .значение скорости частицы 

вдоль оси х и у, м/с. 
В выражении (2) с учетом принятых выше допу-

щений рассматриваемой модели пренебрегаем со-
ставляющей силы тяжести ввиду её незначительнос-
ти по сравнению с силой инерции (по наши расчетам, 
величина составляющей силы тяжести « 0,05 EF), 

Поскольку рассматривается безотрывное движе-
ние под уклон, то относительное движение частицы 
в вертикальном направлении отсутствует (у =0). 
Отсюда следует, что относительное движение части-
цы будет характеризоваться координатой х вдоль 
плоскости лотка, т.е. можно записать: х >0. Учиты-
вая, что 1н1| =шА(ф)ш 2 и введя о б о з н а ч е н и е 

(х2+ у2 * 0), можем после сокращения 

правой и левой частей на m записать уравнение (2), 
аналогичное движению частицы с вязким трением, в 
следующем виде: 

х = Л(ф)ш2 - кх 
Представим уравнение (3) как 
х + кх = Л(<р) т2. 

(3) 

(4) 

Где ф - обобщенная угловая координата; 
к - обобщенный коэффициент эквивалентного 

вязкого трения, учитывающий механизм взаимо-
действия частицы о дно лотка и угол наклона лотка 
вибродозатора к горизонту (принимает меньшие 
значения с увеличением скорости частицы х и на-
оборот); 

кх - диссипативная сила, представленная вязким 
трением, т.е. сила трения становится пропорцио-
нальной скорости частицы и зависит от угла накло-
на лотка вибродозатора; 

А(ф)ш2 - периодическое внешнее воздействие 
(А(ф) — амплитуда переменной величины в любой 
момент времени согласно системе уравнений (1). 

Как видим, выражение (4) является дифференци-
альным уравнением вынужденных колебаний систе-
мы с одной степенью свободы при наличии диссипа-
тивной силы с линейным трением, известным из 
теории колебаний [1,4] и описывающим нашу меха-
ническую систему, приведенную на рис. 1. 
- Полученное дифференциальное уравнение не 

Может быть проинтегрировано в квадратурах. По-
этому для его решения воспользуемся численным 
методом, который был реализован на ЭВМ с исполь-
зованием разложения функций x(t) и x(t) в ряд Тей-
лора, ограниченный первыми тремя членами: 

\ L 6 
(5) 

(6) 

Первое слагаемое уравнение (5) определится из 
кинематики предлагаемого вибродозатора, для на-
чальных условий: 

Х0 = А(ф)созф (7) 
Продифференцировав выражение (7) по време-

ни, найдем второе слагаемое уравнение (5): 
х{0 = М<Р) <Р~ Л{<р)фsirup (8) 
Третье слагаемое находим из динамики вибродо-

затора по выражению (3): 
= А(<р)т2 - кх. (9) 

Продифференцировав (3) по времени, определим 
четвертое слагаемое уравнение (5): 

X(t) = А{ф)ш2-кх. (10) 
где А(о)) - производная по времени от выраже-

ния (1): 



•JrI 

Rmcostp 

A 

sin2^) 
(11) 

Таким образом, полученная математическая мо-
дель позволяет описать процесс перемещения частиц 
сыпучих кормов при различных режимах работы 
вибродозатора. 

С целью пояснения физической сущности про-
цесса виброперемещения полученной математичес-
кой модели, составлена программа для ЭВМ. 

По результатам численных решений, полученных 
на ЭВМ, построены для фиксированных значений 
параметров вибрации лотка (А= 8 мм, со = 47,1с'1) гра-
фические зависимости (рис.2,3,4), наглядно иллюст-
рирующие характер поведения перемещения, скоро-
сти и ускорения материальной частицы за один 
период колебаний лотка вибродозатора при различ-
ных значениях обобщенного коэффициента эквива-
лентного вязкого трения к (в дальнейшем будем про-
сто называть обобщенный коэффициент). 

Количество кривых, приведенных на этих рисун-
ках, выбрано только по соображениям наглядности. 
Из графиков видно, что независимо от численного 
значения величины обобщенного коэффициента ха-
рактер поведения перемещения, скорости и ускоре-
ния частицы за один оборот кулачкового вибратора 
имеет одинаковый функциональный вид. Из рис. 2. 
следует, что вначале перемещение частицы быстро 
растет до определенного предела, а затем монотонно 
возрастает. Здесьже показано, что для получения боль-
ших перемещений частицы в безотрывном режиме 
нужно стремится к выбору меньших по величине зна-
чений обобщенного коэффициента. При этом, как 
видно из рис. 4, резко возрастает ускорения частицы, 
следовательно, правомерно принять, что имеют место 
большие значения ускорения рабочего органа. А это, 
как известно, нежелательно с точки зрения долговеч-
ности и надежности работы предлагаемого вибродо-
затора. Характер изменения скорости частицы за один 
период колебаний лотка имеет вид, показанный на рис. 
3, откуда видно, что период неустановившегося дви-
жения в вибродозаторе — явление кратковременное. 
Затем оно становится устойчивым с постоянным зна-
чением средней скорости независимо от обобщенно-
го коэффициента и параметров вибрации (см. рис. 3). 
Поэтому нужно ограничивать выбор нижнего преде-
ла величины обобщенного коэффициента. 

Следует подчеркнуть, что аналогичные графики, 
рассмотренные выше, имеют одинаковую тенденцию 
развития и для других значений параметров вибра-
ции (А,ш) вибродозатора. 

Другими словами, для реального процесса дози-
рования сыпучих кормов предлагаемым вибродоза-
тором, существует область рациональных значений 
величины обобщенного коэффициента , которые 
приемлемы как по возможности получения макси-
мальной в среднем скорости перемещения частицы в 
безотрывном режиме, так и по значениям динами-
ческих нагрузок в системе. 
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НОВЫЙ ПОДХОД К ОЦЕНКЕ 
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 
СИСТЕМ ДЕТОКСИКАЦИИ 
КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА 
Разработан новый подход к оценке функционирования систем детоксикации крупного 
рогатого скота на основе показателей крови, характеризующих интенсивность процессов 
свободнорадикального окисления, состояние антиоксидантной системы, содержание 
веществ низкой и средней молекулярной массы в плазме и эритроцитах, эффективную 
концентрацию и связывающую способность альбуминов. 

Значительные стрессовые нагрузки в современ-
ных условиях на организм сельскохозяйственных 
животных , в том числе крупного рогатого скота, 
могут понижать эффективность системы естествен-
ной детоксикации и, в свою очередь, устойчивость 
организма к влиянию токсикантов. Поэтому для со-
хранения продуктивного здоровья животных необ-
ходим постоянный контроль над функционировани-
ем системы детоксикации с учетом возрастных и 
других факторов. Кроме того, сведения об особен-
ностях ее деятельности в зависимости от возраста и 
физиологического состояния следует учитывать при 
организации системы адаптационных мероприятий 
по ветеринарной защите здоровья животных, 

В настоящее время для оценки системы детоксика-
ции организма крупного рогатого скота используют 
в основном метаболические показатели, характери-
зующие функциональное состояние печени и почек, 
однако они не всегда обладают высокой диагности-
ческой надежностью. Совершенствованию этой оцен-
ки препятствует недостаточная изученность метабо-
лических реакций, обеспечивающих детоксикацию, с 
помощью современных биохимических методов (с 
учетом возраста и физиологического состояния). 

К универсальной биологической системе деток-
сикации относится антиоксидантная система (АОС), 
для характеристики которой в последнее время все 
шире используется метод биохемилюминесценции 
[1,6]. Однако с его помощью у крупного рогатого 
скота в физиологических условиях не изучались воз-
растные изменения и особенности свободнорадикаль-
ных реакций при разных физиологических состоя-
н и я х . М а л о ч и с л е н н ы м и я в л я ю т с я с в е д е н и я о 
показателях биохемилюминесценции крови живот-
ных при патологических состояниях 

Интегральный показатель на основе данных о со-
д е р ж а н и и веществ низкой и средней молекулярной 
массы (ВНСММ) считается универсальным биохи-
мическим маркером, о т р а ж а ю щ и м уровень патоло-
гического метаболизма, а следовательно, и деятель-
ность системы детоксикации [4]. Но в литературе 
отсутствуют сведения об уровне В Н С М М и об его 
соотношении с состоянием свободнорадикальных 
процессов в крови крупного рогатого скота в пост-
натальном онтогенезе и при разных физиологичес-
ких состояниях. 

Недостаточно сведений о взаимосвязи интенсив-
ности свободнорадикальных реакций с процессами 
катаболизма белков и энергетическим состоянием 
клетки при острой химической интоксикации. 

Конъюгированйе ксенобиотика с альбуминами 
является первым безопасным и э ф ф е к т и в н ы м меха-
низмом детоксикации при окислении веществ в пе-
чени [3]. В то ж е время практически отсутствуют 
сведения об эффективной концентрации (ЭКА) и свя-
зывающей способности сывороточных альбуминов 
(ССА) у крупного рогатого скота разного возраста в 
норме и при патологии. 

Одним из интегральных показателей функциони-
рования системы детоксикации животных является 
сорбционная способность эритроцитов (ССЭ). Од-
нако данных об этом показателе у крупного рогато-
го скота в физиологических условиях в постнаталь-
ном онтогенезе до сих пор не имеется. Недостаточно 
сведений о сорбционной способности эритроцитов 
животных при патологических состояниях. 

Это показывает необходимость в разработке но-
вого более совершенного методологически обосно-
ванного подхода к оценке функционирования систе-
мы д е т о к с и к а ц и и о р г а н и з м а к р у п н о г о рогатого 
скота, что явилось целью исследования. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
Исследования выполнялись на крупном рогатом 

скоте красной степной породы в ряде хозяйств Ом-
ской области. Схема проведения исследований пред-
ставлена на рис. 1. В первой серии исследований изу-
чалась группа клинически здоровых телок в разные 
возрастные периоды (по п = 15) и коров в возрасте 
3 - 4 лет с аналогичными показателями массы, мо-
лочной продуктивности (средней) и количеством 
лактаций ( 2 - 3 ) при р а з н ы х ф и з и о л о г и ч е с к и х со-
стояниях (по п = 30). Продолжительность сухостой-
ного периода составляла 60, раздоя - 100 суток пос-
л е о т е л а . К р о м е т о г о , о б с л е д о в а л а с ь г р у п п а 
животных с клиническими признаками сдвигов в 
обмене веществ. У телок наблюдались отставание в 
росте, с н и ж е н и е массы тела, потеря шерстного по-
крова в области живота и шеи и т.д. Группа коров 
делилась на две подгруппы (поп = 10): с 1-й (слабой) 
и 2-й (явной) степенью выраженности метаболичес-
ких нарушений (названия - условные). Ж и в о т н ы е 



Группа крупного рогатого с 

Клинически 
здоровая 

С клиническими признаками 
нарушенного метаболизма 

Коровы: Телки: 
— раздой, - 2 - 1 5 
— начальный этап сут., 
сухостоин ости, — 1 мес., 
заключительный — 2 мес., 
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сухостойности. — 6 мес., 
— новотельность. - 9 мес., 
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ртдоя - слабо 
выраженные 
признаки: 
- явно 
выраженные 
признаки 

Телки. 
- 6 мес. 
- У мес., 

12 мес 

Изучаемые показатели 

СРО АОС и ВНСММ ССА ЭКА ССЭ Общепринятые 
бнохнмиические 
показатели: общий белок, 
альбумины, мочевина, 
общий билирубин, 
креатчнин. АсАТ. АлАТ. 
тимоловая реакция 

Корреляция показателей 

Рис. 1. Схема проведения исследований 

1-й подгруппы характеризовались снижением мо-
лочной продуктивности, 2-й — снижением массы 
тела, потерей шерстного покрова в области живота 
и шеи и т.д. Вторая серия исследований проводилась 
на группах-аналогах крупного рогатого скота по 15 
голов в каждой. Общепринятые биохимические по-
казатели сыворотки крови: общий белок, мочевина, 
креатинин, общий билирубин, аспартатаминотран-
сфераза (АсАТ), аланинаминотрансфераза (АлАТ), 
тимоловаю реакция определялись унифицированны-
ми методами с помощью наборов реактивов фирмы 
«Клини-Тест» (Россия). 

Сорбционная способность эритроцитов крови 
оценивалась по методу А.А. Тогойбаева и др. (1988), 
основанного на фотометрии плотности окраски ком-
плекса эритроцитов с красителем метиленовым си-
ним. Общая концентрация альбуминов (ОКА) опре-
делялась с п о м о щ ь ю метода , о с н о в а н н о г о на 
фотометрии плотности окраски комплекса альбуми-
нов скрасителем бромкрезоловым пурпурным. Оцен-
ка связывающей способности альбуминов проводи-
лась по методу , о с н о в а н н о м у на ф о т о м е т р и и 
плотности окраски комплекса альбуминов с краси-
телем конго-ротом [2]. Содержание ВНСММ опреде-
лялось по -методу М.Я. Малаховой (1989), принцип 
которого состоит в осаждении белков плазмы крови 
и эритроцитов раствором трихлоруксусной кисло-
ты с последующей регистрацией спектра водного 
раствора супернатантов в ультрафиолетовой облас-
ти с помощью спектрофотометра СФ-46. Уровень 
ВНСММ оценивался по площади фигуры (S), ограни-
ченной спектральной кривой и осью абсцисс в диа-
пазоне длин волн 238 - 298 нм. Площадь рассчитыва-
лась по формуле: 

S = 4 - i D , (1) 
^ (238-298) 

где D — оптическая плотность (ед); 4 - шаг из-
мерения. 

Свободнорадикальные процессы изучались ме-
тодом железоиндуцированной биохемилюминесцен-
ции с помощью биохемилюминометра БХЛ-06М. 
Интенсивность р е а к ц и й свободнорадикального 
окисления оценивалась по светосумме вспышки хе-
милюминесценции сыворотки крови за 30 с (пока-
затель СРО), а активность антиоксидантной систе-
мы - относительными единицами тангенса угла 
наклона кинетической кривой хемилюминесценции 
(показатель АОС). 

Рис. 2. Значения показателя АОС сыворотки крови 
клинически здоровых телок 

Примечание: здесь и далее ", **, *** - достоверность 
различий по сравнению с контролем 

(соответственно р ^ 0,05; р < 0,01; р £ 0,001). 
Контроль - 1 месяц 

Эффективность разработанных в работе пока-
зателей функционирования системы детоксикации 
изучалась на коровах с послеродовым острым гной-
но-катаральным эндометритом. По степени выра-
женности интоксикации животные делились на 3 
группы. В 1-ю (п = 18) и 2-ю (п = 16) группы входи-
ли коровы в компенсированном состоянии без уг-
розы и с угрозой развития сепсиса соответственно 
(условно — 1-й 2-я степень эндотоксикоза). Тре-
тью группу (п = 5) составляли животные с раз-
вившимся сепсисом и недостаточностью какой-
либо одной или н е с к о л ь к и х ф у н к ц и о н а л ь н ы х 
систем (условно — 3-я степень эндотоксикоза) . 
Контрольную группу составляли животные 3 — 4-х 
лет в послеродовой (3—15 суток после отела) пери-
од (п = 25) с аналогичными показателями массы и 
молочной продуктивности, у которых значения 
биохимических показателей находились в преде-
лах физиологической нормы. 

Исследования проводились в зимний стойловый 
период. Животные получали одинаковый по струк-
туре и питательности рацион, соответствующий нор-
мам кормления. 

Статистическая обработка данных проводилась 
с использованием критериев Стьюдента и Фишера, 
для выявления сопряжённости признаков применял-
ся коэффициент линейной корреляции Пирсона. 
Нормальность распределения проверялась с помо-
щью критерия соответствия %2. 

Результаты и их обсуждение 
Полученные результаты показали, что рутинные 

биохимические показатели крови животных, харак-
теризующие функциональное состояние печени и 
почек, не способны выявлять адекватное усиление, а 
обнаруживают уже неадекватное усиление работы 
системы детоксикации, но и то лишь при локализа-
ции первичного патологического очага в печени или 
почках. Во всех остальных случаях увеличение их 
значений свидетельствует о развитии печеночно-по-
чечной недостаточности, возникающей при дисфун-
кции органов системы детоксикации. 

Интегральный подход к оценке функционирова-
ния системы детоксикации крупного рогатого скота 
разработан на основе комплекса метаболических 
показателей крови, отражающих ее деятельность, а 
именно показателей реакций свободнорадикального 
окисления и состояния антирадикальной защиты, 
содержания веществ низкой и средней молекулярной 
массы плазмы и эритроцитов, эффективной концен-
трации и связывающей способности альбуминов, сор-
бционной способности эритроцитов. 
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Рис. 3. Значения показателя СРО 
сыворотки крови здоровых телок 
Примечание: контроль - 1 месяц 

Состояние свободнорадикальных 
реакций крови 

Развитие стрессового состояния в организме жи-
вотных в раннем постнатальном онтогенезе, сопря-
женное с осуществлением специфических адаптив-
ных реакций, связанных с различиями в кислородных 
режимах и метаболизме плода и новорожденного, 
приводит к существенному изменению в течение сво-
боднорадикальных реакций (рис. 2). 

Установлено, что самая низкая антиоксидантная 
активность сыворотки крови характерна для ново-
рожденных телок, к их одномесячному возрасту она 
увеличивается, в 1 — 3-месячном возрасте — практи-
чески не изменяется, с 3 до 6 месяцев — вновь повы-
шается, а в последующем остается на постоянном 
уровне, характерном для взрослых животных. 

В то же время, интенсивность процессов свобод-
норадикального окисления устанавливается на отно 
сительно низком стационарном уровне, характерном 
для клинически здоровых взрослых животных, к 2-
месячному возрасту, что указывает на согласован-
ное взаимодействие всех звеньев системы АОС, то 
есть на завершение в последней адаптивных реакций 
(рис. 3). Постепенное повышение мощности системы 
АОС к 6-месячному возрасту, по-видимому, связано 
с алиментарными факторами 

У животных в период родов, когда компенсатор-
но-адаптационные механизмы материнского и пло-
дового организмов находятся в состоянии макси-
мального напряжения, при котором, в частности, в 
крови материнского организма существенно возра-
стает парциальное давление кислорода и увеличива-
ется интенсивность обмена липидов, достоверно из-
меняется ф у н к ц и о н и р о в а н и е антиоксидантной 
системы. В сыворотке крови у здоровых коров в 
период раздоя (контроль) показатель АОС равен 0,21 
± 0,02 ед.; его значения в периоды начального и зак-
лючительного этапов сухостойности и новотельно-
сти увеличиваются до 0,25 ± 0,02; 0,25 ± 0,01 и 0,25 ± 
0,03 ед. (р< 0,05); при этом показатель СРО практи-
чески не изменяется и принимает значения 16,65 ± 
0,83; 14,51 ±2 ,41 ; 15,07 ± 2,10 и 17,69 ± 0,56 ед. (р > 
0,05) соответственно. 

По-видимому, протекание реакций свободнора-
дикального окисления на низком стационарном уров-
не, обеспечивающим нормальное течение метаболи-
ч е с к и х п р о ц е с с о в , о б у с л о в л е н о а д а п т и в н ы м и 
изменениями в системе АОС. 

У животных с клиническими признаками метабо-
лических нарушений выявлена интенсификация ре-
акций свободнорадикального окисления при одно-
временном снижении антиоксидантной активности 
сыворотки крови (рис. 4). 
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Рис. 4. Значения показателей СРО, АОС и КБ 
у животных при метаболических нарушениях 

В этом случае линейная взаимосвязь между зна-
чениями показателей СРО и АОС практически от-
сутствует. В группе 12-месячных телок коэффици-
е нт Пирсона равен 0,20 ед., в группах коров со слабо 
и явно выраженными признаками сдвигах в обмене 
веществ — соответственно 0,28 и — 0,16 ед. (р >0,05). 

Полученные результаты показывают, что соот-
ношение функционирования про- и антиоксидантной 
систем в организме животных по разным причинам 
может меняться. Они подтверждают тот факт, что 
интенсивность окислительных процессов в организ-
ме является не только регуляторным механизмом 
направленности обменных процессов, но и началь-
ным звеном в развитии органной патологии [5]. Не-
состоятельность АОС на фоне усиления интенсив-
ности п е р о к с и д а ц и и п р и в о д и т к р а з в и т и ю 
оксидативного стресса, что, возможно, является од-
ной из возможных причин клинических проявлений 
метаболических нарушений. 

Необходимо отметить, что повышение значе-
ний показателей СРО и АОС относительно рефе-
рентных величин (с учетом возраста и физиологи-
ческого состояния), свидетельствующих, прежде 
всего, об активации свободнорадикальных реакций 
липидов, может быть связано как с нарушением 
липидного обмена (гипо-, гипер-, дислипопротеи-
немии) в организме, так и с воспалительным про-
цессом или инфекционным заболеванием. Поэто-
му при выявленном дисбалансе интенсивности 
свободнорадикальных реакций липидов и состоя-
ния АОС необходимо определить содержание об-
щих липидов сыворотки крови для исключения ли-
пидных нарушений. При нормальной концентрации 
общих липидов следует провести общий анализ 
крови для подтверждения наличия воспалительно-
го процесса. С целью выявления конкретного вос-
палительного можно провести, например, ряд оп-
р е д е л е н и й ф е р м е н т о в , а к т и в н о с т ь к о т о р ы х 
меняется более д и ф ф е р е н ц и р о в а н н о . Так, актив-
ность щелочной ф о с ф а т а з ы изменяется при забо-
леваниях печени и костной патологии, а -амилазы 
или липазы — при панкреатите и т.д. 

Понижение значений показателей СРО и АОС 
относительно референтных величин (с учетом воз-
раста и физиологического состояния) свидетельству-
ет либо об анемии, либо о наличии злокачественного 
образования. 

Для расширения диагностических возможностей 
метода биохемилюминесценции разработан и изучен 
коэффициент сбалансированности свободноради-
кальных процессов (КБ, ед.), который является отно-
шением показателей АОС (ед.) и СРО (ед.) и рассчи-
тывается по формуле: 



Рис. 5. Спектрограммы плазмы (1) 
и эритроцитов (2) крови здоровых коров 

в период раздоя 

КБ = ̂ 1 1 0 0 , „ч 
СРО 

где 100 — эмпирический коэффициент. 
К о э ф ф и ц и е н т сбалансированности в группах 

животных в возрасте: 2— 15 суток, 1, 2, 3, 6, 9, 12, 18, 
24 месяцев принимает значения: 0,95 ± 0,10; 1,18 ± 
0,12; 1,09 ± 0,15; 1,10 ± 0,13; 1,30 ± 0,10; 1,34 ± 0,14; 
1,39 ± 0,18; 1,32 ± 0,15; 1,38 ± 0,14 ед. соответствен-
но. Следует отметить, что КБ у новорожденных те-
лок ниже, чем у животных других возрастных групп 
(р <0,05). 

Значения КБ коров и в периоды: раздоя (контроль), 
начального и заключительного этапов сухостойнос-
ти и новотельности соответственно равны: 1,26 ± 0,05; 
1,67 ± 0,06; 1,68 ± 0,17; 1,41 ± 0,13 ед., причем они 
достоверно увеличиваются в период сухостойности 
(р < 0,001). 

Выявлено, что у животных с клиническими при-
знаками нарушенного обмена веществ значения КБ 
достоверно ниже по сравнению с контролем, при-
чем, чем сильнее выражены метаболические нару-
шения, тем выше степень изменения показателя (рис. 
5). Вероятно, величина КБ меньшая единицы, свиде-
тельствует о состоянии оксидативного стресса в 
организме. 

Эффективность показателей биохемилюминес-
ценции крови определяется высокой чувствительно-
стью на наличие предпатологического состояния. 
Если их значения находятся в диапазоне значений 
нормы, можно однозначно говорить об отсутствии в 
этом организме патологии или предпатологического 
состояния, что невозможно на одном анализе ни при 
каких других формах обследования. 

Таким образом, полученные результаты показы-
вают, что интегральные показатели свободноради-
кальных реакций позволяют своевременно выявлять 
адекватное усиление функционирования системы 
детоксикации. 

Соотношение интенсивности 
свободнорадикальных процессов с содержанием 

веществ низкой и средней молекулярной 
массы крови 

Содержание ВНСММ признано универсальным 
биохимическим маркером, отражающим уровень 
патологического метаболизма, а, следовательно, и 
деятельность с и с т е м ы д е т о к с и к а ц и и . В группу 
ВНСММ входит более 200 соединений с молеку-
лярной массой 5 0 0 - 5 0 0 0 Д, способных к ультра-
фиолетовому поглощению света в диапазоне длин 

20 -
плазма 

18 - Т ^ т ^ ^"эритроциты „• , „ 
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Рис. 6. Содержание ВНСММ плазмы 
и эритроцитов крови здоровых телок 

волн 238— 310 нм. Это вещества в основном белко-
вой и углеводной природы с разной биологической 
активностью. В физиологических условиях содер-
жание ВНСММ в крови поддерживается на стаци-
онарном достаточно низком уровне, причем 95% 
ВНСММ удаляются главным образом путем гломе-
рулярной фильтрации. При метаболических нару-
шениях той или иной степени выраженности, со-
провождающих самые различные, этиологически 
и патогенетически нетождественные состояния, в 
жидкостях и тканях организма в нефизиологичес-
ких концентрациях накапливаются продукты нор-
мального и нарушенного метаболизма, в том числе 
и с низкой и средней молекулярной массой. Пока-
зано, что при сохранении нормального уровня гло-
мерулярной фильтрации повышение содержания 
ВНСММ в крови связано с дисбалансом между ак-
тивностью протеазной и антипротеазной систем. 

При анализе профилей спектрограмм крови здо-
ровых животных обнаружено, что они имеют вид 
параболы рис. 5. В диапазоне длин волн 238 — 246 
нм, спектрограммы имеют нулевые, а начиная с 250 
нм равномерно восходящие значения оптической 
плотности с максимумами светопоглощения соот-
ветственно для плазмы и эритроцитов крови при 
274 ± 8 и 286 ± 4 нм. Необходимо отметить, что в 
группе новорожденных телок максимум поглоще-
ния эритроцитов резко сдвинут в коротковолно-
вую область. 

В ходе адаптации орг анизма к условиям окружаю-
щей среды в крови существенно изменяется содержа-
ния ВНСММ. В плазме самый высокий уровень этих 
молекул наблюдается у новорожденных телок, начи-
ная же с 1-месячного возраста, он устанавливается на 
стационарном уровне характерном для взрослых жи-
вотных (рис. 6). В эритроцитах максимальная концен-
трация ВНСММ также характерна для новорожден-
ных животных, к 1-месячному возрасту она снижается 
и остается неизменной до 3-х месяцев жизни, к 6-ти 
месяцам — повышается и стабилизируется. 

По мере развития организма в крови изменяется 
содержание многочисленных низкомолекулярных и 
среднемолекулярных азотистых веществ, в частно-
сти, нуклеотидов, нуклеозидов, мочевой кислоты, 
креатина, креатинина, мочевины, аминокислот, оли-
гопептидов и т.д. Стабилизация содержания ВНСММ 
к 6-месячному возрасту свидетельствует о заверше-
нии адаптации. 

У здоровых коров при наиболее напряженных 
физиологических состояниях, повышенная потреб-
ность организма в таких важнейших соединениях как 
NAD1", NADP+, рибозо-5-фосфат, глутатион, необхо-
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Рис. 7. Содержание ВНСММ и значения ИКИ 
у животных при метаболических нарушениях 

димых для процессов синтеза и детоксикации, приво-
дит к снижению содержания ВНСММ. Уровень 
ВНСММ плазмы и эритроцитов крови коров в перио-
ды раздоя (контроль) и начального этапа сухостойно-
сти практически не различается: в 1 -м случае он равен 
5,10 ±0,82 и 15,26 ± 1,25, а во 2-м - 4,83 ± 0,60 и 13,84 
± 1,64 ед. В период заключительного этапа сухостой-
ности он снижается до 3,33 ± 0,47 и 6,76 ± 0,93 (р < 
0,001), в период новотельное™ — до 4,38 ± 0,46 (р > 
0,05) и 8,92 ± 0,71 ед. (р <0,001) соответственно. 

Спектрограммы крови крупного рогатого скота 
с клиническими признаками нарушенного обмена 
веществ имеют иной, чем в норме, характер. У жи-
вотных со слабо выраженными признаками на спек-
трограммах эритроцитов в основном наблюдается 
повышение, а плазмы крови, напротив, снижение 
значений оптической плотности при длинах волн, 
соответствующих максимумам светопоглощения. В 
то время как у коров с явно выраженными признака-
ми отмечается более высокое расположение спект-
рограмм плазмы и эритроцитов крови в целом, сме-
щение м а к с и м у м о в поглощения УФ-лучей от 
нормальных величин. Кроме того, появляются отлич-
ные от нуля значения оптической плотности в диапа-
зоне длин волн 238 — 246 нм, в котором регистриру-
ются продукты распада клеток микробной природы, 
ксенобиотики и т.д. 

Характер изменений уровня ВНСММ в зависи-
мости от степени сдвигов в обмене веществ является 
разнонаправленным, что свидетельствует о возмож-
ности использования этих данных для контроля над 
метаболическим статусом животных. У животных со 
слабо выраженными признаками нарушенного мета-
болизма в плазме он снижается, а эритроцитов повы-
шается (рис. 7). В группе животных с явно выражен-
ными признаками он увеличивается и в плазме, и в 
эритроцитах. 

Предполагается, что незначительное увеличение 
уровня ВНСММ имеет компенсаторное значение. 
Возможно, это происходит за счет усиления синтеза 
цитомединов (молекулярная масса 1 — 10 кД) и корот-
ких регуляторных пептидов. Результаты исследований 
последних лет не вызывают сомнений, что у нервной, 
эндокринной и иммунной систем, ответственных за 
поддержание гомеостаза, имеется единый механизм 
химической регуляции, ключевыми звеньями которо-
го являются продукция и секреция регуляторных пеп-
тидов. Пептидные гормоны, низкомолекулярные по-
липептиды, цитокины и цитомедины осуществляют 
аутокринную, эндокринную, нейрокринную и пара-
кринную сигнальную передачу информации. Эти кле-
точные медиаторы, вырабатываемые клетками в раз-
личных органах и тканях, играя роль информационных 
молекул, определяютосновные параметры формиро-

бмес. 6 мес. 9 мес. 9 мес. 12мес. 12 мес. коровы норовы коровы 
контроль контроль контроль контролЫ степень 2 степень 

Рис. 8. Значения интегральных 
индексов крови у животных при метаболических 

нарушениях 

вания компенсаторно-приспособительных реакций 
организма на стрессорное воздействие и нарушение 
гомеостатического баланса. 

Например, в результате цитомединовой регуля-
ции в клетках повышается активность репаратив-
ных процессов, направленных на восстановление 
клеточного гомеостаза и снижается скорость накоп-
ления патологических изменений (повреждение 
DNA, мутации, злокачественная трансформация и 
т.д.). В то же время сверхвысокие концентрации этих 
физиологически активных веществ могут оказывать 
дезорганизующее воздействие на различные функ-
циональные системы организма. Считается, что на-
рушение цитомединовой регуляции может служить 
одной из причин развития ряда заболеваний, инво-
люции органов и тканей [ 1]. 

Для расширения диагностических возможностей 
метода определения ВНСММ разработан интеграль-
ный критерий интоксикации (ИКИ, ед.), который пред-
ставляет собой отношение уровней ВНСММ плазмы 
и эритроцитов (1) и рассчитывается по формуле: 

И К И — плазмы 
S эр. 

( з ) 

Значения ИКИ у здоровых телок от 2 — 15 суток 
до 1 месяца повышаются, затем до 3 месяцев — нахо-
дятся на постоянном уровне, к 6-месячному возрас-
ту вновь снижаются и в последующем колеблются в 
пределах, соответствующим взрослым животным. У 
здоровых коров ИКИ возрастает при наиболее на-
пряженных физиологических состояниях (табл. 1). 

У животных с признаками сдвигов в обмене ве-
ществ изменения ИКИ носят разнонаправленный 
характер (рис.. 8). Поскольку в начальной стадии раз-
вития метаболических нарушений содержание 
ВНСММ в плазме снижается, а количество ВНСММ, 
адсорбированное на эритроцитах, напротив, повы-
шается, значения ИКИ снижаются. По мере усиле-
ния отклонений в обмене веществ происходит пол-
ное н а с ы щ е н и е п о в е р х н о с т и э р и т р о ц и т о в 
молекулами низкой и средней молекулярной массы, 
следствием чего является повышение содержания 
ВНСММ в плазме, а, следовательно, и значений ИКИ. 

В совокупности, полученные результаты показа-
ли, что с повышением уровня сдвигов в обмене ве-
ществ усиливается дисбаланс в деятельности про- и 
антиоксидантной систем, вызывающий состояние 
оксидативного стресса, следствием которого являет-
ся увеличение содержания ВНСММ в крови. 

У телок и коров со слабо выраженными признака-
ми метаболических нарушений установлена условно-
вероятная положительная в заимосвязь уровня 
ВНСММ эритроцитов с показателем СРО, при этом 
коэффициент Пирсона соответственно равен 0,54 и 



0,52 (р > 0,05). У коров с явно выраженными признака-
ми выявлена вероятная корреляция изучаемых пока-
зателей, как в плазме, так и в эритроцитах, коэффи-
циент Пирсона соответственно равен 0,81 и 0,85 (р < 
0,01). В группе телок наблюдается вероятная или ус-
ловно-вероятная взаимосвязь уровня ВНСММ плаз-
мы и эритроцитов с показателем АОС, значения ко-
эффициента корреляции соответственно равны 0,76 
(р < 0,01) и 0,59 (р > 0,05). В то же время в группах 
коров со слабо и явно выраженными признаками на-
рушенного метаболизма взаимосвязи между содержа-
нием ВНСММ и состоянием АОС не обнаружено: 
коэффициент Пирсона уровня ВНСММ в плазме с 
показателем АОС равен 0,05 и — 0,02, а в эритроцитах 
— 0,22 и 0,21 (р > 0,05) соответственно. 

Таким образом, значительная активация в кро-
ви процессов свободорадикального окисления, 
снижение антиокислительной активности при од-
новременном повышении уровня ВНСММ свиде-
тельствует об усилении функционирования сис-
темы детоксикации, 

Интегральные индексы крови 
Для повышения экспрессности метода определе-

ния ВНСММ предложены и изучены интегральные 
индексы плазмы (ИИПЛАЗМЫ, ед.) и эритроцитов 
(ИИЭР., ед.) крови животных. Они представляют со-
бой площади фигур, ограниченных спектральной 
кривой и осью абсцисс в диапазонах длин волн, соот-
ветствующих максимумам светопоглощения. Эти 
индексы отражают содержание веществ, поглощаю-
щих УФ-лучи в выбранных диапазонах длин волн, и 
рассчитываются по формулам: 

И И 

ЗОКА, г/я 

, - 4 - X D 
(266 -282 ) ' 

и и э „ = 4 . т 

ИИ = 4 y D эр.,нов. ^ (254-266) 

(4) 

'Эр,—' ^(282-294). <5» 
где D - оптическая плотность, ед.; 4 - шаг измере-

ния. 
Для новорожденных животных ИИЭР. рассчиты-

вается по формуле: 

(6) 

Значения интегральных индексов крови клини-
чески здоровых телок представлены в табл. 1. При-
мечательно, что у новорожденных животных их зна-
чения выше, чем у одномесячных. Стабилизация 
ИИПЛАЭМЫ и ИИЭР. происходит к 1- и 6-месячному 
возрасту соответственно. 

У здоровых коров значения индексов изменяют-
ся при наиболее напряженных физиологических со-
стояниях, причем, максимальные отличия приходят-
ся на заключительный этап сухостойного периода 
(табл. 2). 

Значения ИИП , у животных в зависимости от 
уровня патологического обмена могут либо снижать-
ся, либо повышаться, а значения ИИЭ Г - увеличивать-
ся относительно нормы (рис. 8). 

При сопоставлении уровня ВНСММ и значений 
интегральных индексов крови у животных с при-
знаками обменных отклонений в основном обнару-
жен практически одинаковый характер их измене-
ний относительно нормы. Так, в объединенных 
группах телок и коров коэффициент Пирсона меж-
ду ВНСММПЛАЗМЫ и ИИПЛАЗМЫ принимает 
значения 0,68 и 96 (р < 0,001), а между ВНСММЭР. и 
ИИЭР. -0,62 (р <0.01) и68 (р <0,001) соответственно. 

С целью сокращения временных затрат на прове-
дение анализов изучены экспрессные интегральные 
индексы плазмы P H H ^ ^ J и эритроцитов (ЭИИЗР), 

3 КА, г/л 1С С Л . % 

Рис. 9. Альбуминовые показатели сыворотки 
крови клинически здоровых телок 

Примечание: контроль -1 месяц 

представляющие собой оптическую плотность супер-
на гантов при максимумах светопоглощения, которые 
рассчитываются по формулам: 

ЭИИ плазмы 274 (7) 

ЭИИ =D„ эр. —2861 (8) 

где D - оптическая плотность раствора, ед. 
Для новорожденных животных ЭИИ.3[) рассчиты-

вается по формуле: 

ЭИИ = D , „ эр,нов 262 (9) 
У здоровых телок разного возраста и коров при 

разных физиологических состояниях значения 
ЭИИПЛАЗМЫ в основном соответствуют ИИПЛА;1МЬ|1 а 
значения значения ЭИИ.1Р - ИИ э р (табл. 2). 

В группах животных с проявлениями обменных от-
клонений также выявлен однотипный характер изме-
нений экспрессных и соответствующих им интеграль-
ных индексов крови. В объединенной группе телок 
коэффициент Пирсона пар: И И ^ ^ - Э И И ^ ^ , 
и ИИЭР -ЭИИэр соответственно равен 0,91 и 0,97, в груп-
пе коров -0,93 и 0,97 (р <0,001). Это свидетельствуют, 
что экспрессные индексы крови быть использованы 
для контроля над состоянием биохимического профи-
ля при массовой диспансеризации животных. В то же 
время они не позволяют выявлять в организме боль-
ных животных степень метаболических сдвигов с це-
лью подбора патогенетически обоснованных методов 
терапии и контроля над их эффективностью. 

Для выявления уровня патологического обмена 
веществ предложен и изучен относительный интег-
ральный индекс (ИИо т н , ед.), который представляет 
собой отношение интегральных индексов плазмы (5) 
и эритроцитов (6 или 7) и рассчитывается по формуле: 

ИИ 

эр 
Значения относительного индекса у клинически 

здоровых телок представлены в табл. 1. Его значения 
повышаются к 1 месяцу, в возрастном диапазоне от 1 
до 3 месяцев находятся на постоянном уровне, к 6-ме-
сячному возрасту вновь снижаются, а в последующем 
стабилизируются. У коров они достоверно увеличива-
ются в период заключительного этапа сухостойности, 
а в период новотельное™ возвращаются к норме. 

У животных с клиническими признаками метабо-
лических нарушений динамика ИИо т н в зависимос-
ти от уровня патологического обмена имеет разно-
направленный характер (рис. 9). 

Для уменьшения временных затрат на выполнение 
анализов предложен и изучен относительный эксп-
рессный индекс (ЭИИотн , ед.), который представляет 



собой отношение экспрессных интегральных индек-
сов плазмы (8) и эритроцитов (9 или 10). Он рассчиты-
вается по формуле: 

эии 
Э И И = а и а ш -

Э И И ( 1 1 ) 

эр. 
Значения ЭИИОТН. в группах клинически здоро-

вых животных представлены в табл. 1 и 2, их данных 
которых видно, что характер изменения значений 
ЭИИ о т н такой же, как и И И о т н В группах крупного 
рогатого скота с проявлениями сдвигов в обмене ве-
ществ характер изменения ЭИИ о т н относительно 
нормы также практически идентичен динамике 
И И о т н , что подтверждается наличием между ними ве-
роятной корреляции. Так, в объединенной группе те-
лок коэффициент Пирсона равен 0,98, а в группе ко-
ров - 0,92 (р < 0,001) соответственно. Результаты 
показывают возможность использования ЭИИ о т н для 
диагностики уровня патологического обмена. 

В целом интегральный метод оценки метаболичес-
кого статуса крупного рогатого скота, а, следователь-
но, и функционирования естественной системы деток-
сикации, основанный на спектрофотометрическом 
определении содержания ВНСММ, является хорошо 
воспроизводимым, простым и повышает биохимичес-
кую информативность при сокращении числа обще-
принятых анализов крови. Разработанные показате-
ли следует использовать для разных целей. Для 
контроля над состоянием здоровья животных следует 
применять интегральные индексы (4,5,6). При массо-
вой диспансеризации крупного рогатого скота пред-
почтительны экспрессные индексы (7,8,9). В случае вы-
явления метаболических нарушений необходимо 
применять более чувствительные тесты - ЭИИ о т н (11) 
и л и И И о т н (10), или ИКИ (4). 

Альбуминовые показатели 
сыворотки крови 

В физиологических условиях эффективная концен-
трация и связывающая способность альбуминов сыво-
ротки крови - важные показатели функционирования 
системы детоксикации у телок в онтогенезе остаются 
на одном уровне (рис. 9). Причем эффективное содер-
жание этих белков практически соответствует общему. 

При анализе альбуминовых показателей здоровых 
коров в периоды раздоя, начального и заключитель-
ного этапов сухостойности и новотельности выявле-

но, что их значения практически не изменяются. При 
этом эффективная концентрация альбуминов равна 
26,86 ± 2,57; 26,50 ± 2,30; 23,71 ± 2,34 и 25,27 ± 2,44; 
общая - 29,06 ± 2,39; 28,70 ± 2,20; 25,77 ± 2,37 и 27,31 ± 
2,18 г/л; связывающая способность - 92,35 ± 8,80; 92,58 
± 8,99; 92,50 ± 9,86 и 92,36 ± 9,60 % соответственно. 

У животных с проявлениями сдвигов в метаболиз-
ме эффективная концентрация и связывающая спо-
собность альбуминов снижаются относительно нор-
мы, в то время как их общее количество имеет лишь 
тенденцию к изменению (рис. 10). 

Следует отметить, что степень изменения пер-
вых показателей является практически одинаковой. 
Так, в объединенной группе телок к о э ф ф и ц и е н т 
Пирсона пар: ЭКА-ССА, ЭКА-ОКА и ССА-ОКА 
принимает значения 0,73 (р <0,001), 0,45 (р S 0,05) и 
0,38 (р > 0,05); в группе коров - 0, 92 (р < 0,001), 0,46 
(р ^ 0,05) и 0,28 (р > 0,05) соответственно. 

Таким образом, эффективная концентрация альбу-
минов и их связывающую способность, обладающие 
более высокой диагностической надежностью, чем 
общая концентрация этих белков, могут использовать-
ся в качестве дополнительного теста для диагностики 
функционирования системы детоксикации, атакжедля 
контроля над эффективностью проводимой терапии. 

Интегральные критерии крови 
Спектрофотометрические методы позволяют оце-

нить содержание только водорастворимых ВНСММ, и 
не характеризуют содержание гидрофобных молекул, 
в том числе токсичных олигопептидов. Вместе с тем, 
последние способны быстро связываться с клеточны-
ми мембранами и внутриклеточными белками и моди-
фицировать их структуру, результатом чего является 
повышение мембранной проницаемости и ингибиро-
вание активности ряда ферментов. Гидрофобные пеп-
тиды находятся в плазме практически полностью в свя-
занном состоянии в виде комплексов с альбуминами и 
липопротеинами низкой плотности. В связи с чем сор-
бцию гидрофобных ВНСММ макромолекулами альбу-
минов можно рассматривать как важный механизм де-
токсикации организма, обеспечивающий многократное 
снижение свободной концентрации токсинов и их дос-
тавку в печень для последующей элиминации. Особое 
значение этот механизм имеет для токсинов низкой и 
средней молекулярной массы, так как на эти соедине-
ния не срабатывает иммунная система организма. 

Интегральные индексы крови здоровых телок ( X ± Sd) 
Таблица 1 

Группа телок ИКИ, ед. ИИ^. ед. ИИГ№, ед, ЭИИ™*™,,,, ед ЭИИэ„,ед. ИИстщ ед ЭИИотн. ед 
2—15сут. 0,48 + 0,04' 4,17 + 0,61"* 6,78 ±0,64- 0,24 ±0,03"' 0,49 ±0,09*" 0,51 ±0,06'" 0,44 ±0,05 " 

1 мес., 
(контроль) 

0,59 ±0,06 2,86 ±0,38 3,29 ±0,53 0,15 + 0.02 0,22 ±0,04 0,85 ±0,14 0,68 ±0,10 

Змее. 0,48 ±0,06 3,09 ±0,38 4,11+0,35 0,16 ±0,02 0,27 ±0,02 0,74 ±0,13 0,59 ±0,09 
6 мес. 0,35 ±0,04- 3,10 + 0,34 4,86 ±0,35- 0,16 ±0,02 0,32 ±0,02 ~ 0,61 ±0,08' 0,52 ±0,09 
9 мес. 0,36 ±0,05*" 3,21 ±0,64 5,15 ±0,55- 0,16± 0,03 0,33 ±0,04" 0,57 ±0,09 " ' 0,49 ±0,10" 
12 мес. 0,40 ±0,04"" 3,15± 0,77 5,47 ±0,86" 0,17± 0,03 0,36 ±0,05"' 0,52±0,10 " ' 0,44 ±0,09" 
18 мес. 0,42 ±0,04 "" 2,93 ±0,35 5,53 ±0,40 " 0,16 ±0,02 0,36 ±0,08 - 0,54 + 0,12" 0,50 ±0,07' 
24 мес. 0,38 ±0,05" 2,86 ±0,19 5,39 ±0,61"" 0,14± 0,01 032+0,06™ 0,57±0,14" 0,43 ±0,08" 

_ Таблица 2 
Интегральные индексы крови здоровых коров ( X ± Sd) 

Группа коров ИКИ, ед. ИИплдзмы, ед ИИЗР., ед. ЭИИп^дзы, ед ЭИИЗР,ед ИИотн. ед ЭИИслнед 

раздой (контроль) 0,33 ±0,05 229 + 0.28 5,08 ±0,87 0,13 ±0,02 0,36 ±0,04 0,44 ±0,04 0,34 ±0,08 
начальный этап 
сухостойности 

0,35 ±0,04 230 ±0,26 4,98 ±0,43 0,12+0.01 0,30 ±0,03 0,37 ±0,05 0,36±0,05 

заключительный 
этап сухостойности 

0,48 + 0,05" 1.45+0,29 3,04±0,71 ~ 0.08 + 0,02*" 0,21± 0,04 " 0,57 ±0,09" 0,51 ±0,08' 

новотельноегь 0,49±0,06" 2,03 + 0,42 3,29+ 0,63 ~ 0,10 ±0,01 ' 0,23 ±0,06* 0,44 ±0,06 0,43 ±0,09 
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Рис. 10. Общая и эффективная концентрации и значения связывающей способности альбуминов 
сыворотки крови животных при метаболических нарушениях 

Исходя из изложенного выше, были предложены 
и изучены интегральные показатели на основе уров-
ня ВНСММ и ОКА крови. Интегральный показатель 
плазмы (ИП, ед.) представляет собой отношение ин-
тегрального индекса плазмы (5) и общей концентра-
ции альбуминов сыворотки крови (г/л) и рассчиты-
вается по формуле: 

ИИ 
ИП= плазмы .[QQ (12) 

ИК= ИИ"лазмь. , ] 0 0 ИИэрОКА 
В физиологических условиях значения ИК ново-

рожденных телок- минимальные, к 1 месяцу они воз-
растают, к 6 месяцам вновь снижаются и стабилизи-
руются (рис. 11). У здоровых коров в периоды: раздоя 
(контроль), начального и заключительного этапов 
сухостойности и новотельности ИК соответственно 
равен: 1,70 ± 0,21; 1,63 ±0,19; 2,19 ± 0,37 (р < 0,05) и 
1,70 ± 0,31ед. Из этих данных видно, что он снижает-
ся в период заключительного этапа сухостойности. 

Интегральный критерий, также как и ИП, позво-
ляет установить уровень патологического обмена, 
поскольку характер изменения его значений зави-
сит от степени метаболических нарушений (рис. 13). 

Для уменьшения временных затрат на проведе-
ние анализа предложен и изучен экспрессный интег-
ральный критерий (ЭИК, ел ), который представляет 
собой отношение ЭИИПЛАЗМЬ1 (8) и произведения двух 
показателей - ЭИИэ |> (9 или 10) и ОКА (г/л). Он рас-

считывается по формуле: 

ЭИК = ЭИИ„ 
ЭИИэрОКА 

100 (14) 

ОКА 
В физиологических условиях значения ИП плаз-

мы телок разного возраста между собой практичес-
ки не различаются (рис. 11). 

У коров в периоды: раздоя (контроль) и начально-
го этапа сухостойности значения интегрального по-
казателя - практически одинаковые (соответственно 
равны 8,20 ± 0,88; 8,53 ± 1,30), в период заключитель-
ного этапа сухостойности они снижаются до 5,65 ± 
1,21 ед. (р^0,001), а в период новотельности прибли-
жаются к норме (равны 7,45 ±1,44). 

У животных с признаками нарушенного метабо-
лизма ИП в зависимости от степени выраженности 
обменных нарушений либо снижается, либо возрас-
тает относительно нормы (рис. 12), то есть позволяет 
выявить уровень патологического обмена. 

К недостаткам ИП можно отнести то, что он не учи-
тывает один из важных механизмов детоксикации 
ВНСММ - сорбцию этих молекул эритроцитами. По-
этому предложен и изучен интегральный критерий (ИК, 
ед.) крови, который представляет собой отношение 
ИИПЛДЗМЬ1 (5) и произведения двух показателей - ИИЭ1, 
(6 или 7) и ОКА (г/л). Он рассчитывается по формуле: 

(13) 

В физиологических условиях ЭИК телок в возра-
стном диапазоне от 2-15 суток до 1 месяца увеличи-
вается, затем до 3 месяцев практически не изменяет-
ся, к 6 месяцам вновь снижается и стабилизируется. 

У коров ЭИК увеличивается непосредственно пе-
ред отелом, а после отела возвращается к норме. Этот 
критерий в периоды: раздоя (контроль), начального 
и заключительного этапов сухостойности и новотель-
ности соответственно принимает значения: 1,24 ± 
0,14; 1,42 ±0,19; 1,81 ± 0,32 (р <0,05) и 1,51 ±0 ,25ед . 

В группах животных с клиническими проявлениями 
обменных отклонений характер изменения ЭИК отно-
сительно нормы практически идентичен динамике ИК 
(рис. 13), что подтверждается наличием между ними силь-
ной положительной корреляции. Так, в объединенной 
группе телок коэффициент Пирсона пары ИК-ЭИК 
принимает значение 0,99, а в группе коров - 96 (р < 0,001). 

При сравнении эффективности биохимических 
показателей крови, позволяющих выявлять в организ-
ме уровень патологического обмена, таких как ИКИ 
(4), ИИо т н (И), ЭИИ о т н (12), ИП (13), ИК (14) и ЭИК 
(15), установлено, что они обладают одинаковой диаг-
ностической значимостью. Поэтому с учетом эконо-
мической эффективности при массовой диспансери-
зации животных следует использовать ЭИИ0ТН 

Перспективным, на наш взгляд, может стать ис-
пользование показателей, основанных на изучении 
баланса между накоплением в крови и связыванием 
молекул низкой и средней молекулярной массы, в том 
числе и токсических, с целью оценки эффективнос-
ти проводимой терапии при целом ряде заболеваний, 
сопровождающихся эндотоксикозом. 

Так, изучена эффективность критерия интокси-
кации (КИ, ед.) укоров с послеродовым острым гной-
но-катаральным эндометритом, сопровождающимся 
эндотоксикозом с разной степенью выраженности. 
Этот критерий учитывает содержание ВНСММ плаз-
мы и эритроцитов крови (1), общую концентрацию 
альбуминов плазмы (ОКА, г/л) и рассчитывается по 
формуле: 

к и Эплазмы .100 
S3p • ОКА (15) 

где 100 - эмпирический коэффициент. 
Значения площадей усредненных спектрограмм 

плазмы и эритроцитов клинически здоровых ко-
ров в период новотельности соответственно равны 
2,36 и 8,22 ед. В начальной стадии эндогенной ин-
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Рис. 11. Значения интегральных показателей 
клинически здоровых телок 

Примечание: контроль - 1 месяц 
токсикации они повышаются соответственно до 
10,5 и 17,3 (р < 0,001) ед. Во второй стадии наблюда-
ется дальнейшее увеличение содержания ВНСММ, 
как в плазме, так и в эритроцитах крови до 19,0 и 
25,7 ед. (р < 0,001) соответственно. В третьей стадии 
эндотоксикоза происходит значительное повыше-
ние уровня этих молекул в плазме до 25,0 (р < 0,001), 
в то время как в эритроцитах крови он практичес-
ки остается неизменным (27,8 ед.). 

Концентрация альбуминов в плазме крови здоро-
вых коров в период новотельности равна 28,8 ± 3,2 г/ 
л (контроль). При 1-, 2- и 3-й стадии эндотоксикоза 
она снижается до 25,1 ± 2,9 (р > 0,05); 21,5 ± 2,3 (р < 
0,05) и 19,4 ± 1,6 г /л (р <0,05) соответственно. 

Значения КИ в норме составляют от 0,5 до 2,0 ед. 
Величина КИ от 2,1 до 3,0 соответствует первой сте-
пени эндотоксикоза, от 3,1 до 4,5 - второй, от 4,6 до 
6,0 - Третьей степени, свыше 6,0 ед. - четвертой степе-
ни эндотоксикоза. 

Необходимо подчеркнуть, что в ходе развития 
интоксикации образуются токсичные пептиды, 
способные угнетать тканевое дыхание, разобщать 
окисление и фосфорилирование, активировать пе-
роксидное окисление липидов; ингибировагь ряд 
ферментов и т.д. В результате их биологического 
воздействия наблюдаются пониженная толерант-
ность к бактериальной и вирусной инфекции, недо-
статочность клеточного и гуморального иммуните-
та, ухудшение нервно-мышечной проводимости 
и т.д. Поэтому высокий уровень ВНСММ при низ-
кой концентрации альбуминов крови больных 
животных обусловливают назначение в комплексе 
традиционной терапии таких средств как энтеро-
сорбенты. 

Значительно расширяет диагностические возмож-
ности метода оценки функционирования системы 
детоксикации введение интегрального индекса инток-
сикации (ИИИ, ед.), который учитывает интенсив-
ность свободнорадикальных процессов, состояние 
антиоксидантной системы и баланс между накопле-
нием и связыванием в крови веществ низкой и сред-
ней молекулярной массы. Этот индекс рассчитыва-
ется по формуле: 

Рис. 12. Показатели ИП, ИК и ЭИК 
крови животных при метаболических 

нарушениях 

АОС - показатель антиоксидантной системы сы-
воротки крови, ед.; 

ВНСММП содержание веществ низкои и 

где СРО - показатель свободнорадикального окис-
ления сыворотки крови, ед.; 

средней молекулярной массы плазмы крови, ед.; 
ВНСММ.)Р - содержание веществ низкой и сред-

ней молекулярной массы эритроцитов крови, ед.; 
ЭКА - эффективная концентрация альбуминов 

сыворотки крови, г/л; 
х,, х2, х.,, х„, х5 - соответственно значения показа-

телей СРО, АОС, ВНСММПДАЗМЫ, ВНСММЭР , ЭКА в 
норме. 

В норме ИИИ равен 1,0 ±0,3ед. Превышение этих 
значений свидетельствует о сдвигах в обмене веществ. 

Таким образом, установить уровень патологичес-
кого обмена (независимо отэтаологических и нозоло-
гических особенностей болезни) с целью подбора па-
тогенетически обоснованных методов терапии и 
контроля над их эффективностью помогут ИП (12), 
ИК (13), ЭИК (14) и КИ (15). Самым же объективным 
критерием оценки функционирования физиологичес-
ких сисгем детоксикации животных является ИИИ (16). 

Показатель сорбционной способности 
эритроцитов крови 

В результате исследований выявлена зависимость 
сорбционной способности эритроцитов от возраста 
животных и физиологического состояния. В физио-
логических условиях самые высокие значения пока-
зателя ССЭ характерны для новорожденных телок 
(44,48 ± 2,17 %), причем они достоверно выше, чем у 
одномесячных животных (р < 0,05). К 1-месячному 
возрасту телок буферная емкость эритроцитов сни-
жается, к 6-и месяцам незначительно увеличивается, 
а в последующем практически не изменяется. Пока-
затель ССЭ у 1-, 3-, 6-, 9-, 12-, 18-, 24-месячных живот-
ных принимает соответственно значения: 37,44 ± 
3,00; 40, 20 ± 1,70; 41,28 ±1,98; 41,79 ± 3,64; 42,44 ± 
3,76; 42,31 ±4,11; 42,09 ±4,12%. 

У клинически здоровых коров в периоды раздоя, 
начального и заключительного этапов сухостойнос-
ти и новотельности показатель ССЭ находится прак-
тически на постоянном уровне и принимает соответ-
ственно значения 42,52 ± 1,58; 41,67 ± 1,88; 40,78 ± 
3,06; 40,49 ± 3,25 % (р > 0,05). 

При анализе сорбционной способности эритро-
цитов крови телок с признаками метаболических 
нарушений в возрасте 6 ,9 ,12 месяцев, а также у ко-
ров со слабо выраженными признаками обменных 
отклонений установлено, что она незначительно по-
вышается соответственно до 45,39 ±3,19; 46,67 ± 3,70; 
47,03 ± 1,76; 38,97 ± 3,84 (р > 0,05), у коров с явно 
выраженными отклонениями - увеличивается досто-
верно до 52,44 ± 5,02 % (р <0,01). 



в связи с тем, что буферную емкость эритроцитов 
помимо ССЭ характеризует интегральный индекс эрит-
роцитов (6), числовые значения этих показателей были 
подвергнуты корреляционному анализу. При этом 
между значениями ССЭ и ИИЭР в основном обнару-
жено наличие вероятной положительной взаимосвя-
зи. Так, в объединенной группе телок коэффициент 
Пирсона равен 0,67, а в группе коров - 0,89 (р £ 0,001). 
Таким образом, полученные результаты показали, что 
определение буферной емкости эритроцитов с помо-
щью показателя ССЭ является нецелесообразным, 
поскольку его можно заменить ИИЭР. 

Заключение 
В целом полученные результаты свидетельству-

ют, что разработанный подход к оценке деятель-
ности системы детоксикации организма крупного 
рогатого скота является методологически обосно-
ванным и эффективным. По интенсификации про-
цессов свободнорадикального окисления можно 
выявить адекватное усиление функционирования 
системы детоксикации. Истощение буферной ем-
кости антиоксидантной системы, повышение уров-
ня ВНСММ, снижение эффективной концентрации 
и связывающей способности альбуминов, измене-
ние сорбционной способности эритроцитов крови 
указывает на неадекватное его усиление. Значи-
тельно повышает чувствительность диагностики 
функционирования системы детоксикации орга-
низма животных использование интегральных кри-
териев, включающих вышеперечисленные показа-
тели и рассчитываемых по формулам. При наличии 
нарушений интегральные показатели должны ис-
пользоваться с показателями, дифференцирован-
но отражающих определенную патологию. 

Новые данные о функционировании системы де-
токсикации крупного рогатого скота, могут послужить 
методологической основой для обоснования эффектив-
ной стратегии ветеринарной защиты сохранения здо-
ровья животных и повышения продуктивности. 

Доказано, что при контакте организма с повреж-
дающим фактором значительной интенсивности или 
длительности (токсикант, радиация, патогенный мик-
роорганизм) может развиться стрессовая дезадапта-
ция, приводящая к констатируемой нозологически 
дифференцированной патологии. Регулируя молеку-
лярно-биохимические, структурно-функциональные 
и физиологические процессы, происходящие при 
стрессовой дезадаптации, наряду со снижением ин-
тенсивности действия неблагоприятных факторов, 
можно не допустить возникновения болезни. 

Одним из звеньев профилактики болезней в со-
временных практически полностью стрессогенных 
технологиях получения, выращивания и использо-
вания продуктивных животных, в качестве обяза-
тельного, является введение биологически активных 
веществ, обладающих антиоксидантными свойства-
ми. Согласно нашим исследованиям, дозы антиок-
сидантов должны быть более высокими в рационах 
молодняка до 6 месяцев, поскольку состояние анти-
радикальной защиты стабилизируется только к это-
му возрасту. Коровы при наиболее напряженных 
физиологических состояниях (сухостойности и но-
вотельности), сопровождающихся мобилизацией ан-
тиоксидантной системы, т а к ж е нуждаются в повы-
шенных концентрациях антиоксидантов. 

Практические предложения 
Выявленные особенности функционирования 

про- и антиоксидантных систем сыворотки крови 

крупного рогатого скота являются нормой и могут 
быть использованы: при составлении рационов (дозы 
антиоксидантов должны быть более высокими в ра-
ционах молодняка, а также у коров при состояниях 
сухостойности и новотельности), для контроля над 
состоянием антиоксидантного статуса и выявления 
оксидативного стресса в организме животных с це-
лью решения вопроса о применении системной анти-
оксидантной терапии. 

Данные о содержании веществ низкой и сред-
ней молекулярной массы, эффективной концент-
рации и связывающей способности альбуминов, 
значениях интегральных индексов крови крупно-
го рогатого скота являются нормой и могут исполь-
зоваться для контроля над состоянием метаболи-
ческого статуса ж и в о т н ы х и э ф ф е к т и в н о с т ь ю 
проводимой терапии при болезнях различной эти-
ологии. 

Экспресс-метод определения альбуминов сыво-
ротки крови может использоваться в лаборатор-
ных и производственных исследованиях, и при мас-
совой диспансеризации крупного рогатого скота. 

Полученные значения интегральных показате-
лей крови могут использоваться в лабораторных и 
производственных исследованиях породных и ин-
дивидуальных особенностей функционирования 
физиологических систем детоксикации организма 
крупного рогатого скота. 

Список использованных сокращений 

АОС -антиоксидантная система 
АФК - активные формы кислорода 
ВНСММ - вещества низкой и средней молекулярной массы 
ОКА - общая концентрация альбуминов 
ПОЛ - пероксидное окисление липидов 
СРО - свободнорадикальное окисление 
ССА - связывающая способность альбуминов 
ССЭ - сорбционная способность эритроцитов 
ЭКА- эффективная концентрация альбуминов 
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аграрный университет 

ВЫДЕЛЕНИЕ Y. ENTEROCOLITICA 
ОТ СВИНЕЙ В ЖИВОТНОВОДЧЕСКИХ 
ХОЗЯЙСТВАХ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
Установлено значительное распространение Yersinia enteroco/ftica в свиноводческих 
хозяйствах Омской области. 

За последние 30 лет в свиноводческой отрасли 
получили ш и р о к о е р а с п р о с т р а н е н и е и н ф е к ц и и , в 
том числе и желудочно-кишечные , р а н н е е редко 
в с т р е ч а ю щ и е с я , а потому слабо з н а к о м ы е ветери-
нарным специалистам. Так, во многих странах мира 
отмечено р а с п р о с т р а н е н и е микроорганизмов рода 
Yersinia, в частности Yersinia enterocolitica — воз-
будителя иерсиниоза . В Европе и е р с и н и о з занима-
ет третье место среди п и щ е в ы х и н ф е к ц и й , после 
сальмонеллеза и колибактериоза. В Российской Фе-
д е р а ц и и и е р с и н и о з стоит на втором месте после 
сальмонеллеза. 

Наибольшую опасность иерсиниоз представляет 
в областях с х о л о д н ы м климатом, ввиду свойств 
Y.enterocolitica, позволяющих микроорганизму раз-
виваться, накапливаться и сохранять патогенные 
свойства при низких температурах. 

Ряд исследователей рассматривает свиней как наи-
более значимый резервуар Y.enterocolitica и в боль-
шинстве случаев именно их считают наиболее опас-
ным источником патогенных для человека сероваров 
(в частности ОЗ). 

Особенно опасны в этом плане животные, у кото-
рых иерсиниоз протекает в латентной форме, при 
этом инфицированные животные, которые являют-
ся клинически здоровыми, выделяют микроорганиз-
мы в о к р у ж а ю щ у ю среду. 

В связи с этим мы поставили цель выяснить на-
сколько распространено инфицирование животных 
в свиноводческих хозяйствах Омской области. 

М а т е р и а л ы и методы 
Работа была выполнена в 2003 - 2005 гг. на кафед-

ре микробиологии, вирусологии и иммунологии ин-
ститута ветеринарной медицины Омского государ-
ственного аграрного университета (ИВМ ОмГАУ) и 
в животноводческих хозяйствах различных форм 
собственности Омской области. 

Объектом исследования служили свиньи породы 
крупная белая, всех возрастных периодов, преиму-
щественно молодняк 1 — 4 месяцев, с признаками ди-
ареи невыясненной этиологии. 

При проведении исследований использовали мик-
роскопический, культуральный и биохимический ме-
тоды. 

Т а к ж е мы определяли патогенность выделенных 
культур с помощью обнаружения маркеров вирулен-
тности и проводили их серотипизацию в реакции аг-
глютинации на стекле. 

Результаты исследования 
Нами были исследованы 290 проб фекалий и изу-

чены биологические свойства 15 изолированных куль-
тур Y.enterocolitica: НАз1, НАз2, НАзЗ, НАз4, НАэ5 в 

ЗАО «Новоазовское» — (Азовский район); Пол1, 
Пол2 — в О О О «Еремеевское» (Полтавский район); 
Сиб1, Сиб2 — О О О «Сибшинтрейд» (Горьковский 
район); Крут1,Крут2,КрутЗ - ЗАО им. Кирова (Кру-
тинский район); Ис1 — К Х Ф «Жито» (Исилькульс-
кий район); Paccl , Расс2 в СХПК «Рассвет». 

Выделенные культуры обладали типичными для 
вида м о р ф о л о г и ч е с к и м и и культуральными свой-
ствами. Грамотрицательные палочки (длина от 1 до 
3 мкм, ширина 0,5-0,8 мкм). На агаре Эндо при куль-
тивировании в а э р о б н ы х условиях(26°С) через 24 
ч, образовывали бесцветные, выпуклые блестящие 
росинчатые колонии пастообразной консистенции; 
на вторые сутки они увеличивались до 1,5-2,0 и при-
обретали розовый оттенок . На и е р с и н и о з н о й сре-
де образовывали выпуклые колонии голубовато-зе-
леные, с матовым налетом. 

По результатам б и о х и м и ч е с к и х исследований 
культуры НАз1, НАз2, НАзЗ, НАз4, НАз5, Пол1, 
Сиб1, Сиб2, Крут1, Крут2, КрутЗ, Ис1 были отне-
сены к четвертому биовару, а Пол2, P a c c l , Расс2 — 
ко второму (табл. 1). 

В связи с различной эпизоотологической и эпи-
демиологической значимостью отдельных предста-
вителей вида Y.enterocolitica мы проводили сероти-
пизацию и определение вирулентности выделенных 
культур возбудителя. 

Для с е р о т и п и р о в а н и я п р и м е н я л и стандартные 
д и а г н о с т и ч е с к и е О - м о н о в а л е н т н ы е кроличьи су-
хие с ы в о р о т к и к с е р о в а р и а н т а м ОЗ; 0 4 , 3 2 ; 04 ,33 ; 
0 5 ; 05 ,27; 06 ,30 ; 06 ,31 ; 0 7 , 8 ; 0 9 , 0 1 3 , 7 в р е а к ц и и 
агглютинации на стекле . Для постановки р е а к ц и и 
использовали культуры, в ы р а щ е н н ы е на М П А в 
т е ч е н и е 48 ч., при 26"С. Учет р е з у л ь т а т о в прово-
дили визуально при к о с о м о с в е щ е н и и на т е м н о м 
ф о н е (табл. 2). 

Определение патогенности выделенных культур 
проводили определением фенотипических признаков 
(маркеров вирулентности) in vitro - зависимости 
морфологии колоний от температуры, пигментации 
на среде с конго-рот, аутоагглютинации, и в реакции 
агглютинации с сывороткой для определения виру-
лентных иерсиний. При этом все изолированные куль-
туры проявили признаки, характерные для вирулен-
тных иерсиний - образовывали красные колонии 
на среде с конго-рот, аутоагглютинировали при 37°С, 
агглютинировали сывороткой для определения виру-
лентных иерсиний. 

Заключение 
Полученные результаты свидетельствуют о значи-

тельном распространении Y.enterocolitica в свиновод-
ческих хозяйствах Омской области, причем в подавля-
ющем количестве патогенных сероварианта ОЗ. 



Биохимические свойства выделенных культур 
Таблица 1 
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Примечание: 

- отрицательный 
результат 

+ - положительный 
результат 

(+( - слабый или 
замедленный 
положительный 
результат 

К - образование 
кислоты 

Серотипизация выделенных культур 
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Таблица 2 

Примечание: 

4+ - четко 
выраженный 
агглютинат 

3+ - хорошо 
выраженный 
агглютинат 

- - гомогенная 
мутная жидкость 
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ЗАДАЧИ ОПТИМИЗАЦИИ 
ПОДБОРА ПОЛОТЕН ИЗ КОЖИ И МЕХА 
ДЛЯ ШВЕЙНЫХ ИЗДЕЛИЙ 
Развивается предложенный авторами подход к автоматизации подбора полотен 
для изделий из кожи и меха, основанный на использовании задач дискретной 
оптимизации. Описывается соответствующая модель целочисленного линейного 
программирования (ЦЛП), приводятся результаты экспериментальных 
исследований с использованием исходных данных кафедры «Технология швейных 
изделий» Омского государственного института сервиса. 

Интенсивное развитие вычислительной техники ды, в том числе при создании эскизов моделей одежды, 
создает ш и р о к и е возможности д ля использования построении конструкций, градации и раскладке лекал, 
с и с т е м а в т о м а т и з и р о в а н н о г о п р о е к т и р о в а н и я составлении технологической документации, расчета 
(САПР) в швейной промышленности, которые обес- расхода материала и решении целого ряда задач [2-5]. 

I печивают высокое качество проектных решений , В работах [6, 7] предложена методика формиро-
2 существенно сокращают расход сырья и сроки под- вания а ж у р н ы х полотен на основе метода комбина-

готовки производства новых моделей, повышают торного ф о р м о о б р а з о в а н и я для изготовления изде-
производительность труда специалистов и улучша- лий из к о ж и и меха. Ввиду многообразия ф о р м и 
ют условия их работы. размеров используемых матричных элементов коли-

В настоящее время на российских предприятиях чество вариантов полотен, получаемых таким мето-
i успешно функционируюттакие системы, как LECTRA, дом, может быть достаточно большим и потребовать 

INVESTORIKA, GRAFIS, GERBER, АССОЛЬ, ЛЕКО, значительных затрат времени при подборе полотен 
ГРАЦИЯ, КОМТЕНС, САПРО и многие другие [1]. на изделия. Кроме того, во многих случаях специа-

Математические модели и методы применяются для лист найдет лишь п р и б л и ж е н н о е решение, которое 
автоматизации многих этапов проектирования одеж- может оказаться далеким от оптимума. 



На наш взгляд, при выборе материалов на изделия 
имеются большие возможности для применения мате-
матических методов оптимизации, в частности, раз-
личных обобщений задачи о покрытии множества [8]. 

В [9, 10] и других работах нами развивается под-
ход к автоматизации процесса подбора полотен из 
кожи и меха для швейных изделий, основанный на 
использовании дискретной оптимизации. В данной 
статье рассматривается задача оптимизации подбо-
ра ажурных полотен для изготовления изделий. Да-
ется математическая постановка этой задачи, стро-
ится с о о т в е т с т в у ю щ а я модель целочисленного 
линейного программирования (ЦАП), приводятся ре-
зультаты экспериментальных исследований с исполь-
зованием исходных данных кафедры «Технология 
швейных изделий» Омского государственного инсти-
тута сервиса. 

1. Постановка задачи и математические модели 
для нахождения оптимального набора полотен 

Предположим, что имеется определенное число 
ажурных полотен, каждое из которых может быть 
использовано для выпуска одного или нескольких 
изделий. При этом учитывается условие разнообра-
зия рассматриваемой продукции: число полотен, вы-
бираемых для изготовления изделия, должно быть не 
менее некоторой величины. Кроме того, задана верх-
няя граница для общего числа требуемых полотен. 

Целесообразность использования полотна для 
каждого изделия определяется оценкой эффектив-
ности, которая находится на основе таких характе-
ристик полотна как прочность и драпируемость. Тре-
буется определить н а б о р полотен для выпуска 
изделий с учетом рассматриваемых условий, при ко-
тором суммарная оценка эффективности является 
максимальной. 

Для построения математической модели введем 
следующие обозначения: 

т — число имеющихся полотен, J = {l,...,»j}; 
л — число выпускаемых изделий, J = {l,...,n}; 
tj — минимально допустимое количество полотен, 

которые могут быть использованы для изготовления 
го изделия, t, <• т -1, j е J ; 

р — верхняя граница числа полотен, выбираемых 
для производства общей совокупности изделий. 

Проведенные нами исследования [10] позволили 
выявить зависимость характеристик полотен от их 
структуры и особенностей изготовления. Для расчёта 
оценки эффективности использования 1-го полотна при 
изготовлении j- го изделия применяется формула: 

Зу ~ 4 j f i + r j d t , 
где ft > 0 и dt > 0 - относительные показатели 

п р о ч н о с т и и д р а п и р у е м о с т и i-го полотна; 
qj > О, Г] > 0 — соответствующие коэффициенты ве-
сомости этих свойств при изготовлении j-го изделия, 
причем <?j + rj = 1, iel, jeJ . 

Пусть дан двудольный граф G = (У, Е) с множе-
ством вершин V = V kj W и множеством рёбер Е (рис. 
1). Каждой вершине из ^ = v,„} соответствует 
некоторое полотно, а вершинам из W = {щ,-••,*>„) ~ 
изделия различных ассортиментных групп. Ребро 
( V j с о д е р ж и т с я в Е, если 1-ое полотно можно ис-
пользовать для изготовления j-ro изделия. Ребру 

соответствует указанное выше число 
(v,,Wj) е Е. Для вершин v, , iel определим их вес 

Zftf 
Подмножество V' с V называется покрытием, 

если для любой вершины найдётся не менее 

W 
F 

Рис. 1. Граф G= (V, W, Е) 

рёбер (vhWj)e Е , причём v, е V1 . Требуется найти по-
крытие у ' максимального веса такое, что W \ - Р -
Данная задача является обобщением известной зада-
чи о покрытии множества [8]. 

Для формулировки соответствующей задачи 
ЦАП введём следующие обозначения: 

11, если i ~ ое полотно может быть 
aij = 'i использовано для изготовления j - го изделия, 

[О, в противном случае, 
iel, jeJ . 
Отметим,что 

п 
S, =

 i e L 

jeJ 

Переменными математической модели являются: 
I I , если i - ое полотно используется 
при изготовлении изделий, 
0, в противном случае, 

iel. 
Модель ЦЛП записывается следующим образом: 

F(z) = '^slzi >max iel 
при условиях 

ш 

iel 
z.e 1 

(1.1) 

(1.2) 

(1.3) 

e {0,1}, iel. (1.4) 
Целевая функция (1.1) означает максимизацию 

суммарной оценки эффективности полотен, выбран-
ных для выпуска изделий. Условие (1.2) — ограниче-
ние сверху на общее число используемых полотен. 
Неравенства (1.3) показывают, что для изготовления 
каждого изделия должно быть выбрано не меньше 
заданного количества полотен. 

Нами установлен ряд свойств рассматриваемой 
задачи, в частности, показано, что для любого опти-
мального решения z ' задачи имеет место 



Рис. 2. Фрагменты полотен 2,19,34, 36 

Рис. 3 . Фрагменты полотен 3, 8, 9,10 

Отсюда вытекает, что ограничение (1.2) можно 
заменить условием: 

= р . 
/е/ 

Данное уравнение можно использовать при пост-
роении алгоритмов. Для задачи (1.1)-(1.4) применимы 
методы целочисленного программирования [11, 12]. 

2. Результаты вычислительного эксперимента 
Нами была проведена серия расчетов для различ-

ных значений параметров ( и р модели (1.1)-(1.4) с 
использованием матрицы А=(а^, при т = 3 8 и 
п=12 с помощью алгоритма лексикографического 
перебора булевых векторов. Данный алгоритм был 
з а п р о г р а м м и р о в а н с и с п о л ь з о в а н и е м средств 
Microsoft Visual С + + на компьютере с процессо-
ром Intel Celeron 700 MHz. Образцы полотен разра-
ботаны на кафедре «Технология швейных изделий» 
Омского государственного института сервиса. 

Для получения матрицы А нами был использован 
следующий способ: 

1. В каждом столбце матрицыS=(s l j), isljeJнахо-
дим среднее арифметическое значение элементов 
столбца. Обозначим его s/, j е J . 

2. Сравниваем каждый элемент столбца jeJ мат-
рицы S=('sl>y, iel.jeJ, с величиной sj, j е J , Если s

4 - si, 
то полагаем = 1, иначе а,у = 0 . 

Приведем результаты вычислительного экспери-
мента. Сначала решались задачи для t=3,jeJ. При р < 3 
допустимых решений не существует. Для р = 4 опти-
мальный набор состоит из полотен с номерами 2, 19, 
34,36. На рис. 2 изображены эти полотна. При увели-
чении параметра р на единицу к данному решению 
добавляется полотно под номером 8 (рис. 36). Если 
р = 6, то в оптимальный набор включается полотно с 
номером 3 (рис. За). В случае р = 7 к решению задачи 
(1.1)-(1.4) добавляется полотно с номером 9 (рис. Зв). 
Далее при увеличении р на единицу в оптимальный 
набор включается полотно с номером 10 (рис. Зг). 

Из этой серии расчётов можно увидеть, что полот-
на, вошедшие в оптимальный набор, обладают следую-
щими общими свойствами: имеют относительно боль-
шое количество единиц в соответствующих строках 
матрицы А и обладают высокими оценками эффектив-
ности для выпуска изделий. Можно заметить также, 
что оптимальный набор полотен для р > 5 получался из 

предыдущего путем включения одного из полотен, 
Затем было усилено условие разнообразия выби-

раемых полотен: tj=5,jeJ. При р<7 задача (1.1) - (1.4) 
не имеет решений. Оптимальный набор найден при 
р — 8, в него вошли полотна с номерами 2, 8,10,19,32, 
34,36, 38. Полученное решение не является единствен-
ным, набор полотен 2, 3, 8, 19, 32, 34, 36, 38 также 
является оптимальным. При р = 10 в оптимальное ре-
шение вошли полотна 9 и 10. 

Ввиду ограничения (1.2) некоторые изделия мо-
гут изготавливаться из полотен, которые подходят 
для них не самым лучшим образом. Полотно с высо-
кой оценкой S/( для выпуска данного изделия может 
не попасть в оптимальное решение. 

Результаты эксперимента показали, что предложен-
ная математическая модель (1.1)-( 1.4) может использо-
ваться для решения исходной задачи. Ее применение 
позволяет выполнять более обоснованный выбор ва-
риантов полотен из кожи и меха для изготовления швей-
ных изделий и автоматизировать данный процесс. 
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ЭКОНОМИКА 
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Омский институт 
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ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ 
РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ 
И ИММИГРАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА 
Формирование международного потока трудящихся-мигрантов в российскую экономжу 
складывается под влиянием весьма противоречивых тенденций на национальном рынке 
труда, отражающих структурные изменения в экономике, занятости и безработице, 
спросе и предложении рабочей силы. К их числу следует отнести существенные 
территориальные различия. Важной отличительной особенностью сложившейся модели 
российской экономики является то обстоятельство, что сформировался устойчивый 
спрос на жостратую рабочую силу практически во всех регионах, даже в тех, в которых 
имеется кризисная и критическая ситуация в сфере занятости и безработицы. 

В целом текущая ситуация на российском рынке 
труда остается достаточно сложной . Поскольку, с 
одной стороны, отсутствуют значительные свобод-
ные трудовые ресурсы, с в я з а н н ы е с циклическим 
характером безработицы, которые можно было бы 
использовать для поддержания дальнейшего роста 
российской экономики, с другой стороны, сохраня-
ется существенный уровень свободных ресурсов, 
обусловленный структурным характером безрабо-
тицы. В связи с этим в современных условиях осо-
бую значимость приобретает реализация мер, на-
п р а в л е н н ы х н а у с т р а н е н и е с т р у к т у р н ы х 
диспропорций предложения рабочей силы на отече-
ственном рынке труда в пользу динамично развива-
ющихся отраслей и территорий путем повышения 
мобильности рабочей силы. 

Долгосрочные перспективы экономического ро-
ста в России зависят от многих внутренних и вне-
шних факторов. П р и этом существенное влияние на 
них оказывают в о з м о ж н ы е изменения в простран-
ственном распределении хозяйственной активности. 
Переход к рыночной экономике меняет расклад сил, 
влияющих на пространственное развитие, многосто-

ронне трансформируя побудительные мотивы дви-
жения в стране товаров, инвестиций, материальных, 
финансовых и трудовых ресурсов. Рост внутренне-
го рынка, потребительского спроса и импортозаме-
щающих производств, д и в е р с и ф и к а ц и я отраслевой 
структуры экономики с акцентом на развитие пере-
рабатывающих отраслей предопределяют конкурен-
тные преимущества регионов европейской части стра-
ны. В э т и х у с л о в и я х м о ж н о о ж и д а т ь , что 
большинство е е восточных регионов будут разви-
ваться по кластерному типу, ограничиваясь точеч-
ными (очаговыми) «оазисами» экономической актив-
ности, с весьма слабо освоенными межкластерными 
промежутками. Уже сейчас основные ресурсы эко-
номики восточных регионов страны во все возраста-
ющих масштабах сосредоточиваются в крупных и 
средних городах. Потенциальную угрозу стабильно-
сти экономического развития регионов создают сти-
хийные процессы эволюции системы расселения. «Го-
л о с о в а н и е н о г а м и » п р и в о д и т к р а з р у ш е н и ю 
естественных воспроизводственных процессов на 
селе и в малых городах и, в конечном счете, к дегра-
дации сложившейся системы расселения. Эти процес-



Группировка субъектов Российской Федерации по степени влияния показателей 
естественного движения и миграции на изменение численности населения 

Таблица 1 

2003 г. 2004 г. Субъекты Российской Федерации, входящие в группу по 
показателям 2004 года 

Число субъектов Российской Федерации, в которых население сократилось 
Всего 
в том числе за счет: 
естественной убыли и 
миграционного оттока 
населения 

75 

37 

76 

44 Республики Башкортостан, Бурятия, Коми, Марий Эл, 
Мордовия, Северная Осетия-Алания, Удмуртская, 
Чувашская; Алтайский, Красноярский, Приморский и 
Хабаровский края; Амурская, Архангельская, 
Астраханская, Брянская, Владимирская, Волгоградская, 
Ивановская, Иркутская, Камчатская, Кировская, 
Костромская, Курганская, Курская, Липецкая, 
Магаданская, Мурманская, Омская, Оренбургская, 
Пермская, Ростовская, Сахалинская, Смоленская, 
Тамбовская, Томская, Тульская, Ульяновская, 
Челябинская и Читинская области; Еврейская автономная 
область; Коми-Пермяцкий, Корякский и Усть-Ордынский 
Бурятский автономные округа 

превышение 
естественной убыли над 
миграционным 
приростом 

33 26 Республики Адыгея, Карелия, Татарстан, Хакасия; 
Краснодарский и Ставропольский края; Белгородская, 
Вологодская, Воронежская, Калининградская, 
Кемеровская, Ленинградская, Калужская, 
Нижегородская, Новгородская, Новосибирская, 
Орловская, Пензенская, Псковская, Рязанская, 
Самарская, Саратовская, Свердловская, Тверская и 
Ярославская области; Санкт-Петербург 

превышение 
миграционного оттока 
над естественным. 
приростом 

Республики Кабардино-Балкарская, Калмыкия; 
Таймырский (Долгано-Ненецкий), Чукотский и 
Эвенкийский автономные округа 

Число субъектов Российской Федерации, в которых население увеличилось 
Всего 
в том числе за счет: 

14 13 

естественного и 
миграционного прироста 

Республики Алтай и Ингушетия; Тюменская область; 
Агинский-Бурятский, Ненецкий, Ханты-Мансийский-
Югра и Ямало-ненецкий автономные округа 

превышение 
естественного прироста 
над миграционным 
оттоком 

Республика Дагестан, Саха (Якутия), Тыва, Чеченская 

превышение 
миграционного прироста 
над естественной убылью 

Московская область и Москва 

сы в значительной мере коснулись большинства ре-
гионов Сибири и Дальнего Востока и во все большей 
степени становятся реальными ограничениями перс-
пективного экономического роста [5, с. 53]. 

На протяжении XX в. доминирующей тенденцией 
расселения был регулируемый, подчас весьма жест-
кими мерами, сдвиг населения на север и восток и в 
меньшей степени на юг [4]. Доля россиян, проживаю-
щих в азиатской части страны, стабильно, хотя и с 
заметным замедлением в 60-е - 80-е гг., росла - от 13,3% 
в 1926 до 21,8% в 1989 г. Постоянно увеличивалось 
население, проживающее на территории современ-
ных Уральского (с 5,3 до 8,5%), Сибирского (с 10,6 до 
14,3%), Дальневосточного (с 1,7 до 5,4%) и Южного (с 
12,5 до 14,0%) федеральных округов. Удельный вес 
населения Центрального и Приволжского округов, 
напротив, неуклонно сокращался (соответственно с 
34,5 до 25,9% и с 26,2 до 21,5% в 1989 г.). Для периода 
после переписи 1989 г. с т а л а характерной обратная 
тенденция - перемещение населения с северо-восточ-
ных окраин страны в юго-западном направлении. В 
результате население азиатской части страны умень-
шилось за 1989-2002 гг. на 2095 тыс. человек, а доля 

его сократилась до 20,7%. Число проживающих в Ев-
ропейской части, напротив, увеличилось на 237 тыс. 
человек. Число жителей выросло в Южном (на 2371 
тыс. человек, иЛи 11,5%) и Центральном (на 60 тыс. 
человек, или 0,2%) федеральных округах, а в осталь-
ных округах сократилось. Больше всего сократилось 
население Дальневосточного округа - на 15,8% (на 1257 
тыс. человек), причем значительная часть убыли на-
селения - 3,9% - не была зафиксирована в ходе теку-
щей регистрации демографических событий. Боль-
шие потери понесли также Северо-Западный (1264 
тыс. человек) и Сибирский (1005тыс. человек) феде-
ральные округа. 

Важнейшим фактором, усугубляющим в долго-
срочной перспективе трудности социально-экономи-
ческого развития России, является существенное 
ухудшение демографической ситуации в стране. Чис-
ленность населения в настоящее время ежегодно со-
кращается примерно на 800 тыс. человек. При этом 
число субъектов РФ, в которых оно уменьшилось за 
счет естественной убыли и миграционного оттока, 
за 2003-2004 гг. возросло с 37 до 44; в 26 субъектах РФ 
в 2004 г. наблюдалось превышение естественной убы-



ли над миграционным приростом (табл. 1). Внешний 
миграционный прирост компенсирует в последние 
годы лишь десятую часть естественной убыли насе-
ления по сравнению с 45% за 1992-2003 гг. 

Самоустранение федеральной власти от ответ-
ственности за положением дел в восточных регионах 
в 1990-е годы способствовало не только развитию про-
цессов деградации научно-производственного потен-
циала, но и формированию обширного сектора тене-
вой экономики. В связи с этим особенно сложная 
ситуация сложилась в дальневосточных регионах, 
экономика которых приобрела следующие характер-
ны черты [1, с. 92-93]. Во-первых, стали формировать-
ся мощные «теневые» трансрегиональные отрасле-
вые комплексы, объединяющие компании главных, 
наиболее прибыльных отраслей регионального хозяй-
ства с корпорациями соответствующих отраслей 
Японии, Китая и Кореи. Такие комплексы сложились 
прежде всего в сферах добычи морепродуктов, зо-
лотодобычи, производства леса, торговли подержан-
ными автомашинами, а также, в меньшей степени, газа 
на о. Сахалин. Во-вторых, формирование этих транс-
региональных комплексов происходило вне контро-
ля со стороны федеральной власти, но в ряде случаев 
при неформальном участии региональной власти. 
Оно приняло форму создания полукриминальных 
транснациональных структур, состоящих из систе-
мы звеньев, связанных непосредственно с производ-
ством или добычей ресурсов и нелегальной доставке 
продукции за рубеж. Зарубежные компании высту-
пали исходными кредиторами деятельности россий-
ских частей конгломератов, источниками необходи-
мой техники и технологии. Российские - отвечали 
непосредственно за производство неучитываемой 
продукции, ее доставку (контрабанду) за рубеж и ад-
министративно-организационное «прикрытие» на 
всех участках российских составляющих этого цик-
ла. К финансированию подобных начинаний вскоре 
подключились крупные московские банковские 
структуры, осознавшие доходность подобного полу-
криминального транснационального бизнеса. В-тре-
тьих, в начале нового века новое российское руко-
водство стало тяготеть к восстановлению рычагов 
управления дальневосточными регионами, хотя бы в 
ключевых вопросах развития. К середине первого 
десятилетия нового века Москва, похоже, выбрала 
линию частичного субсидирования дальневосточ-
ных регионов. Она не стремится восстановить пол-
ный контроль над ними, как это было в годы совет-
ской власти, но и не желает полностью брать на 
себя их финансирование. В настоящее время реше-
ние финансово-экономических проблем оказыва-
ется тесно связано с эффективностью контроля фе-
д е р а л ь н о й в л а с т и над р е г и о н а м и , б о р ь б о й с 
транснациональной преступностью и преобразо-
ванием территориально-хозяйственных структур 
на легальных основаниях. 

Важно учитывать, что отток населения из север-
ных и восточных регионов будет способствовать уг-
лублению уже возникших территориальных диспро-
п о р ц и й , к а т а с т р о ф и ч е с к и у с и л и в а я нехватку 
трудового потенциала в трудодефицитных регионах. 
В связи с этим в российской экономике будет фор-
мироваться демографо-территориальная ловушка, 
блокирующая в значительной степени рост ее про-
изводительности. Дефицит трудового потенциала 
будет создавать труднопреодолимые барьеры на пути 
экономического роста и повышение доходов населе-
ния в восточных и северных регионах, иммиграци-
онная их не привлекательность будет стимулировать 

отток населения и приводить к ухудшению социаль-
но-экономической ситуации, что с вою очередь бу-
дет резко усиливать импульсы, стимулирующие вы-
езд населения с данной т е р р и т о р и и , усугубляя 
критический ход развития событий. Все это крайне 
негативно скажется на социально-экономическом 
развитии страны в целом, формируя мощные геопо-
литические угрозы ее интересам. 

Региональное и отраслевое распределение чело-
веческого потенциала, обусловленное сложившейся 
привлекательностью территорий, отраслей и профес-
сий формирует перекосы в концентрации рабочей 
силы в рамках отдельных территориально-хозяй-
ственных образований и технико-экономических 
укладов усиливает дисбаланс в распределении тру-
довых ресурсов и блокирует осуществление прогрес-
сивных институционально-технологических транс-
формаций в рамках территориального пространства 
России. Возникающие в связи с этим негативные тен-
денции будут усиливать дотационный характер от-
ношений Центра с неблагополучными регионами. 
Данные тенденции способны стать необратимыми, 
создавая угрозы социально-экономической безопас-
ности страны. 

В современных условиях все более настоятельной 
становится проблема выбора эффективной страте-
гии пространственного развития, исходя из того, что 
важным является не только использование факторов 
динамизации темпов роста экономики, но и ее суще-
ственная трансформация ее структуры, обеспечива-
ющая развитие конкурентных преимуществ и про-
изводительности предприятий. Как свидетельствует 
мировой опыт, решающее значение для изменения 
сложившейся ситуации к лучшему имеет не столько 
сами по себе количественные показатели экономи-
ческого роста, сколько его качественные парамет-
ры. Необходим поворот в сторону решения страте-
гических задач повышения производительности 
экономики на основе формирования инновационной 
модели ее развития, активного использования при-
родно-ресурсного потенциала и полномасштабного 
освоения высоких технологий (рис. 1). 

Для выработки адекватной российским реалиям и 
вызовам XXI в. стратегии развития национальной эко-
номики и иммиграционной политики следует пересмот-
реть утвердившиеся подходы, в которых недооценива-
ется значимость человеческого капитала и дефицита 
человеческих ресурсов, как факторов экономическо-
го роста и изменения его качества. Важно учитывать, 
что связь между производительностью и качеством 
человеческих ресурсов в российской экономике в стра-
тегической перспективе не будет являться жесткой. 
Производительность труда в существенной степени 
будет зависеть и от численности трудовых ресурсов, 
привлекаемых для производства природно-территори-
альной и научно-технической ренты, а при их значи-
тельном дефиците могут возникнуть дополнительные 
трудности, ограничивающие рост производительнос-
ти труда. Поэтому, например, привлечение иностран-
ной рабочей силы даже невысокой квалификации в 
границах иммиграционной емкости страны создает до-
полнительные источники не только для увеличебния 
масштабов национальной экономики, но и активиза-
ции инновационных процессов и повышения выпуска 
ВВП на одного занятого при улучшении территориаль-
но-отраслевой структуры занятых и увеличения на дан-
ной основе производства научно-технической и при-
родно-территориальной ренты. 

В связи с этим необходимо отказываться от оши-
бочных подходов, которые возникают на основе пред-



ставлений о наличии жесткой связи между произво-
дительностью национального труда и качеством че-
ловеческого капитала и абсолютизируют положение 
о том, что увеличение в экономике количества рабо-
чей силы невысокого качества, например, за счет 
привлечения иммигрантов, всегда негативно сказы-
вается на росте производительности труда совокуп-
ного человеческого капитала. 

Согласно прогнозу Росстата в период до 2025 г. 
будет сохраняться тенденция сосредоточения на-
селения в Центральном и Южном федеральных ок-
ругах, их доля в населении страны увеличится за 
2002-2026 гг. соответственно с 26,3 до 27,3% и с 15,8 
до 16,9%. Вместе с тем продолжится сокращение 
численности населения в Северо-Западном, Сибир-
ском и Дальневосточном федеральных округах, их 
удельный вес в численности населения страны сни-
зится соответственно за 2002-2026 гг. с 9,6 до 9,0%, с 
13,8 до 13,1% и с 4,6 до 4,4%. В рамках данного про-
гноза сальдо миграции кардинально не меняет сло-
жившейся тенденции, обусловливающей нараста-
ние д и с п р о п о р ц и й в р а з м е щ е н и и населения по 
регионам страны. В Центральном федеральном ок-
руге положительное сальдо за 2005-2025 гг. увели-
чит в 2,4 раза и в 2025 г. на него будет приходиться 
около 80% общего сальдо страны (подавляющая 
часть притока будет в Москве и Московской обла-
сти). При этом в Сибирском и Дальневосточном 
федеральных округах будет по прежнему проис-
ходить отток населения, хотя в Сибирском округе 
за 2005-2025 гг. он сократится на треть, а в Дальне-
восточном - он должен почти прекратиться. Таким 
образом, заложенный в прогнозе Росстата сцена-
рий развития миграционных процессов предпола-
гает сохранение сложившихся негативных тенден-
ций в размещении населения и трудовых ресурсов 
по территории страны. 

Регионы к востоку от Урала - Сибири и Дальнего 
Востока - являются стратегическим резервом выжи-
ваемости России и развития сравнительных преиму-
ществ ее экономики. Вместе с тем активное включе-
ние России в м и р о в ы е х о з я й с т в е н н ы е связи и 
неспособность эффективно управлять этим резер-
вом в период экономического спада в 1990-х годах 
стимулировали укрепление за рубежом позиций сто-
ронников концепции рассмотрения ресурсов Сиби-
ри и Дальнего Востока как достояние не только Рос-

сии, но и всего мирового сообщества. Зарубежные 
страны как на Западе, так и на Востоке заинтересо-
ваны в совместном освоении этих ресурсов, при этом 
они не исключают возможностей воспользоваться в 
своих интересах в случае усиления дезинтегрирован-
ных процессов в России появления сценария ее ново-
го «полураспада». 

В стратегической перспективе освоение ресурсов 
Сибири и Дальнего Востока - это новый потенциал, 
новая точка развития всего мира. По своему значе-
нию оно превосходит освоение запада США, освое-
ние Канады и Австралии. Как свидетельствует прак-
тика, стратегия экономического развития на базе 
абстрактного либерально-экономического подхода 
пригодна для территориально компактных стран, для 
страны же с громадной территорией, с точечно-раз-
витой переходной экономикой она разрушительна, 
дезинтеграционна. Она вызвала цивилизационно-эт-
ническое сжатие (депопуляция и отток населения), и 
является не признаком смерти восточных регионов, 
а признаком бифуркации, в которой этнос адапти-
руется к новой ситуации, а при правильной политике 
его ожидает период расцвета [2J. 

Реализуемая в настоящее время стратегия раз-
вития Сибири и Дальнего Востока не позволяет 
преодолеть негативные тенденции, которые вызо-
вут такие социально-экономические процессы-
следствия: 1) пассивный протест населения в фор-
ме у с и л е н и я м и г р а ц и и из С и б и р и ; а к т и в н ы й 
протест в форме голодовок, забастовок и усиле-
ния сепаратистских настроений; 2) окончательная 
примитивизация сибирской экономики и ее пол-
ная зависимость от к о н ъ ю н к т у р ы на м и р о в ы х 
рынках сырья и полуфабрикатов; 3) уход сибирс-
ких участников внешней торговли в «тень» и уси-
ление в этой связи криминализации данной сфе-
ры; 4) низкие темпы развития экономики Сибири, 
низкая инвестиционная активность, прогрессиру-
ющая деструкция с ф е р ы жизнеобеспечения - и 
далее по кругу, см. пункт 1" [3]. 

России, как и другие пережившие второй демогра-
фический переход развитые страны, тоже нуждается 
в привлечении мигрантов, испытывая мощный демог-
рафический напор перенаселенных соседних стран. 
При этом важно реально оценивать объективные гра-
ницы миграционной емкости страны. Они связаны не 
только с меняющейся ситуацией на рынке труда в ре-
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зультате структурных преобразований экономики, но 
и адаптационной способностью механизмов социаль-
но-экономической и культурной интеграции иммиг-
рантов в принимающее общество. Миграционная ем-
кость России, как и любой другой страны, эластична, 
она может быть увеличена путем осуществления адек-
ватных реалиям мер. Но меры эти способны лишь в 
той или иной степени изменить границы миграцион-
ной емкости, но не могут их устранить. 

В стратегической перспективе складывает каче-
ственно новый формат для социально-экономичес-
кого развития России. Реализация ключевых сравни-
тельных преимуществ национальной экономики -
топливно-энергетического, научно-технического, 
сельскохозяйственного и транзитного во многом 
будет зависеть от того, как будет использоваться 
преимущества, определяемые иммиграционной ее 
привлекательностью. Выработка адекватного стра-
тегического ответа России на вызовы XXI в. должна 
обеспечивать укрепление ее позиций в мировой эко-
номике на основе формирования научно-техничес-
кой, природной и транзитной ренты. Существенный 
вклад в получение данной ренты способен внести 
иммиграционный ресурс. Для России ситуация во 
многом осложняется тем, что многие ее потенциаль-
ные конкурентные преимущества не могут быть ре-
ализованы при дефиците человеческих ресурсов. К 
их числу относятся огромные слабозаселенные тер-
ритории, богатые природными ресурсами, в том чис-
ле такими важными для XXI в., как пригодные для 
сельского хозяйства земли, пресная вода, энергоно-
сители. Это усиливает одновременно и потребность 
России в трудовых ресурсах, и ее миграционную при-
влекательность в условиях нарастающего демогра-
фического давления со стороны перенаселенных 
стран ближнего и дальнего зарубежья. Выработка 
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адекватного ответа на иммиграционный вызов XXI в. 
в ближайшие десятилетия могут стать одной из глав-
нейших задач для российского общества. 

Низкая интенсивность внутрироссийской мигра-
ции, составляющая лишь 1,4% численности населе-
ния, ограничивает осуществление позитивных изме-
нений в численности и структуре трудовых ресурсов 
территорий, сдерживая рост их производительнос-
ти. Она способствует формированию застойной без-
работицы особенно в депрессивных регионах, обус-
ловливая повышение социальной напряженности. 
Рост миграционной подвижности будет позитивно 
влиять не только на использование человеческого 
капитала нации, но и на формирование внешних по-
токов мигрантов, качественного и количественного 
их состава в связи с ростом конкурентоспособности 
наемных работников. По инновационно - активному 
варианту прогноза Минэкономразвития России в 
2011 -2015 гг. темпы роста ВВП повысятся до 7,0-7,4%. 
Структурные сдвиги в экономике будут происходить 
на основе приоритетного развития машиностроения 
и пищевой промышленности (рост в 1,9 и 2,3 раза). 
Увеличению миграционной мобильности будут спо-
собствовать повышение темпов экономического ро-
ста и формирование поляризованной его модели, что 
приведет к изменению миграционной привлекатель-
ности регионов, ускорению структурных сдвигов на 
территории страны, динамизации процессов перерас-
пределения трудовых ресурсов между отраслями и 
регионами, повышению уровня доходов населения и 
снижению уровня безработицы. Важное значение 
при этом будет иметь результативность осуществле-
ния мер, которые призваны ослабить влияние на миг-
рацию негативно действующих факторов, связанных 
с неразвитостью рынка жилья, отсутствием досто-
верной информации об условиях жизни и труда в 
регионе, высоким уровнем транспортных расходов 
при переезде в другую местность, сложной крими-
ногенной обстановкой в стране и значительными уг-
розами терроризма, особенно в крупных городах [6]. 

Сценарий развития событий, который исходит из 
концентрации сложившихся тенденций, связанных с 
существенным сокращением численности населения 
страны и углублением территориальных диспропор-
ций в распределении трудового потенциала, остает-
ся весьма нежелательным и опасным. Вместе с тем 
имеют реальные и значительно более предпочтитель-
ные возможности изменения демографической и со-
циально-экономической ситуации в будущем за счет 
проведения более активной миграционной и иннова-
ционно-экономической политики. В связи с этим в 
качестве минимально приемлемого выступает сцена-
рий, который обеспечивает к 2025 году сохранение 
доли федеральных округов в общей численности на-
селения страны. Это предполагает рост численности 
население Сибирского, Дальневосточного и Северо-
Западного округов на 2,1 млн человек по сравнению 
с прогнозом Росстата. Более предпочтительными яв-
ляется сценарий, позволяющий получить достаточ-
ный прирост численности населения в данных окру-
гах при п о в ы ш е н и и их удельного веса в общей 
численности населения страны. Для этого демогра-
фические ресурсы Сибирского, Дальневосточного и 
Северо-Западного округов должны увеличиться при-
мерно на 5 млн человек. Реализация данного сцена-
рия предусматривает существенное улучшение со-
циально-экономической ситуации в данных регионах 
и повышение их миграционной привлекательности с 
тем, чтобы значительно уменьшить отток населения 
из восточных и северных территорий с одновремен-



ным наращиваем его притока, что требует измене-
ния отношения к ним Центра и мобилизации значи-
тельных финансовых ресурсов, за счет повышения 
доли природно-территориальной ренты, оставляемой 
на развитие регионов. В рамках данного сценария 
потребуется также реализация дифференцированно-
го подхода к освоению территорий и развитию тер-
риториально-институциональных структур. В юж-
ной части Сибири и Дальнего Востока, где имеются 
условия благоприятные для постоянного проживания 
людей, потребуется направление ресурсов на модер-
низацию всего комплекса объектов производствен-
ного и социального назначения. Для районов Край-
него С е в е р а в о з н и к а е т н е о б х о д и м о с т ь их 
обустройства с учетом проживания работников на 
основе их периодической смены. 

Если большая часть территории восточных райо-
нов страны будет подвергаться естественным процес-
сам кластеризации с очевидными последствиями обес-
печения в н и х о г р а н и ч е н н ы х , минимально 
достаточных социально-экономических потребнос-
тей населения, предприятий и учреждений, то един-
ственной компенсационной возможностью для мак-
рорегиона в целом может стать лишь образование в 
более благоприятных условиях зон, готовых в перс-
пективе воспроизводить в расширенных масштабах 
современные типы расселения и организации эконо-
мики, а при должном внимании со стороны государ-
ства способных не только превратиться в ни в чем не 
уступающую другим регионам часть экономическо-
го пространства страны, но и стать полноценным 
плацдармом для интенсивного и избирательного раз-
вития регионов восточной части России. Под влия-
нием геополитических перспектив и угроз, описыва-
емых в р а з н ы х с ц е н а р и я х м и р о в о г о развития, 
значение таких зон для страны в целом со временем 
может только усиливаться. В Сибирском федераль-
ном округе к роли опорной территории в наиболь-
шей степени готовы регионы юга Западной Сибири, 
в Уральском федеральном округе такими регионами 
являются Свердловская и Челябинская области, на 
Дальнем Востоке - регионы южной зоны [5, с 53-55]. 

Для проведения благоприятных территориально-
демографических сдвигов потребуется реализация 
экономически эффективных мер по радикальному 
обновлению производственного аппарата, позволя-
ющих за счет использования трудосберегающих тех-
нологий, адекватных природно-ресурсной базе ин-
с т и т у ц и о н а л ь н о - о р г а н и з а ц и о н н ы х форм и 
структурных изменений в занятости значительно 
повысить производительность экономики регионов. 

Принимая во внимание необходимость обеспе-
чения защиты национальных интересов, а так же 
потребность решения актуальных задач социально-
экономического развития страны практически все 
страны мира регулируют потоки международных 
мигрантов, применяя сложную систему админист-
ративных, организационно-правовых и экономичес-
ких мер, и тем самым ограничивая проникновение 
на свою территорию иностранных работников. Ре-
стрективно-запретительный п о д х о д сочетается с се-
лективным (рис. 2). Трудовые мигранты по своему 

составу неоднородны. Протекционистские меры 
принимающих стран обычно распространяются на 
их отдельные категории, среди них обычно можно 
выделить следующие группы: 1) работники низкой 
квалификации, которые готовы выполнять неперс-
пективную тяжелую и вредную работу (строитель-
ство, сезонные работы по уборке урожая, работа в 
ремонтных мастерских и т.п.); 2) специалисты быс-
тро развивающихся и приоритетных сфер эконо-
мической деятельности (работники новых высоко-
технологичиных о т р а с л е й , б а н к о в и т.п.); 3) 
представители редких профессий; 4) специалисты 
высшего класса и представители свободных профес-
сий (выдающиеся ученые, спортсмены, музыканты, 
эксперты, консультанты и т.п.); 5) руководящий пер-
сонал фирм, а также предприниматели, которые 
переносят инвестиции в принимающую страну и 
создают новые рабочие места. 

Глубокие изменения демографических процессов 
в стране, которые неразрывно связаны с модерниза-
цией хода воспроизводства человеческих поколений 
в условиях социально-экономической трансформа-
ции, порождают вызовы, относящиеся к числу глав-
ных, на которые предстоит ответить российскому 
обществу в XXI веке. Оно успешно сможет это сде-
лать, если соединит ответы, которые позволяют раз-
вивать социально-экономические преимущества 
стран при эффективном использовании возможнос-
тей осуществления благоприятных качественных и 
количественных изменений в человеческом капита-
ле России на основе радикального улучшения дина-
мических и структурных параметров процесса вос-
производства населения страны и д в и ж е н и я 
международных мигрантов. 
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ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ ОРГАНОВ 
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
И ПРОБЛЕМА СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 
ИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
В статье рассматриваются структура и особенности функционирования муниципальных 
органов власти в России, их конституционные цели, задачи и проблема их 
реформирования. На основании сравнительного анализа российского и зарубежного 
опыта работы муниципальных органов власти с населением выявлены основные 
социальные, психологические, экономические факторы, снижающие эффективность 
деятельности муниципалитетов в Российской Федерации. 

В условиях становления рыночных отношений 
преодолеть социально - экономический кризис и ста-
билизировать ситуацию, сложившуюся в современ-
ной России, невозможно без развития местного са-
моуправления. Однако формирование эффективной 
системы местной власти - процесс длительный и слож-
ный. В Российской Федерации этот процесс находит-
ся в стадии развития и включает множество нерешен-
н ы х п р о б л е м , с в я з а н н ы х с з а к о н о д а т е л ь н ы м 
обеспечением деятельности органов местного само-
управления, острым дефицитом квалифицированных 
специалистов в области муниципального управления, 
отсутствием надежных материально-финансовых 
основ деятельности местных органов власти. 

Согласно Конституции Российской Федерации, 
местное самоуправление в России осуществляется как 
посредством различных форм прямого волеизъявле-
ния граждан, так и посредством органов местного 
самоуправления. Органы местного самоуправления -
это органы местных самоуправляющихся террито-
риальных сообществ, которыми они формируются и 
перед которыми несут ответственность за надлежа-
щее осуществление своих полномочий. Наличие ор-
ганов местного самоуправления обеспечивает такую 
децентрализацию системы управления, которая де-
лает систему управления наиболее пригодной к обес-
печению интересов населения на местах с учетом 
исторических и иных местных традиций. Органы 
местного самоуправления - это не только способ де-
централизации управления, но и способ организации 
и осуществления власти на местах, который обеспе-
чивает самостоятельное решение гражданами вопро-
сов местной жизни, организационное обособление 
управления местными делами в системе управления 
обществом и государством. 

В соответствии с Федеральным законом «Об об-
щих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации» в систему органов ме-
стного самоуправления России входят: 

- представительные органы местного самоуправ-
ления; 

- иные органы местного самоуправления, образу-
емые в соответствии с уставами муниципальных об-
разований. 

В системе органов местного самоуправления ве-
дущая роль принадлежит представительным органам 
власти. Они избираются местным сообществом на 
основе всеобщего, равного и прямого избирательно-

го права при тайном голосовании и выражают волю 
всего населения муниципального образования, при-
давая ей общеобязательный характер. В исключитель-
ном ведении представительных органов Российской 
Федерации находятся: 

1) принятие общеобязательных правил по пред-
метам ведения муниципального образования, предус-
мотренных уставом муниципального образования; 

2) утверждение местного бюджета и отчета о его 
исполнении; 

3) принятие планов и программ развития муници-
пального образования; 

4)утверждение отчетов об их исполнении; 
5) установление местных налогов и сборов; 
6) установление порядка управления и распоря-

жения муниципальной собственностью; 
7) контроль за деятельностью органов и должнос-

тных лиц местного самоуправления, предусмотрен-
ных уставом муниципального образования . 

Наряду с представительными органами в системе 
органов местного самоуправления значительное ме-
сто занимают органы, выполняющие исполнительные 
и распорядительные функции в с ф е р е компетенции 
соответствующих муниципальных образований. Эти 
органы выполняют функции оперативно-распоряди-
тельного характера, состоящие в действиях по вы-
полнению законов государства и решений предста-
вительных органов местного самоуправления. 

Как было отмечено выше, целью создания мест-
ного самоуправления является уход от централиза-
ции власти в государстве. Когда в государстве цент-
рализация доведена до максимума, то утрачивается 
любое творчество на местах и следствием этого ста-
новится сведение власти к творчеству главы государ-
ства. Создание еще одного, не подчиненного госу-
дарственной власти, уровня управления, в котором 
участвуют граждане, развивает творчество населе-
ния в области управления. 

Исходя из цели существования местного самоуп-
равления, были сформулированы следующие задачи 
этого социального института: преодоление апатии 
населения к участию в решении проблем местного 
уровня; обеспечение гарантий участия в местном са-
моуправлении для желающих; осуществление взаи-
модействия с другими сообществами. 

Федеральный закон «Об основах местного само-
управления» от 12 августа 1995 г. содержит перечень 
вопросов местного значения, которые вправе решать 



органы местного самоуправления. Они могут быть 
классифицированы следующим образом: 

1) организационно - административные вопросы 
(принятие и изменение местного самоуправления, 
контроль за выполнением принятых решений; ох-
рана общественного порядка, организация и содер-
жание муниципальных органов охраны обществен-
ного п о р я д к а , о с у щ е с т в л е н и е к о н т р о л я за их 
деятельностью; контроль за использованием земель 
на территории муниципального образования; орга-
низация и с о д е р ж а н и е муниципальных архивов; 
организация и содержание муниципальной инфор-
мационной службы; создание условий для деятель-
ности средств массовой информации; обеспечение 
социальной поддержки и поддержание занятости 
населения; участие в охране окружающей среды на 
территории местного образования; обеспечение 
противопожарной безопасности, организация му-
ниципальной пожарной службы); 

2) экономические вопросы (владение, пользова-
ние, распоряжение муниципальной собственнос-
тью; местные финансы; формирование, утвержде-
ние и исполнение местного бюджета; установление 
местных налогов и сборов, решение других финан-
совых вопросов; комплексное социально-экономи-
ческое развитие муниципального образования; ре-
гулирование планировки и застройки территории 
муниципального образования; регулирование ис-
пользования водных объектов местного значения, 
месторождений полезных ископаемых, недр для 
строительства подземных сооружений местного 
значения; организация содержание и развитие му-
ниципальных энерго-, газо-, тепло-, водоснабжения 
и канализации; муниципальное дорожное строи-
тельство и содержание дорог местного значения; 
благоустройство и озеленение территории муни-
ципального образования;организация утилизации 
и п е р е р а б о т к и б ы т о в ы х отходов; организация 
транспортного обслуживания населения, обеспече-
ние услугами связи); 

3) вопросы социально-культурного значения (со-
держание и использование муниципального жилищ-
ного фонда и нежилых помещений; организация, со-
держание и развитие муниципальных учреждений 
дошкольного, основного и профессионального сред-
него образования; организация, содержание и разви-
тие учреждений здравоохранения, обеспечение са-
нитарного благополучия населения; создание условий 
для жилищного и социально-культурного развития; 
организация снабжения населения и муниципальных 
учреждений топливом; организация ритуальных ус-
луг и содержание мест захоронения; создание усло-
вий для обеспечения населения услугами торговли, 
общественного питания и бытового обслуживания; 
создание условий д ля деятельности учреждений куль-
туры; сохранение памятников истории и культуры, 
находящихся в муниципальной собственности; созда-
ние условий для организации зрелищных мероприя-
тий; создание условий для развития физкультуры и 
спорта в местном сообществе). 

Органы местного самоуправления не входят в си-
стему государственной власти, но могут наделяться 
отдельными государственными полномочиями, уча-
ствовать в осуществлении государственных функций. 

Проведение реформы местного самоуправления на 
современном этапе обнажило ряд проблем, связанных 
с необходимостью совершенствования работы мест-
ных органов власти. В частности, как отмечают иссле-
дователи, реформа местного самоуправления велась 
непрерывно с начала 1990-х гг., в результате страна по-

лучила самое демократичное законодательство в дан-
ной сфере, в котором содержались возможности для 
реализации формы местного самоуправления. Однако 
этим не воспользовались даже на трети российских тер-
риторий. Возможно, это была «самая незаметная ре-
форма в жизни страны. Проведение реформы показа-
ло, что пережившие в постперестроечные годы 
отчуждение и от собственности, и от власти россияне 
не стали хозяевами даже в подвальчике государствен-
ного здания» [ 1). Подобный факт многие исследовате-
ли склонны объяснять традициями России. Однако глав-
ной причиной равнодушия к реформе муниципальной 
власти, на наш взгляд, является нарушение центрально-
го постулата самоуправления - самостоятельности 
в управлении, так как целью создания местного само-
управления (по определению) является уход от центра-
лизации власти в государстве. Российская модель - при-
мер максимального огосударствления местного 
самоуправления. Согласно Конституции, оно выведе-
но за пределы государственной власти, однако с «сере-
дины XVI века низовая самоорганизация была эффек-
тивной, но обслуживала не столько интересы общин, 
сколько потребности государства» [2]. Начатая в нача-
ле XXI в. реформа фактически принуждает население 
к реализации местного самоуправления, прописывает 
вопросы, в которых она может и должна «посамоуп-
равляться ». Но гражданин должен быть вовлечен в этот 
процесс уже на стадии обсуждения реформы. 

Как показали исследования 2003 года, рост актив-
ности граждан и развитие местного самоуправления 
происходит там, где эти процессы активно поддер-
живаются региональными властями [3]. 

Без инициативы граждан местное самоуправление -
только некий юридический проект. Если обратить-
ся к опыту европейских стран, то вопрос воспита-
ния инициативы населения в сфере сотрудничества 
с местными органами власти здесь решается посред-
ством поддержания постоянной обратной связи го-
родских властей с местным населением. С помощью 
разных механизмов и технологий, проведения регу-
лярных опросов о нуждах населения, местные орга-
ны власти стремятся побуждать население к посто-
янному диалогу и дискуссии, к выявлению наиболее 
острых проблем города, которые необходимо ре-
шать. Важной целью установления обратной связи 
с населением является воспитание в общественном 
сознании чувства доверия к местным органам влас-
ти, поскольку именно доверие граждан - та психо-
логическая основа, без которой невозможна ини-
циатива снизу. В частности, в Великобритании, в 
городе Бирмингеме, городской совет проводит еже-
годные исследования общественного мнения. В ан-
кету помимо общих вопросов, касающихся в целом 
нации, включаются вопросы местного значения, ак-
туальные для Бирмингема, Большой популярностью 
среди руководителей местных органов власти 
пользуется теория Шерри Арнштайна «Лестница 
участия»: нижняя ступень лестницы участия пред-
полагает минимальный объем контактов между ор-
ганом власти и общественностью, в этом случае со-
вет может ограничиться проведением почтового или 
телефонного опроса. Но чем выше поднимаются по 
виртуальной лестнице, тем более частыми становят-
ся контакты между представителями администрации 
и жителями города. Основными темами опросов, в 
частности, являются следующие: 

- общее восприятие жителями своего города (то 
есть имидж Бирмингема); 

- использование услуг городского совета: как ча-
сто люди пользуются его услугами, насколько важ-



ны эти услуги, насколько люди удовлетворены их 
качеством; 

- сколько граждан регулярно контактирует с со-
ветом, каким образом и как для них было бы удобнее 
с ним контактировать; 

- каковы приоритеты граждан в бюджетных рас-
ходах, то есть куда, по мнению граждан, нужно тра-
тить бюджетные деньги. 

Информация, полученная в результате исследо-
ваний, открыто оглашается перед населением (про-
водятся пресс-конференции, публикуются отчеты 
в газете совета и на веб-сайте для всеобщего досту-
па; кроме того, специалисты по связям с обществен-
ностью отслеживают, обсудил ли результаты иссле-
д о в а н и й к а б и н е т городского совета) . Главным 
условием при работе городского совета с населени-
ем является открытость и прозрачность деятельно-
сти городского совета. «Мы очень открыты в отно-
шении результатов исследований, и д а ж е когда 
получаем плохие отзывы о работе кабинета, не за-
малчиваем их», - отмечает Тони Смит, сотрудник 
отдела по политике и развитию Городского Совета 
Бирмингема [4] . Для российской действительности 
развитие связей с общественностью в области уп-
равления, доступность правдивой информации для 
населения по-прежнему носит проблематичный ха-
рактер, что не может не отразиться на низкой сте-
пени развития доверия граждан к местным органам 
власти. Подобная ситуация порождает отсутствие 
инициативы снизу. 

Следующая проблема, влияющая на низкую эф-
фективность деятельности местных органов власти 
в России, заключается в несоответствии положений 
нормативных правовых актов ряда субъектов Рос-
сийской Федерации Конституции России и Федераль-
ному закону «Об общих принципах организации ме-
стного самоуправления в Российской Федерации». В 
частности, анализ результатов законотворческой 
деятельности субъектов Российской Федерации по-
зволил выявить следующие основные категории на-
рушений федерального законодательства о местном 
самоуправлении: 

- изменение статуса органов местного самоуправ-
ления и придание им статуса органов государствен-
ной власти, особенно на уровне районов и городов 
республиканского, областного, краевого, окружно-
го значения (Адыгея, Ставропольский край и др.), 

- придание малым городам, сельсоветам, другим 
небольшим территориальным образованиям субъек-
та Федерации без учета мнения населения статуса 
территориального общественного самоуправления 
(Калмыкия); 

- присвоение органами государственной власти 
субъектов Федерации установленных Конституци-
ей РФ прав населения на формирование структуры 
органов местного самоуправления, на участие в из-
менении границ муниципальных образований, на са-
мостоятельное владение, пользование и распоряже-
ние муниципальной собственностью (Самарская, 
Кемеровская, Архангельская, Вологодская области); 

- присвоение органами государственной власти 
субъектов Федерации полномочий органов местно-
го самоуправления, установленных Федеральным за-
коном «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» (Белго-
родская область); 

- использование неправовых административных 
форм воздействия на органы местного самоуправле-
ния и должностных лиц местного самоуправления 
(Удмуртия). 

В связи с вышеприведенными фактами, возни-
кает вопрос о необходимости приведения норма-
т и в н о - п р а в о в ы х а к т о в с у б ъ е к т о в Р о с с и й с к о й 
Федерации в соответствие с федеральным законо-
дательством. Ситуация осложняется тем, что про-
цедура предоставления нормативных актов на экс-
п е р т и з у в М и н и с т е р с т в о ю с т и ц и и Р о с с и и не 
является обязательной. Заключение Министерства 
юстиции о несоответствии нормативно-правового 
акта субъекта Федерации Конституции и федераль-
ному законодательству носит исключительно ре-
комендательный характер и, как правило, право-
вых следствий не имеет. Это прямое свидетельство 
того, что в России на данный момент нет четких 
правовых механизмов, обеспечивающих соблюде-
ние конституционного права населения на реали-
зацию местного самоуправления. Преодоление сло-
жившейся проблемы в Администрации Президента 
РФ и Комитете Государственной Думы РФ по воп-
росам местного самоуправления связывают с появ-
лением нового Федерального закона «Об общих 
принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации». В качестве мотивацион-
ной основы предлагаемых в законе преобразова-
ний выступает то обстоятельство, что в более чем 
в 40 субъектах Российской Федерации местное са-
моуправление либо вообще не организовано, либо 
действует исключительно на уровне районов (го-
родов) и не охватывает низовой уровень террито-
риальной организации - сельские населенные пун-
кты. С позиций разработчиков законопроекта, это 
подрывает основы самоуправленческой инициати-
вы населения и не оставляет надежд на формирова-
ние в стране действенной муниципальной системы. 
Поэтому в законе о местном самоуправлении зак-
реплен статус муниципальных образований за каж-
дым городским и сельским поселением с численно-
стью населения не менее 1 тыс. человек, то есть 
максимально приближает граждан к управлению 
территорией и предоставляет им реальное право на 
самостоятельное решение их насущных проблем. 

Однако закон не решает финансово-экономичес-
ких проблем муниципальных образований. 

Федеральная программа государственной под-
держки местного самоуправления (1995 г.) выдели-
ла два этапа процесса муниципальных реформ. На 
первом этапе (в течение 1996 г.) создавались орга-
низационно-правовые основы местного самоуправ-
ления, на втором (в течение 1997-1998 гг.) должны 
были быть сформированы экономические основы 
местного самоуправления. На данный момент, орга-
низационно-правовые основы местного самоуправ-
ления созданы. Однако функционирующая в стра-
не система местного самоуправления далека от 
своей конституционной модели, поскольку продол-
жает оставаться экономическая зависимость мест-
ного самоуправления от вышестоящих органов го-
сударственной власти. Судьба всей муниципальной 
реформы в России находится в прямой зависимос-
ти от результатов поиска э ф ф е к т и в н ы х механиз-
мов укрепления экономической базы местного са-
моуправления. 

Формированию эффективной системы местного 
самоуправления в России препятствуют следующие 
факторы: 

1) отсутствие на федеральном уровне единой об-
щегосударственной концепции реформирования ме-
стной власти на принципах самоуправления; 

2) ошибочное представление о сути местного са-
моуправления; 



3) низкий уровень научного и методического обес-
печения местного самоуправления; 

4) отсутствие реальной ответственности государ-
ственных должностных лиц за превышение своих 
полномочий, а федеральных органов власти - за не-
соблюдение провозглашенных в некоторых государ-
ственных актах гарантий местного самоуправления 
в Российской Федерации. 
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СУЩНОСТЬ И СТРУКТУРА 
ХОЗЯЙСТВЕННОГО МЕХАНИЗМА 
В статье описана модель хозяйственного механизма, представляющая собой 
совокупность институтов, принципов, методов и форм хозяйствования, посредством 
которых осуществляется согласование общественных, групповых и частных интересов 
и обеспечивается функционирование экономики. Анвлизфуя структуру хозяйственного 
механизма, государственное регулирование экономических процессов, автор выделяет 
не только в качестве одного из важнейших элементов, но и как предпосылку для соэдамя 
целостного и эффективного механизма хозяйствования. 

Динамичный х а р а к т е р развития экономики на 
современном этапе, ее качественные изменения тре-
буют ф о р м и р о в а н и я целостной системы функцио-
нирования экономики, основанной на использовании 
рыночных механизмов и методов государственного 
регулирования. В связи с этим возникает потребность 
изучения т е о р е т и ч е с к и х аспектов формирования 
хозяйственного механизма и особенносгей функци-
онирования его отдельных структурных элементов. 

Несмотря на то что проблематика хозяйственно-
го механизма чрезвычайно активно разрабатывалась 
в 80-е годы, нельзя сказать, что в результате научно-
го поиска было достигнуто единство мнений в глав-
ном — относительно самого понятия хозяйственно-
го м е х а н и з м а . О с н о в ы в а я с ь на р а б о т а х А.И. 
Абалкина, И.М. Братищева, Ю.М. Осипова, мы пред-
лагаем свое определение данной категории. 

Хозяйственный механизм — это совокупность и 
взаимодействие экономических структур, институтов, 
принципов, ф о р м и методов хозяйствования, посред-
ством которых осуществляется согласование обще-
ственных, групповых и частных интересов и обеспе-
чивается функционирование и развитие экономики. 

Хозяйственный механизм характеризуется спе-
цифической ф о р м о й взаимодействия объективных 
закономерностей развития и субъективной деятель-
ности людей. Модель хозяйственного механизма в 
этом аспекте представляет рисунок 1. 

Взаимодействие объективного и субъективного в 
хозяйственном механизме проявляется в степени по-

знания экономическим субъектом объективных за-
кономерностей, в степени соответствия уровня раз-
вития экономического субъекта и конкретных форм, 
условий его функционирования в системе хозяйствен-
ного механизма. Объективные закономерности пере-
даются с помощью информационной системы субъек-
ту хозяйствования, который разрабатывает на основе 
собственных интересов стимулы целенаправленных 
действий. Являясь звеном реализации экономических 
законов, экономические интересы и их использова-
ние выступают непременным условием действеннос-
ти хозяйственного механизма. 

Критерием соответствия субъективного воздей-
ствия характеру объективных экономических законов 
становится уровень управляемости. Необходимо отме-
тить, что развитие экономики происходит непрерыв-
но, а организация управления, институты, создаваемые 
субъектами экономических отношений меняются вре-
мя от времени в соответствии с представлениями об 
управлении экономическими отношениями. Вследствие 
усиливающейся несбалансированности экономических 
связей происходит некоторое замедление экономичес-
кого развития и в этот момент воздействующее усилие 
увеличивается, хотя эффективность хозяйственного 
механизма не растет пропорционально усилиям. Одна-
ко позже начинается обновление научной концепции, 
институциональной среды и характера воздействия на 
рыночный механизм. 

Анализируя понятие хозяйственного механизма, 
важно отметить его сущностные характеристики. 



Фундаментом хозяйственного механизма явля-
ются отношения собственности. Характер функци-
онирования хозяйственного механизма зависит от 
того, каким образом распределена собственность в 
народном хозяйстве. 

Все сферы экономических отношений (произ-
водство, распределение, обмен и потребление)не-
посредственным образом воздействуют на хозяй-
ственный механизм, создают его фундамент. В свою 
очередь, хозяйственный механизм воздействует на 
сферы экономических отношений, организуя их в 
хозяйственную систему. 

Особую роль хозяйственный механизм играет в 
сфере распределения и обмена, где он обеспечивает 
связь между производителями и потребителями. С 
одной стороны, хозяйственный механизм обеспечи-
вает выявление потребностей в товарах и услугах, с 
другой стороны, с помощью хозяйственного меха-
низма идет распределение имеющихся ресурсов, их 
использование в качестве факторов производства и 
затем распределение и доведение до потребителей 
произведенных благ. Именно под воздействием хо-
зяйственного механизма производители получают 
ответы на ключевые в экономике вопросы: что и для 
кого производить? как и сколько производить? 

Государственное регулирование экономических 
процессов оказывает огромное влияние на хозяй-
ственный механизм, будучи одновременно и его пред-
посылкой, и одним из его важнейших элементов. В 
качестве непосредственной предпосылки хозяйствен-
ного механизма государственное регулирование на-
правлено либо на построение механизма хозяйство-
вания в целом (в планово-директивной экономике), 
либо на встраивание отдельных элементов хозяй-
ственного механизма в экономическую политику (в 
смешанной экономике вообще, в любой рыночной 
экономике с присутствием даже минимального госу-
дарственного регулирования). 

В сферах, не затронутых непосредственно госу-
дарственным регулированием, происходит отстраи-
вание хозяйственного механизма в результате дея-
тельности хозяйствующих субъектов. При этом 
воздействие хозяйствующих субъектов на хозяй-
ственный механизм на макроуровне происходит 
лишь косвенно, путем задействования рыночных ме-
ханизмов саморегулирования. Учитывая рыночные 
механизмы саморегулирования на макроуровне, го-
сударство вносит коррективы в последствия рыноч-
ного регулирования, используя планирование, про-
граммирование, оперативное управление и контроль. 

Таким образом, хозяйственный механизм пред-
ставляет собой целостную систему, сочетающую 
механизм саморегуляции экономики и государствен-
ное воздействие на экономические процессы, про-
исходящие в обществе. Целостность хозяйственного 
механизма определяется, с одной стороны, зависи-
мостью его элементов, при которой изменение одно-
го из них ведет к изменению другого, с другой же 
стороны, целостность выступает в качестве меры 
развития хозяйственного механизма, критерия сте-
пени его зрелости. 

То, что хозяйственный механизм образует цело-
стную систему, требует это учитывать как в процес-
се его исследования, так и практического совершен-
ствования. Несогласованность между отдельными 
элементами и уровнями хозяйственного механизма 
снижает его эффективность. Комплексное, взаимо-
согласованное совершенствование всех элементов 
хозяйственного механизма обеспечит его жизнеспо-
собность и эффективное функционирование. 

Неоднозначность и многоплановость экономичес-
кой категории хозяйственного механизма привели к 
тому, что достаточно сложно выделить отдельные 
элементы хозяйственного механизма. В соответствии 
с определением хозяйственного механизма, считаем, 
что он должен включать в себя конкретные формы 
функционирования экономической системы, такие 
как экономический механизм, системы государствен-
ного и общественного регулирования, а также инсти-
туциональную структуру (среду). 

Современное хозяйство является, прежде всего, 
рыночным, где производство и движение товаров 
определяются соотношением спроса и предложения. 
Как спрос, так и предложение существуют не абст-
рактно, они представлены хозяйствующими субъек-
тами, преследующими свои собственные экономичес-
кие интересы. Однако из множества разрозненных 
актов поведения экономических субъектов вырисо-
вываются общие закономерности функционирова-
ния хозяйства, иначе говоря, экономика функцио-
нирует на основе саморегуляции. 

Экономическая система характеризуется наличи-
ем определенных защитных механизмов, которые 
позволяют ей нормально функционировать, возвра-
щаться в исходное состояние после внешних и внут-
ренних потрясений. 

К числу «естественных защитных механизмов»1 

экономической системы можно отнести: 
1. Экономический механизм — предохраняет от 

случайных и конъюнктурных потерь, неверных хо-
зяйственных решений. 

2. Интенсивность адаптации общества к переме-
нам. Глубина изменений в системе и ее возможность 
противостоять их негативным последствиям должны 
соизмеряться с фактором интенсивности адаптации 
отдельных групп населения к этим изменениям. 

Под экономическим механизмом, на наш взгляд, 
следует понимать механизм координации выбора 
посредством ценовых сигналов, функционирую-
щий в условиях спецификации прав собственнос-
ти, свободных контрактов и конкуренции. Функ-
ц и о н и р о в а н и е э к о н о м и ч е с к о г о м е х а н и з м а 
способно значительно стимулировать и расширять 
производственную и распределительную деятель-

Хозяйственная деятельность 

Рис. 1. Соотношение объективного 
и субъективного в хозяйственном механизме 



ность, а через это увеличивать интенсивность реа-
лизации экономических законов. 

Экономические законы, их содержание, опреде-
ляются не сознанием людей, а фундаментальными 
объективными факторами — общественными эко-
номическими потребностями, типами и формами соб-
ственности, поэтому они носят объективный харак-
тер. Однако экономические законы реализуются 
вместе и на основе экономических интересов, по-
скольку экономические законы, будучи объектив-
ными, проявляются и реализуются посредством дея-
тельности людей, исходящих при этом из своих 
интересов. 

Экономический механизм существует в рамках 
институциональной среды, то есть определенного 
упорядоченного набора институтов, создающих мат-
рицы экономического поведения, определяющих ог-
раничения для хозяйствующих субъектов, которые 
формируются в рамках той или иной системы коор-
динации хозяйственной деятельности. Институцио-
нальная среда не является простым набором соответ-
ствующим ее типу формальных и неформальных 
институтов, она определяет основное направление 
развития экономической системы, а также те ориен-
тиры, на основе которых происходит формирование 
и отбор экономических и социальных институтов. 

Ослабление дейс твенности защитных свойств эко-
номики, например, из-за отсутствия необходимой 
институциональной среды приводит к тому, что воз-
никает необходимость расширения и усиления инду-
цированных защитных механизмов, то есть механиз-
мов, сознательно и целенаправленно создаваемых и 
поддерживаемых самим обществом. 

Индуцированным защитным механизмом являет-
ся система регулирования, выполняющая координа-
ционную функцию, которая связана с координацией 
действий различных экономических субъектов и с 
ограничением множества доступных альтернатив их 
поведения и использования ресурсов, и распредели-
тельную функцию, которая, в свою очередь, связана 
с перераспределением выгод и издержек между эко-
номическими агентами. 

Элементы хозяйственного механизма, рассмотрен-
ные выше, — экономический механизм, система ре-
гулирования и институциональная среда общества — 
находятся в тесной взаимосвязи. 

Изменения относительных цен, вызванные нару-
шениями внешнего характера или системой регули-
рования, приводят к изменению стимулов, испыты-
ваемых экономическими субъектами в процессе 
х о з я й с т в е н н о й д е я т е л ь н о с т и . Э к о н о м и ч е с к и е 
субъекты реагируют на изменения в соотношении 
цен либо непосредственно, направляя ресурсы на 
реализацию новых выгодных возможностей, либо — 
если это невозможно сделать в рамках существую-
щих правил — косвенно, путем выделения ресурсов 
на цели изменения формальных и неформальных ог-
раничений и механизмов их соблюдения. Используя 
термин, предложенный Д. Нортом, такого рода по-
степенные изменения институциональной среды яв-
ляются «инкрементными изменениями». 

Более радикальные изменения в институциональ-
ной среде (формальных правилах) можно назвать 

дискретными. В том случае, если наблюдается кри-
зис системы регулирования и экономическое воспро-
изводство вступает в противоречие со сложившейся 
институциональной средой, участники обмена, воз-
можно, не будут иметь институциональных рамок для 
решения споров и не смогут реализовать потенци-
альный выигрыш от обмена. 

При дискретных изменениях важным является то, 
что резкое изменение формальных правил сопровож-
дается устойчивостью неформальных ограничений. 
Вследствие этого может возникнуть устойчивый кон-
фликт между новыми формальными институтами и 
неформальными ограничениями, сложившимися в 
предыдущий период как продолжение прежних фор-
мальных правил. Такая ситуация особо характерна 
для стран с неразвитыми рыночными отношениями 
или стран с переходной экономикой. Институцио-
нальная среда в таких странах включает институты, 
характерные не только для рыночного порядка, по-
этому различные способы экономической коорди-
нации часто вступают между собой в конфликт. 

Исходя из того, что не все институты, эффектив-
но работающие в развитых странах, могут быть вне-
дрены в условиях переходной экономики, система 
регулирования должна быть, в первую очередь, на-
правлена на формирование институциональной сре-
ды, создающей рамки для эффективной работы эко-
номического механизма. 

Таким образом, отлаженный хозяйственный ме-
ханизм, представляющий собой совокупность и вза-
имодействие экономических структур, институтов, 
форм и методов хозяйствования, позволит добиться 
согласования интересов и обеспечит развитие эко-
номки. Основная задача трансформации хозяйствен-
ного механизма состоит в том, чтобы разработать и 
внедрить механизмы выбора формата системы регу-
лирования в обеспечении устойчивости экономичес-
кого механизма, соответствующего сложившейся 
институциональной среде. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ФАКТОРОВ 
РОСТА РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ 
ХОЗЯЙСТВЕННО-ФИНАНСОВОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ 
Предложенный подход позволяет более полно оценить результативность хозяйственно-
фтансовой деятельности базируется на системном анализе и теорж интеграционного 
развития предприятия. Система оценки основывается на комплексном показателе 
«финансового потенциала» и применении теории нечетких множеств. Рассматриваются 
вопросы взаимосвязи информационных ресурсов и устойчивости системы. 

Железнодорожный транспорт является сложной, 
динамично развивающейся системой. Всякое управ-
ляющее воздействие на систему предполагает сопос-
тавление достигнутых результатов с желаемым зна-
чением к р и т е р и я . Для этого предприятие должно 
иметь критерий эффективности , то есть качествен-
ный признак, на основании которого производится 
оценка результативности деятельности. 

Согласно интеграционной концепции предприя-
тие рассматривается как относительно устойчивая, 
целостная и отграниченная от о к р у ж а ю щ е й среды 
самостоятельная социально-экономическая систе-
ма, интегрирующая во времени и пространстве про-
цессы производства продукции, товаров, услуг и 
воспроизводства ресурсов [3]. С в я з у ю щ и м звеном 
между процессами и результатами хозяйственно-
ф и н а н с о в о й деятельности служит ее потенциал — 
совокупность ресурсов и возможностей , определя-
ю щ и х о ж и д а е м ы е характеристики ее развития при 
тех или иных реальных сценариях изменения окру-
ж а ю щ е й среды. Потенциал выступает как элемент 
саморегуляции системы. 

Основное внимание уделяется не только процес-
сам оптимального использования производственных 
ресурсов и оптимальному ценообразованию (что ха-
рактерно для неоклассической теории) , но и про-
цессам организации взаимодействий на рынке (что 
является прерогативой институциализма) , а т а к ж е 
вопросам и з м е н е н и я потенциала предприятия как 
основы функционирования и процессам взаимосвя-
зи производства и воспроизводства . П р и таком ра-
курсе стратегическое планирование в условиях нео-
пределенности (переходной экономики) выступает 
не просто к а к одна из ф у н к ц и й управления , а как 
ключевой элемент ее существования в качестве сис-
темного интегратора. Изучение теорий управления 
показало, что при р а з р а б о т к е э ф ф е к т и в н ы х реко-
мендаций по улучшению работы предприятия , ос-
нованных на к о м п л е к с н о м а н а л и з е деятельности 
предприятия , необходимо использовать элементов 
всех т е о р и й в зависимости от ситуационных усло-
вий, учитывающих воздействие внутренних и веш-
них факторов . Экономическая диагностика требу-
е т о т к а з а от м о н о т е о р и и и д и к т у е т п о и с к 
дополнительного инструмента оценки с точки зре-
ния существенного изменения роли человека и роли 
и н ф о р м а ц и о н н ы х ресурсов. 

Эффективность производства зависит от достиг-
нутых результатов — количества и качества создан-

ных в производстве товаров. Специалистам необхо-
димы показатели, комплексно характеризующие ис-
пользование каждого вида ресурсов, уровень, дина-
м и к у и ф а к т о р ы п о в ы ш е н и я э ф ф е к т и в н о с т и , 
определяющие рациональные варианты. В условиях 
рынка предприятиям необходимы адекватные подхо-
дов к определению их потенциала. Традиционные 
классические методы оценки потенциала предприя-
тия не позволяют всесторонне и с учетом рыночных 
условий оценить результативность хозяйственно-
финансовой деятельности. Критерием результатив-
ности рекомендуем использовать совокупный потен-
циал, рассмотренный в динамике с дополнением в виде 
системы потенциалов, характеризующих отдельные 
ресурсы. На уровне юридического лица такой пара-
метр позволяет дополнить традиционную систему 
отчетности, связать в единое всю систему, Это отра-
жает современные условия хозяйствования и позво-
ляет, используя ситуационный подход, повысить адап-
тационные качества и конкурентоспособность . 

Критерием эффективности у структурных под-
разделений м о ж е т выступать экономичность . На 
уровне ж е обособленных структурных единиц (юри-
дических лиц) показатель экономичности не удов-
летворяет требования полноты отражения экономи-
ческих процессов. В рамках управленческого учета 
необходимо выделить центры доходов и расходов. 
При этом у каждого из центров будет свой критерий 
эффективности , учитывающий особенности функ-
ционирования. С н а ш е й точки зрения , к р и т е р и е м 
эффективности является динамика рентабельности 
перевозок, дополненная системой частных показа-
телей эффективности . 

Предложенная нами система базируется на осно-
ве системного анализа и теории интеграционного 
развития предприятия и позволяет более полно оце-
нить результативность х о з я й с т в е н н о - ф и н а н с о в о й 
деятельности. 

Важным фактором, ф о р м и р у ю щ и м изучаемые 
явления, является описание качественной стороны 
результативности и э ф ф е к т и в н о с т и . Оценка каче-
ства в ы р а ж а е т связь между приростом оценки эф-
фективности, порожденным изменениями в струк-
туре д в и ж е н и я п о к а з а т е л е й и в е л и ч и н о й с а м и х 
структурных изменений. Оценки э ф ф е к т и в н о с т и и 
качества являются измерителями, независимыми друг 
от друга. О ц е н к а э ф ф е к т и в н о с т и характеризует со-
стояние (режим деятельности) предприятия в опре-
деленном периоде, оценка качества представляет пе-



реход от одного состояния к другому. С нашей точки 
зрения, оценка результативности есть, по существу, 
оценка эффективности, скорректированная на каче-
ство. Если оценка качества максимальна, то резуль-
тативность совпадаете эффективностью. Если каче-
ство уменьшается до минимума, результативность 
также становится минимальной (равной нулю). 

Изменение иерархии целей приводит к измене-
нию и критерия результативности. Главными целями 
в период структурных изменений является сохране-
ние устойчивости (гибкости производства), конку-
рентоспособности и поддержание определенного 
уровня экономической безопасности. Перечислен-
ные экономические категории тесно взаимосвязаны, 
но специалистами ставится вопрос о едином показа-
теле (критерии), однако не приводится математичес-
кое описание моделей и стратегии управления. 

Предприятие, как субъект хозяйственной деятель-
ности, является опосредованным носителем свойства 
конкурентоспособность через свои товары и услуги, 
что определяется зависимостью результатов деятель-
ности предприятия от реакции конечных потребите-
лей на его продукцию. Конкурентоспособность пред-
приятия является категорией динамической, ее 
изменения обусловлены как внешними, так и внутрен-
ними факторами, значительная часть которых может 
рассматриваться в качестве управляемых параметров. 
Повышения конкурентоспособности предприятия и 
его потенциала представляются взаимосвязанными и 
требующими соответствующего (взаимосвязанного) 
изучения. Такой подход определяется приоритетной 
значимостью собственных ресурсов и возможностей 
предприятия в завоевании преимуществ перед конку-
рентами, так как долгосрочная конкурентоспособ-
ность предприятия зависит от его умения своевремен-
но р а с п о з н а в а т ь р е л е в а н т н ы е перемены в 
конкурентной среде и развивать свои ресурсы так, 
чтобы адекватно отвечать на эти изменения. Кроме 
того, при применении такого подхода решение управ-
ленческих задач по повышению конкурентоспособ-
ности предприятия приобретает явно очерченную 
область управленческих воздействий с возможностью 
использования существующих методологических и 
методических наработок по оценке, планированию и 
управлению потенциалом предприятия. 

В соответствии с этим можно утверждать, что 
факторы внутренней среды, формирующие конку-
рентоспособность предприятия, определяются его 
потенциалом, который представляет системное об-
разование ресурсов предприятия и характеризуется 
их качественным и количественным составом, про-
изводительностью, а т а к ж е отражает степень воз-
можностей их эффективного использования. 

Стабильность развития предприятия невозмож-
на без финансовой устойчивости предприятий. Раз-
личают динамическую и статическую устойчивость. 
На наш взгляд, высшей формой устойчивости явля-
ется сопротивление — состояние, которое сохраня-
ется, несмотря на влияние внешних и внутренних фак-
торов. М о ж н о выделить внешнюю, внутреннюю 
устойчивость. Внутреннюю устойчивость характе-
ризуют через потенциал. Чтобы оценить предприя-
тие в целом и проанализировать слабые и сильные 
стороны необходимо использовать агрегированный 
показатель, целью которого является установление 
причинно-следственных связей, влияющих на финан-
совую устойчивость. Устойчивость характеризует 
финансовое динамическое состояние предприятия в 
одном периоде, изменчивость оценивает переход от 
одного состояния к другому. 

Анализ и прогнозирование потенциала является 
основой принятия решения о перспективных направ-
лениях хозяйственно-финансовой деятельности 
предприятия. На состояние потенциала оказывает 
влияние множество факторов. Сложность их про-
явления, воздействия и взаимосвязи делают невоз-
можным однозначное и полное математическое опи-
сание потенциала. В связи с этим большое значение 
приобретают качественные, а также комбинации ка-
чественных и количественных методов прогнози-
рования потенциала. Выбор метода прогнозирова-
ния осуществляться в зависимости от: вида прогноза 
(краткосрочный, среднесрочный или долгосроч-
ный), характера исходной информации (качествен-
ная или количественная), характера динамики про-
гнозируемого процесса (простой стационарный, 
динамический, хаотический или эволюционный). 
Применение метода иерархий при прогнозировании 
потенциала обосновано в случае, когда информа-
ции недостаточно и она в основном качественная, 
характер динамики неизвестен. 

Методика определения «степени влияния» эле-
ментов одного уровня на элемент другого (более 
высокого) уровня сводится к следующему: элемен-
ты одного уровня сравниваются между собой по 
определенной шкале по силе их влияния на конк-
ретный элемент более высокого уровня. Числа, от-
ражающие достигнутое при сравнении согласие во 
мнениях, помещаются в матрицу суждений и вы-
числяется собственный вектор матрицы с наиболь-
шим собственным значением. Собственный вектор 
обеспечивает упорядочивание приоритетов, а соб-
ственное значение является мерой согласованнос-
ти суждений. После нормализации главный соб-
ственный вектор представляет вектор приоритетов 
по данной матрице. 

Полученные на последнем этапе вероятности ре-
ализации сценариев позволяют вычислить среднее 
изменение значения показателя рыночной конъюн-
ктуры. Построение иерархий и матрицы суждений 
может осуществляться на основе качественных ме-
тодов получения информации: например, путем оп-
роса экспертов. К недостаткам данного метода мож-
но отнести субъективный характер информации, а 
также ошибки прогнозирования, связанные с упро-
щением действительности. 

Финансовый потенциал представляет собой ха-
рактеристику, полученную в результате одновре-
менной и согласованной оценки совокупности фи-
нансово-оперативных коэффициентов. Чем ближе 
оценка И к единице, тем большая доля нормативных 
соотношений между показателями реализована в 
реальной хозяйственно-финансовой деятельности 
предприятия. 

В модели финансового потенциала интегральная 
оценка выступает в виде оценки близости фактичес-
кого и заданного в модели упорядочений показате-
лей. Показатели в модели упорядочивались, исходя 
из требований роста ликвидности, платежеспособ-
ности, снижения финансовой зависимости, ускоре-
ния оборачиваемости средств и др. 

Оценка «траектории» характеризует изменения 
в финансовом состоянии предприятия, и поэтому 
может быть интерпретирована как оценка изменчи-
вости финансового состояния предприятия. Оценка 
изменчивости рассчитывается следующим образом. 

Матрица изменчивости динамики показателей 
D{dij} . , в которой отражается направленность из-
менений соотношений темпов роста показателей, 
формирующих модель финансового потенциала: 



1 , если bij > bij\ 
dij = -1, bij < bij; 

О, в остальных случаях, 
и затем рассчитывается оценка изменчивости: 

И 
IS 
)} л 
I I I^ I 
Ы1 ; = I 

где И — оценка изменчивости финансового со-
стояния предприятия (-1 < И < 1); 

И — оценка изменчивости финансового состоя-
ния предприятия (0 < И < 1); 

i, j — номера показателей в модели финансового 
потенциала; 

сГ — элементы матрицы изменчивости динамики 
показателей; 

Ьи° — элемент матрицы совпадений фактическо-
го и эталонного соотношений темпов роста показа-
телей в отчетном периоде; 

Ьч
г' — элемент матрицы совпадений фактического 

и эталонного соотношений темпов роста показате-
лей в базисном периоде; 

п — число показателей в модели финансового 
потенциала. 

Улучшающемуся финансовому состоянию пред-
приятия, при условии, что все выполненные в пре-
дыдущем периоде соотношения выполняются и в 
данном периоде, соответствует И = 1. Низшая оцен-
ка И = О получается в случае, когда все изменения в 
структуре движения показателей носят негативный 
характер (уменьшают оценку устойчивости). Оцен-
ка И = 0,5 получается в случае, если число инвер-
сий (перестановок) показателей, обеспечивающих 
улучшение финансового состояния, совпадаете чис-
лом инверсий, ухудшающих его, или в случае неиз-
менности динамического финансового состояния 
предприятия. 

Стабильность — это характеристика устойчиво-
сти на более длительном интервале времени. Оценка 
стабильности совпадает с оценкой случае, если оцен-
ка изменчивости равна 1. При уменьшении оценки 
изменчивости до 0 оценка стабильности также умень-
шается до 0. 

Таким образом, оценка финансовой стабильно-
сти есть оценка устойчивости предприятия, скор-
ректированная на изменчивость его финансового 
состояния. 

В экономических моделях информационных ре-
сурсы становятся элементом воспроизводственной 
системы. Информационные ресурсы входят в состав 
любого из экономических ресурсов в виде парамет-
ром сырья, капитала, оценок результатов их исполь-
зования и т.д. Однако больше всего информационные 
ресурсы сконцентрированы в человеческих ресурсах 
(трудовых) в труде и предпринимательской способ-
ности. В теории институализма О. Уильмсона транс-
формационные ресурсы — земля, капитал, труд, тран-
закционные — информация и предпринимательские 
способности (деятельность). Такая наполненность всех 
элементов воспроизводственной системы информаци-
онными ресурсами показываетвысокую важность их 
в воспроизводственном процессе. 

Информационные ресурсы готовят почву для рас-
ширения потребностей, являются источником эко-
номического роста. Процесс использования ресур-
сов, вообще, и и н ф о р м а ц и о н н ы х , в частности, 
определяет экстенсивного и / или интенсивности тип 
экономического роста предприятия, страны. В нача-

ле накопление информационных ресурсов не приво-
дит к значительному росту производства, скачкооб-
разный рост (интенсивные развитие) и затем экстен-
с и в н о е ( н а с ы щ е н и е ) . Н а л и ч и е м а т е р и а л ь н ы х 
экономических ресурсов в достаточном количестве 
ведет к экстенсивному типу экономического роста, 
их ограниченность приводит к более экономичным 
способам использования. Использование информа-
ционных ресурсов как фактора производства носит 
ресурсозамещающий характер и неизменно ведет к 
уменьшению потребности энергии и материалов, сни-
жению трудоемкости. 

Еще А. Харт подчеркивал, что производственный 
цикл невозможен без постоянного потока новой ин-
формации. Ф. Найт на основе анализа неопределен-
ности и риска представил информацию как понятие, 
противоположное неопределенности и обратно про-
порциональное риску. 

На основе вышеуказанного можно обобщить, 
что информационные ресурсы — это величины, об-
ратно пропорциональные энтропии, которые при-
носят снижения риска и наряду с традиционными 
ресурсами приносят доход от с н и ж е н и я риска и 
имеют потребительские свойства и могут высту-
пать в виде блага. 

Чем глубже исследуется предприятие, тем боль-
ше обнаруживается новых источников неопределен-
ности. Декомпозиция исходной, обычно приблизи-
тельной, модели анализа сопряжена с растущим 
дефицитом количественных и качественных исход-
ных данных. Причем неопределенность, которая в 
принципе не может быть раскрыта однозначно и чет-
ко. Ряд параметров оказывается недоступным для 
точного измерения, и тогда в его оценке неизбежно 
появляется субъективный компонент, выражаемый 
нечеткими оценкамитипа "высокий", "низкий", "наи-
более предпочтительный" и т.д. 

Предлагаем изменить подход к диагностике, за-
местив вероятностный анализ риска на анализ с при-
менением нечетких множеств. 

Задача исследования втом, чтобы предложенная 
модель была адекватна не только реалиям объекта 
исследования, но и специфическим особенностям 
познающего субъекта, а также формально очерчен-
ным границам наличной информационной неопреде-
ленности. Задача не в построении сомнительных свер-
ток на финансовых показателях, тем самым как бы 
складывая килограммы с километрами, а осуществ-
ляем свертку сопоставимых компонентов принад леж-
ности показателей к тем или иным нечетким классам 
и этим обеспечиваем корректность модели. 

Расчет показателей устойчивости, изменчивости 
и стабильности дает обобщенное представление о 
финансовом состоянии в целом по всем показателям. 
Основной результат расчета — представление о це-
лесообразности или необходимости более углублен-
ного и детального анализа финансового потенциала 
и результативности, а также, что особенно важно, 
выявление основных направлений такого анализа. 
Следует отметить достоинства предлагаемой методи-
ки формирования опорной нормативной модели фи-
нансового состояния: 

во-первых, предлагаемая методика базируется на 
системном, комплексном (многомерном) подходе к 
оценке такого сложного явления, как финансовое 
состояние предприятия; модель финансового потен-
циала обеспечивает взаимоувязку многочисленных 
финансово-оперативных коэффициентов, не требуя 
поиска точных абсолютных граничных значений для 
каждого из них; 



во-вторых, интегральные оценки дают возмож-
ность проводить сравнения как в пространстве - с 
другими предприятиями, так и во времени - за ряд 
периодов; использование данных публичной финан-
совой отчетности делает эту методику особенно по-
лезной для различных пользователей; 

в-третьих, модель финансового потенциала дает 
возм о ж но сть получить о б о б щ е н н у ю прогнозную 
оценку планируемых мероприятий, влияющих на 
финансовое состояние предприятия. 
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НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ХИМИЧЕСКОЙ 
И НЕФТЕХИМИЧЕСКОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
Данная статья посвящена контроллингу - современной концепции управления 
предприятием. В статье рассмотрены теоретические, методические и прмишдше аспекты 
контроллинга. Особое внимание уделено проблемам внутренней структурированности, 
внешнего окружения и механизма фужционирования контроллинга как штегрированной 
системы. Выявлены особенности формирования системы интегрированного 
контроллинга на предприятиях химической и нефтехимической промышленности. 
Представлена процедура формирования системы интегрированного контроллинга, в 
основу разработки которой положен процессно-модульный подход. 

В с о в р е м е н н ы х условиях хозяйствования, ха- (далее - СИК), обеспечивающей интеграцию управ-
р а к т е р и з у ю щ и х с я в ы с о к и м у р о в н е м динамизма ленческих подсистем в единую комплексную сис-
происходящих в о к р у ж а ю щ е й среде изменений, от тему, способную адаптировать предприятие к из-
системы управления п р е д п р и я т и е м требуются ка- менениям внешней и внутренней среды, 
чественно н о в ы е подходы к р е ш е н и ю все возрас- Актуальность формирования СИК на предприя-
тающего числа задач главная из которых заклю- тиях химической и нефтехимической промышлен-
ч а е т с я в п о и с к е путей в ы ж и в а н и я и р а з в и т и я ности обусловлена рядом причин. Первая из них -
х о з я й с т в у ю щ е г о субъекта и ориентации его дея- развитие российского рынка химической и нефте-
тельности на д о с т и ж е н и е поставленных целей. Ре- химической продукции и усиление конкуренции 
шение этой задачи становится возможным благо- вследствие появления на рынке иностранных произ-
даря с и с т е м е и н т е г р и р о в а н н о г о к о н т р о л л и н г а водителей. Вторая причина связана с возникновени-



ем специализированных холдинговых структур в 
указанной отрасли, и, как следствие, с ростом масш-
табов деятельности, а значит, и с усложнением уп-
равления. Третья причина - необходимость повыше-
ния эффективности управления в связи с появлением 
на рынке крупных зарубежных компаний, обладаю-
щих более развитым интеллектуальным потенциа-
лом, и в частности системой управления. 

Несмотря на наличие многочисленной зарубеж-
ной и отечественной литературы, посвященной ис-
следованию различных аспектов системы контрол-
линга , п р о б л е м а ф о р м и р о в а н и я СИК на 
предприятиях химической и нефтехимической про-
мышленности остается нерешенной. Это связано, 
прежде всего, с тем, что на современном этапе разви-
тия контроллинга отсутствует четкое определение 
понятия системы контроллинга, рассмотренного с 
позиций интегрированного характера исследуемого 
явления. Кроме того, в большинстве случаев внима-
ние исследователей сконцентрировано на функцио-
нально-целевой направленности системы и не затра-
г и в а е т ее в н у т р е н н е й с т р у к т у р ы , в н е ш н е г о 
окружения и механизма функционирования, а так-
ж е специфики формирования на предприятиях хи-
мической и нефтехимической промышленности. В 
связи с этим данная работа призвана восполнить су-
ществующий пробел в названных вопросах. 

Вследствие того, что контроллинг является от-
носительно молодым и бурно развивающимся на-
правлением в науке, многие вопросы, относящиеся 
к его понятийному аппарату, постоянно уточняют-
ся, изменяются и дополняются, приобретая новое 
содержание. Поэтому, чтобы восстановить подлин-
ный смысл концепции контроллинга, важно понять 
условия ее появления, оценить современное состоя-
ние и перспективы развития. Эволюция теоретико-
методологических основ контроллинга представле-
на на рис. 1. Принимая во внимание закономерности 
эволюционного развития экономической мысли [2; 
8], основываясь на принципе соответствия эпох пред-
принимательства, этапов организационного разви-
тия бизнеса и систем управления [1; 3; 10; 11], в гене-
з и с е к о н т р о л л и н г а м о ж н о в ы д е л и т ь ч е т ы р е 
исторических этапа: фрагментация, становление, 
развитие и интеграция. 

Временной интервале 1870-хдо начала 1930-х го-
дов можно охарактеризовать как период «фрагмен-
тации», когда отдельные элементы контроллинга 
были важны с точки зрения управления различными 
областями предприятия [13]. На данном этапе были 
созданы основные предпосылки будущего внедрения 
концепции контроллинга, а именно: формирование 
взглядов на о р г а н и з а ц и ю как самостоятельный 
объект исследования и осознание потребности в уп-
равлении ею; появление теории управления и каче-

ственно новых инструментов анализа экономичес-
кой реальности; понимание действия на организацию 
факторов внешней среды; усложнение ориентации 
предприятия на рынке. 

Периоде начала 1930-хдо середины 1950-х гг. яв-
ляется периодом становления и быстрого развития 
прикладных аспектов контроллинга, обусловленно-
го воздействием ряда факторов, а именно: повыше-
ние нестабильности внешней среды; развитие теории 
и практики управления, а также изменение его ин-
формационной базы; стремление обеспечить полу-
чение запланированной величины прибыли путем 
принятия оптимальных управленческих решений на 
базе данных бухгалтерского учета; поиск и форми-
рование рациональной структуры управления орга-
низацией; выделение функций учета и ревизии в от-
д е л ь н у ю о б л а с т ь э к о н о м и ч е с к о й р а б о т ы на 
предприятии; усиление конкуренции и государствен-
ного вмешательства в деятельность организации; по-
явление потребности в разработке системы действий 
по обеспечению выживаемости хозяйствующего 
субъекта. В указанный период формируется концеп-
ция контроллинга с ориентацией на бухгалтерский 
учет, являющийся основным поставщиком информа-
ции для управления [6; 9]. 

Период с начала 1950-х до конца 1980-х гг. мож-
но назвать периодом дальнейшего развития контрол-
линга, обусловленного необходимостью теоретичес-
кого обоснования прикладных знаний. Развитие 
контроллинга во многом связано с усилением влия-
ния альтернативных направлений в экономической 
мысли данного периода, исследовавших и пересмот-
ревших отдельные постулаты неоклассической те-
ории: предпосылку полной информации и статичес-
кую модель организации , ф у н к ц и о н и р у ю щ е й в 
условиях отсутствия неопределенности и максими-
зирующей свою прибыль. Следствием этого стало 
появление экономической теории информации, эво-
люционной теории, в основу которой положена ди-
намическая модель фирмы, а т а к ж е поведенческой 
экономической теории, построенной на модели ог-
раниченной рациональности. Указанные теории 
расширили границы толкования понятия «контрол-
линг» до информационного обеспечения процесса 
управления и принятия управленческих решений, 
осуществляемого с использованием информацион-
но- компьютерных систем и позволяющего органи-
зации эффективно функционировать в условиях 
неопределенности и риска, выбирая оптимальный 
вариант развития событий из определенного набо-
ра альтернатив. К этому ж е периоду относится ши-
рокое распространение и использование в контрол-
линге современных экономико-математических 
методов и моделей теории оптимального планиро-
вания, теории массового обслуживания, теории уп-

Рис. 1. Эволюция контроллинга 



равления запасами и других методов исследования 
операций. Особую популярность получили методы 
математической статистики, линейного программи-
рования и прогнозирования для решения многоаль-
тернативных и оптимизационных задач. Рост инте-
реса к контроллингу в этот период обусловлен 
следующими причинами: применение в практике 
бизнеса вычислительной техники и информацион-
ных технологий; потребность в системе информа-
ционного обеспечения управления предприятием и 
оптимизация существующих информационных по-
токов; структурные изменения в организациях; при-
знание необходимости учета в деятельности орга-
низации фактора неопределенности внешней среды; 
переход от контроля фактических результатов дея-
тельности к разным формам контроля намерений; 
рост партнерства и стратегических союзов; форми-
рование спроса на определенную категорию управ-
ленческого персонала; «академизация» контроллин-
га как самостоятельной экономической дисциплины 
[6; 7; 9; 13]. 

Начало 1990-х гг. ознаменовало собой переход к 
новому этапу развития контроллинга - интеграции. 
Отличительной особенностью данного периода явля-
ется сохранение общих методологических принципов 
контроллинга, основанных на синтезе многих взаи-
мосвязанных постулатов, и включение в теорию кон-
троллинга новых результатов исследований, проводи-
мых в этой области, что обеспечивает взаимосвязь 
этапов его эволюции и преемственность положений 
концепции контроллинга во времейных рамках. На 
этом этапе развития контроллинга на первый план 
выходит его координационная составляющая, обеспе-
чивающая согласованность действий подсистем сис-
темы управления. Продвижению концепции контрол-
линга с п о с о б с т в о в а л р я д ф а к т о р б в , а именно: 
глобализация мировой экономики; развитие проект-
ного менеджмента и появление матричных организа-
ционных структур; интеграция традиционных мето-
дов учета, анализа, нормирования, планирования и 
контроля в единую систему получения, обработки и 
обобщения информации и принятие на ее основе уп-
равленческих решений; развитие антикризисного уп-
равления; быстро развивающийся рынок электронных 
коммуникаций; создание и развитие информационных 
систем и программных продуктов для сферы контрол-
линга; интеграция различных областей знания и чело-
веческой деятельности [4; 5; 12]. Определяющую роль 
в становлении и утверждении интегрированной кон-
цепции контроллинга сыграла возможность постоян-
ного анализа и контроля за материальными, инфор-
мационными, ф и н а н с о в ы м и потоками в режиме 
реального времени через информационные системы 
связи. Таким образом, современный этап развития 
контроллинга можно определить как стадию интегра-
ции, характеризующуюся интеграцией управленчес-
ких подсистем и соответствующих им функций уп-
равления (планирование, учет, контроль, анализ, 
регулирование) в новую комплексную систему, име-
ющую свои цели, функции и задачи, отражающую на-
званные интеграционные процессы и обладающую ме-
ханизмом их регулирования и координации. 

Обобщая изложенные выше представления о на-
учной основе контроллинга, в настоящее время 
можно сделать вывод о том, что методологической 
основой современной теории контроллинга явля-
ются: теория организации, теория управления, те-
ория систем, экономическая теория информации, 
эволюционная теория, поведенческая экономичес-
кая теория. Что касается решения конкретных про-

блем, то на разных уровнях управления использу-
ются методы экономического анализа, прогнози-
рования, комплексного анализа, программно-целе-
вого планирования, функционально - стоимостного 
анализа, математической статистики, эконометри-
ки, математического программирования, исследо-
вания операций, экономической кибернетики, мо-
делирования, эвристические методы. В качестве 
основных принципов контроллинга выступают: 

' Принцип моделирования и информационно-
компьютерной поддержки. Контроллинг предпо-
лагает широкое применение различных моделей: 
математические, экономико-математические, гра-
фические, имитационные и др. Построение и фун-
кционирование системы контролинга на предпри-
ятии в настоящее время практически невозможно 
без соответствующей информационно-компью-
терной поддержки. 

* Принцип оптимизации. Оптимизация предпола-
гает согласование и координирование локальных це-
лей функционирования элементов системы контрол-
линга для достижения оптимума системы в целом. 

* Принцип разработки необходимого комплекса 
подсистем, обеспечивающих функционирование си-
стемы контроллинга: правовой, экономической, тех-
нической, организационной, технологической, кад-
ровой, экологической. 

* Принцип устойчивости. Система контроллинга 
должна устойчиво и надежно работать при допус-
тимых отклонениях параметров и факторов внеш-
ней среды. 

* Принцип адаптации. При значительных колеба-
ниях факторов внешней среды система контроллин-
га должна адаптироваться к новым условиям функ-
ционирования путем и з м е н е н и я механизма 
функционирования, параметров входных и выход-
ных данных, критериев оптимизации. 

* Принцип своевременности. Реализация механиз-
ма контроллинга предполагает своевременное реаги-
рование на сигналы, поступающие из окружающей 
среды и выявление влияния данных факторов на дея-
тельность предприятия в будущем. 

Вместе с тем в современной теории контроллинга 
малоисследованной областью знаний остаются про-
блемы внутренней структурированности, внешнего 
окружения и механизма функционирования кон-
троллинга как интегрированной системы. Поэтому 
считаем необходимым акцентировать внимание на 
исследовании этих аспектов и расширить понятий-
ный аппарат теории контроллинга в данной области. 

Принимая во внимание особенности современно-
го этапа развития контроллинга, обобщая имеющие-
ся взгляды на сущность системы контроллинга и раз-
вивая идеи предшествующих исследователей в данной 
области, систему контроллинга можно рассматри-
вать как интегрированную систему с обратной свя-
зью. Потребность в интеграции планирования, учета, 
контроля, анализа и регулирования, приобретающих 
в рамках новой системы определенную специфику, 
продиктована стремлением к своевременной адапта-
ции и обеспечению длительного и эффективного су-
ществования и развития предприятия. Учитывая ска-
занное, дадим о п р е д е л е н и е понятию «система 
интегрированного контроллинга». СИК - это сложная 
организационно завершенная системя с обратной 
связью, состоящая из интегрированных в едином 
процессе управления элементов (подсистем управле-
ния), целенаправленное упорядоченное взаимодей-
ствие которых направлено на обеспечение длитель-
ного и эффективного функционирования и развития 



предприятия в условиях непрерывно изменяющейся 
внешней и внутренней среды. 

Связь с внешней средой и обратная связь в СИК 
осуществляются при помощи информационных по-
токов, необходимых для получения информации из-
вне и выработки управляющих воздействий, направ-
ленных на регулирование соотношения «вход -
выход». Внутренняя структура СИК характеризу-
ется совокупностью функционально обособленных 
подсистем управления, связанных потоками управ-
ленческой информации: планирование; учет; конт-
роль; анализ и регулирование. Ключевым компонен-
том СИК является мониторинг как совокупность 
учетных и контрольно-аналитических функций. 
Процесс функционирования СИК ориентирован на 
достижение намеченных целей посредством интег-
рации и координации деятельности всех элементов 
системы. 

Раскрыв содержание понятия «система интегри-
рованного контроллинга» через уточнение внешне-
го окружения, внутренней структуры и механизма 
функционирования, следует обозначить особенно-
сти ее формирования на предприятиях химической 
и нефтехимической промышленности. Для этого 
была проведена диагностика текущего состояния си-
стемы управления указанными предприятиями, це-
лью которой являлась инвентаризация существую-
щей системы управления на предмет установления 
присутствия в ней элементов СИК, уровня эффек-
тивности и адекватности деятельности отдельных 
управленческих подсистем современным условиям 
хозяйствования. Результаты проведения обследова-
ния приведены в табл. 1. 

Как видно из табл. 1, в существующей системе 
управления предприятиями химической и нефте-
химической промышленности присутствуют от-
дельные методически и инструментально разрабо-
т а н н ы е и, как п р а в и л о , а в т о м а т и з и р о в а н н ы е , 
элементы СИК, в частности подсистемы планиро-
вания и контроля . Исследование слабых сторон 
системы управления свидетельствует о том, что в 
качестве н е д о с т а ю щ и х компонентов с позиции 
построения СИК выступают: мониторинг как сис-
тема наблюдения за состоянием целевых парамет-
ров управления (ЦПУ) в режиме реального време-

ни и регулирование в части выработки механизма 
к о р р е к т и р у ю щ и х воздействий . Отличительной 
чертой текущего состояния системы управления 
является недостаточная научная разработанность 
системы ЦПУ - о р и е н т и р о в ф у н к ц и о н и р о в а н и я 
предприятия в условиях конкурентной среды. Кро-
ме того, функционирование СИК предполагает на-
личие соответствующего организационного обес-
п е ч е н и я - ц е н т р о в о т в е т с т в е н н о с т и (ЦО). Все 
сказанное позволяет сделать вывод о том, что спе-
цифика формирования СИК на предприятиях выб-
ранной отраслевой группы заключается в последо-
вательном в ы п о л н е н и и с л е д у ю щ и х д е й с т в и й , 
каждое из которых является комплексом взаимо-
связанных работ, связанных содержательно и во 
времени: 

1. Выделение в рамках существующей организа-
ционной структуры хозяйствующего субъекта ЦО 
по функциональному признаку. 

2. Определение системы ЦПУ обозначенных ЦО. 
3. Разработка системы мониторинга ЦПУ, обес-

печивающей наблюдение за состоянием данных па-
раметров в режиме реального времени. 

4. Разработка системы регулирования ЦПУ, пре-
дусматривающей в случае возникновения отклоне-
ний ЦПУ от заданных значений выработку управ-
ленческих корректирующих воздействий. 

Выявленная специфика позволила сформулиро-
вать методику формирования СИК на предприяти-
ях химической и нефтехимической промышленно-
сти, с о г л а с н о к о т о р о й п о с т р о е н и е С И К 
предполагает разработку процедуры создания дан-
ной системы, предусматривающей поэтапное про-
ектирование каждого элемента как самостоятель-
ного блока задач, р е а л и з а ц и я к о т о р ы х д о л ж н а 
осуществляться автономно и последовательно вви-
ду ограниченности управленческих, финансовых, 
информационных и временных ресурсов. В осно-
ву разработки процедуры формирования СИК по-
ложен процессно-модульный подход, связанный с 
проведением поэтапных преобразований в систе-
ме управления. Согласно данному подходу, разра-
ботка указанной процедуры представляет собой 
процесс, состоящий из упорядоченной последова-
тельности взаимосвязанных действий, конечным 

Таблица 1 
Результаты диагностики текущего состояния систем управления предприятиями химической 

и нефтехимической промышленности 
Сильные стороны управления Слабые стороны управления 

1. Разработанная в методическом и 
инструментальном отношении система 
планирования 

1. Несвоевременность получаемой информации 

2. Наличие механизма сбора и обработки 
финансово-хозяйственной информации 

2. Отсутствие механизма анализа и использования 
собранной информации 

3. Наличие системы внутренней отчетности 3. Отсутствие рациональной структуры и форм 
управленческой отчетности 

4. Диспетчеризация и своевременное 
регулирование производственного процесса 

4. Ретроспективный характер анализа показателей 

5. Автоматизация информационных потоков 5. Отсутствие механизма проведения анализа 
отклонений и причин их возникновения 

6. Достоверность информации 6. Отсутствие механизма регулирования и 
выработки корректирующих воздействий 
6. Централизованный характер и многозвенность 
уровней управления 
7. Недостаточная научная разработанность системы 
целевых параметров управления 
8. В основу принятия управленческих решений 
положено субъективное мнение менеджеров 



результатом каждого из которых является форми-
рование определенных модулей - компонентов СИК 
и установление взаимоотношений между ними. По-
этапный характер проведения преобразований в 
соответствии с намеченными целями и поставлен-
ными задачами позволяет говорить о модулирова-
нии существующей системы управления путем пос-
л е д о в а т е л ь н о г о ф о р м и р о в а н и я на ее основе 
отдельных блоков - модулей СИК, реализующих 
модульный принцип управления на всех уровнях с 
достаточной самостоятельностью модулей. Автор-
ское видение процедуры формирования СИК на 
предприятиях х и м и ч е с к о й и нефтехимической 
промышленности представлено на рис. 2. 

Первый модуль процедуры формирования СИК 
предполагает проведение реструктуризации органи-
зационной структуры предприятия с целью сокра-
щения уровней управления, существующее количе-
ство к о т о р ы х з а т р у д н я е т в н а с т о я щ е е время 
вертикальные коммуникационные процессы, и созда-
ния самостоятельных структурных единиц - центров 
ответственности (ЦО), образованных по функцио-
нальному принципу. 

Второй модуль процедуры формирования СИК 
связан с построением системы ЦПУ ЦО, предусмат-
ривающей создание для каждого ЦО присущего ему 
и обусловленного функциональной спецификой де-
ятельности определенного перечня ЦПУ, отражаю-
щего наличие целей и позволяющего оценить степень 
их достижения. 

Третий модуль процедуры формирования СИК -
разработка системы мониторинга - предназначен для 
наблюдения за состоянием ЦПУ ЦО в режиме реаль-
ного времени. Мониторинг ЦПУ как основной эле-
мент СИК сочетает в себе функции не только сбора 
и обработки информации, но и контроля и анализа 
отклонений ЦПУ ЦО, зафиксированных на носите-
лях информации в виде установленных форм управ-
ленческой отчетности. 

Разработка четвертого модуля процедуры фор-
мирования СИК - механизма регулирования, являю-
щегося заключительным этапом функционирования 
СИК, на котором происходит корректировка или 
устранение возникшего рассогласования ЦПУ ЦО. 
Данный модуль предполагает создание алгоритма 
регулирования возникающих в процессе хозяйствен-
ной деятельности предприятия отклонений ЦПУ от 
плановых значений. 

Процесс формирования модулей СИК заверша-
ется созданием схемы функционирования СИК и 
оценкой результатов названной процедуры, на ос-
новании которой формулируется вывод о ее практи-
ческой значимости. 

Таким образом, формирование СИК на предпри-
ятиях химической и нефтехимической промышлен-
ности предусматривает применение специальной про-
цедуры, р а з р а б о т а н н о й с учетом с п е ц и ф и к и 
построения данной системы для хозяйствующих 
субъектов выбранной отраслевой группы на основе 
процессно-модульного подхода. Результатом проце-
дуры является создание современной системы, спо-
собной адекватно и на постоянной основе реагиро-
вать на происходящие изменения, обеспечивая тем 
самым достижение поставленных целей. 

Рис. 2. Процедура формирования СИК 
на предприятиях химической и нефтехимической 

промышленности 
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ОПТИМИЗАЦИЯ ВСЕПОГОДНОГО 
ВЗЛЁТА И ПОСАДКИ САМОЛЁТОВ 
В АЭРОПОРТАХ 
Одной из глшых задач ншией авиацж является обеспечение безопасности двух сложнемша 
операцж - всепогодного взлета и посадки самолетов. Плохие метеорологические условия 
смокают реальную пропускную способность аэропорта, в то время как количество 
обслуживаемых самолетов остается то же. В связи с чем принимаются дополжтеАНые 
меры: самолет приземляется на запасном аэродроме, уходит на второй круг посадки и т.д. 
Это фмодит к серьезным экономическим потерям. В работе федоагается отммиэфовять 
работу аэродрома при выше описанной ситуации, учитывая реальную вероятность взлета 
или посадки самолета. Составлена математическая модель процессов взлета и посадки 
самолетов, которая является основой программного обеспечемм. 

П р о ц е с с ы оптимизации взлёта, посадки и руле-
ния самолётов предлагается воспроизводить с по-
мощью математического аппарата теории систем 
массового обслуживания (СМО). Эта задача предус-
матривает р а з р а б о т к у системы с использованием 
одной взлетно-посадочной полосы и при несколь-
ких взлетно-посадочных полосах. В качестве при-
бора о б с л у ж и в а н и я р а с с м о т р и м взлетно-посадоч-
ную полосу, а роль заявок выполняют прилетающие 
и взлетающие самолёты. 

Рассмотрим аэродром, состоящий из одной взлет-
но-посадочной полосы, на которую в течение дня 
поступают однотипные самолеты на взлет и посад-
ку. Это одноканальная система массового обслужи-
вания с ожиданием, на которую поступает два пото-
ка заявок. 

Поток I - поток самолетов на полосу для взлета -
имеет интенсивность . 

Поток II - поток п р и з е м л я ю щ и х с я самолетов -
имеет интенсивность Хг 

Представим процессы взлета и посадки на взлет-
но-посадочную полосу в виде одноканальной систе-
мы массового обслуживания с ожиданием: 

— роль канала обслуживания будет выполнять 
взлетно-посадочная полоса; 

— так как самолеты заходят на посадку или вы-
руливают на полосу для взлета последовательно друг 
за другом, то в данном случае можно говорить о вход-
ных. потоках требований; 

— время обслуживания каждого самолета не яв-
ляется постоянной величиной; 

— с одной взлетно-посадочной полосы не могут 
произвести взлет и посадку сразу несколько самоле-
тов. В этом случае они образуют очередь. Вновь при-
шедшая заявка на взлет или посадку самолета стано-
вится в конец очереди. Число мест в очереди для 
ожидания равно т . 

Для создания математической модели С М О ре-
шается целый комплекс задач, а именно: 

1. Составление полного перечня состояний системы. 
В любой момент времени система массового обслужи-
вания может находиться в одном из состояний Si, опре-
деляемом по числу требований, находящихся в системе. 

Итак, 
Sml0 - взлетно-посадочная полоса свободна; 
S00l - взлетно-посадочная полоса занята обслужи-

ванием взлетающего самолета, очереди нет; 

S00(m+ u - взлетно-посадочная полоса занята обслу-
живанием взлетающего самолета, в очереди ш само-
летов, о ж и д а ю щ и х взлет; 

S01ll - взлетно-посадочная полоса занята обслужи-
ванием приземляющегося самолета, очереди нет; 

^О[т+DO " взлетно-посадочная полоса занята обслу-
живанием приземляющегося самолета, в очереди m 
самолетов, ожидающих посадку; 

S01, - взлетно-посадочная полоса занята обслужи-
ванием взлетающего самолета, один самолет ждет 
посадки (очередьравна 1); 

S01m - взлетно-посадочная полоса занята обслужи-
ванием взлетающего самолета, m самолетов ждут взле-
та и один самолет ждет посадки (очередь равна m + 1); 

S02] - взлетно-посадочная полоса занята обслужи-
ванием взлетающего самолета, два самолета ждут 
посадки (очередь равна 2); 

S0nm - взлетно-посадочная полоса занята обслужи-
ванием взлетающего самолета, т - 1 самолетов ждут 
взлета и п самолетов ждут посадки (очередь равна 
(m + n-1), n = 0,l,...,m-l); 

S m - взлетно-посадочная полоса занята обслужи-
ванием пр из емл яющег о ся самолета, один самолет 
ждет взлета (очередь равна 1); 

S lnm - взлетно-посадочная полоса занята обслужи-
ванием приземляющегося самолета, т - 1 самолетов 
ждут посадки и п самолетов ждут взлета (очередь рав-
на (m + n-1)). 

2. Определение параметров потоков перехода из 
состояния в состояние. 

Руление самолета на взлетно-посадочную полосу 
и заход на посадку являются входными потоками 
требований, поступающих в систему. Они характе-
ризуются интенсивностью Z.,(t), X.2(t) - средним чис-
лом самолетов, поступающих в единицу времени. 
Руление и посадка самолетов на взлетно-посадочную 
полосу не влияют на последующее событие, то есть 
они независимы. Следовательно, м о ж н о считать, что 
рассматриваемый поток требований не имеет послед-
ствий. Потоки стационарные, то есть 

A.,(t) = X, = const, X2(t) = Х2 = const , (1) 
так как не зависят от его положения на оси времени. 
И з этого м о ж н о сделать вывод, что входные потоки 
требований простейшие и могут быть аппроксими-
рованы пуассоновским законом распределения, зна-
чит можно обоснованно применить основные выво-
ды теории массового обслуживания. 



Продолжительность обслуживания взлетно-поса-
дочной полосой одного самолета зависит от харак-
тера требований и в общем случае является случай-
ной величиной. Она оценивается через среднее время 
обслуживания т ^ . Тогда потоки обслуживания ха-
рактеризуются интенсивностью 

1 1 
Ml = const цг = = const. (2) 

тобс ' тобс 
Рассматривая процесс перехода из одного состоя-

ния в другое, можно заметить, что переход из состоя-
ния 5 ш к в состояние Sll0(k+1( происходит под воздействи-
ем входного потока, то есть переход S lw(l-0) >SIK)k(t + 0) 
осуществляется с интенсивность X, или Х2. 

Переход С М О из состояния S(10k в состояние S ^ ^ 
происходит по мере обслуживания полосой самолё-
тов, то есть под воздействием потоков обслужива-
ния с интенсивностью //, или цг. 

3. Определим направления перехода СМО из со-
стояния S, в состояние S к. 

Из состояния S(l0(l система переходит в состояние 
STOI или Soul. Перейти из S(H)1 в S(l(l;i S()ok система не 
может, поскольку в качестве ограничения принимаем 
невозможность взлета и посадки двух или более само-
летов одновременно. Вероятность взлета или посадки 
двух самолетов и вероятность взлета и посадки двух 
самолетов за малый интервал времени пренебрежимо 
мала по сравнению с вероятностью появления на этом 
интервале одного самолета. Следовательно, поток об-
ладает свойством ординарности. 

4. Обозначив вершины графа (возможные состо-
яния) и соединив их стрелками переходов, получим 
размеченный граф состояний системы (рис. 1). Каж-
дая вершина графа имеет вероятность p,(t), то есть 
вероятность нахождения системы в S, состоянии, а 
каждая дуга, соединяющей вершины Si с вершиной 
Sk, - интенсивность потока переходов \ lk(t). 

5. По размеченному графу состояния СМО (рис.1) 
составляется система дифференциальных уравнений 
(уравнения Колмогорова) относительно вероятности р j (t). 

В результате получается система дифференциаль-
ных уравнений (3). 

Л 
Ф„„(0. 

dt =-(Л + Л+А )Л„С)+Л M...C0+M..P..X0 МР..Л')-

Ф.„(0 
dt 

dpj, 0 
dt 

Ф1.1.ХО 
dt 

^/UO-m/U-.OC), 

- и + л + М , ) Р Л 0 + а а „ , М 
dt 

at 

dt 

,»-„(<) 
dt 

dp, JO. 

(D'fPM 

(3) 

dt '• С ) + Л С ) + Л I С), 

dt 

dt 

dt 

Так как система массового обслуживания может 
находиться только в одном состоянии, то к получен-
ной системе дифференциальных уравнений добавля-
ется так называемое нормировочное уравнение: 

m + 1 т +1 

к = О к--= О 
т - \ т + \ m-1/w + l 

+ 1 I S0nk+ Z Z Slnk = \ 
(4) 

n=0k=0 п = 0к = 0 

6. Из теории массового обслуживания известно, 
что для данной системы устойчивый режим работы 
существует, если коэффициент загрузки меньше еди-
ницы, то есть 

р = - < 1 
М 

Иными словами, устойчивый режим работы сис-
темы возможен, если среднее число заявок на обслу-
живание (самолетов), поступающих в систему в еди-
ницу времени, меньше среднего числа требований, 
удовлетворяемых взлетно-посадочной полосой в еди-
ницу времени. 

В противном случае взлетно-посадочная полоса 
не будет успевать справляться с потоком требова-
ний на обслуживание, так как очередь самолетов 
будет неограниченно возрастать. 

Это является обоснованием существования реше-
ния системы дифференциальных уравнений. 

7. Перейдем к системе алгебраических уравнений. 
При выполнении определенных условий при t>°o в 
системе наступает стационарный режим. При этом 
вероятности состояний перестают зависеть от вре-
мени, то есть становятся постоянными величинами. 
Эти вероятности называются предельными (финаль-
ными, стационарными) [1]. В отличие от вероятнос-
тей p.(t) эти вероятности будем обозначать р г 

Для вычисления предельных вероятностей в 
уравнениях Колмогорова нужно положить все ле-
вые части (производные) равными нулю, а вели-
чины р (t) и Vh(t) не зависят от времени. Тогда сис-
т е м а дифференциальных уравнений превращается 
в систему линейных однородных алгебраических 
уравнений (5). 

О = - ( Х , - а 2 К ш Л М А о . ^ Л ю 
= - ( V V ^ K n + V o o o + ^ w + ^ P o n 

(5) 

О = -(X1+X2+p1)pu(ln+A.1pIJ11(m.1+цЛ(|(„ |+1+ил,„, 
0 = (Рви™- и 1) 
0 = -(к ,+X 2 +M 2 K 1 0 +V . • H / W ^ o n 

О = - ( V V ^ K ^ + V O ^ M I O + M H ^ i o + ^ W , 
0 = ^чЛмГ^Ао-п» 

О = - ( T s + V ^ K u + ^ o o i 4 - ^ , , : 

0 = -(*• 
I 0 = " М м -
Уравнение для определения стационарных веро-

ятностей в матричной форме имеет вид 
Ар = Ь, (6) 
где А • матрица, полученная из матрицы коэффи-

циентов системы алгебраических уравнений (5) за-
меной одной из строк единицами, а р и b - векторы 
столбцы. 
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Тогда 
Р ~ IPlltlO' P0111' Р01)2' Р(IIII' • " ' Pllpfwll' Рщ>т'Рп111т+11' " " 
Ро(п>-110'Pl)m0'P<l(w+110'" "Pilot' •"'Pliikl ' 
b = [0 0 0 0 0 . . 0 0 0 1 0 0... 0...0}T, 
где Т-обозначениетранспонированной матрицы. 

Из уравнения (7) можно найти выражения для ве-
роятностей всех состояний. Системалинейных урав-
нений (6) решается по формулам Крамера. 

В частности, вероятность того, что полоса сво-
бодна при m = 0 [2]: 

Рт = <7> 
Рк = РкРю) (8) 
В дальнейшем значения рк используются для на-

хождения характеристик СМО. 
Показатели эффективности системы массового 

обслуживания: 
1. Вероятность отказа в обслуживании (потери 

заявки) P -

Р . = -
1 - р т + \ 

1 -Р т + 2' (9) 

2. Относительная пропускная способность (веро-
ятность того, что поступивший самолет на взлетно-
посадочную полосу будет обслужен) q: 

Ч = 1 - Р а (10) 

т +1 , 
КС|1СТ = I кр 

к = 0 
(12) 

; РШР 
2 \ - р (т + 1 - тр) 

(13) 
(1 - р г 

6. Применяя фор мулу Литтла, найдем среднее вре-
мя пребывания самолета в системе Т ,.llrT и среднее 
время ожидания обслуживания Т иж: 

Т =К -ЛЛ;Т =К -Л': (14) CUCJ4 сист ' ож ом v ' 
Для оптимизации работы СМО найдем экономи-

ческие показатели системы. 
7. Стоимость простоя самолета в очереди S г За 

сутки в аэропорт прилетают и взлетают N самоле-

îni Ut 
^ * * * 

Sa,k 

3. Абсолютная пропускная способность системы 
(среднее число самолетов, обслуживаемых системой 
в единицу времени) А: 

А = Aq; (И) 
4. Среднее число самолетов в СМО К nlt.m. 
Число самолетов в системе - случайная величина 

Z, которая может принимать возможные значения 
0,l,2,...,k,...,m + 1 с вероятностями р,ю(1, р„01, р()|„ 
Р<>№'•••'Роот+г математическое ожидание равно 

Рис. 1. Размеченный граф состояний системы 

тов. Если каждый из них в среднем проведет Тиж вре-
мени в очереди, то S ( = .С ,. • N • Т где С,. - сто-
имость часа простоя самолета. 

Если принять за единицу времени час, то в течение 
24 часов на взлетно-посадочную полосу поступят At 
самолетов (t = 24). В итоге потерянное самолетом вре-
мя из-за ожидания в очереди равно: Т n = At • Т ож; 

8. Стоимость простоя взлетно-посадочной поло-
сы S п. Если в течение суток полоса будет Т пр ожи-
дать прилета или взлета самолетов, то потери соста-
вят S п = СЛТ , где Сп - стоимость часа простоя 
взлетно-посадочной полосы, 

Если в сутки на взлетно-посадочную полосу по-
ступят At самолетов, то для среднего времени обслу-
живания T(J0I. = 1 / / / соответствует общее время заня-
тости полос At/// = At • Т^. . 

Таким образом, продолжительность простоя по-
лосы за сутки вычисляется по формуле: 

ТП|, = 24 - At / f j ] (15) 
9. Суммарные потери S: 
s= S. + S = С - N - Т . + С /Т , (16) 

Сумма берется не от 0 до ш + 1, а от 1 до m + 1, так 
как нулевой член равен 0. 

5. Среднее число заявок-самолетов в очереди К ж: 

В данном случае для одноканальной системы мас-
сового обслуживания с ожиданием Ток= f,(A) и Г = 
= /2(Л) являются функциями от А. 

Следовательно, 
S = C , . -N r . /,(А) + С„/2(А) (17) 

является целевой функцией при поиске оптимально-
го решения. 

Таким образом, в результате задача сводится к 
определению такого значения А, при котором вели-
чина S обращается в минимум, то есть необходимо 
найти зависимости Т1Ж и Тпр от А. 

На месте величины А могут быть другие величины 
(зависит от исходных данных). 

Используя данный математический аппарат, раз-
работана программа. 

Исходными данными для нее являются относитель-
ная пропускная способность аэродрома,продолжи-
тельность обслуживания каждого самолета, сто-
имость часа простоя самолета в воздухе, стоимость 
часа простоя взлетно-посадочной полосы. 

Программа моделирует реальные условия рас-
сматриваемой проблемы и выдает оптимальные со-
отношения интенсивности посадки или взлета само-
летов от относительной пропускной способности 
аэродрома, времени простоя полос и самолетов от 



относительной пропускной способности, времени 
ожидания самолетов от числа полос, времени про-
стоя полос от их числа в виде графиков. 
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НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 
НАЛОГОВОГО КОНТРОЛЯ 
Современное состояние экономики России и её будущее во многом связано с 
эффективной налоговой системой. В настоящее время наиболее остро встаёт проблема 
повышения эффективности налогового контроля, так как, несмотря на перевыполнение 
планов по мобилизации налоговых доходов бюджета, задолженность по налоговым 
платежам в бюджеты всех уровней остаётся неоспоримым фактом. В данной статье 
рассматриваются направления совершенствования налогового контроля в России. 
Реализация предлагаемых в данной статье мероприятий будет способствовать 
повышению эффективности налогового контроля в России и обеспечит стабильное 
поступление налогов и сборов в бюджеты всех уровней. 

П о в ы ш е н и е качества налогового контроля и эф-
фективности работы налоговых органов способ-
ствует увеличению налоговых доходов государства. 
К сожалению, до сих пор не обеспечен полный кон-
троль за правильностью исчисления, полнотой и сво-
евременностью перечисления налоговых платежей 
в бюджет, так ж е как не устранены лазейки уклоне-
ния недобросовестных налогоплательщиков от уп-
латы налогов. 

На протяжении всего периода формирования на-
логового законодательства и новых экономических 
отношений задолженность по налогам и сборам в 
бюджетную систему РФ неуклонно растёт (таб. 1). 

Максимальный прирост в недоимки выявлен в 1997 
году и составил 62,1 млрд руб. по сравнению с преды-
дущим периодом. С 2002 года наблюдается тенденция 
снижения удельного веса недоимки в общей сумме 
задолженности по налоговым платежам. На протя-
жении всех лет отмечается значительный рост задол-
женности по налогам и сборам в федеральный бюд-
жет и в 2004 году она составила 520,4 млрд руб. (рост 
по сравнению с 1995 годом в 56 раз). 

Для т р а н с ф о р м а ц и и с л о ж и в ш е й с я ситуации, на 
сегодняшний день м о ж н о выделить следующие на-
правления с о в е р ш е н с т в о в а н и я организации нало-
гового контроля , в целях п о в ы ш е н и я его э ф ф е к -
тивности: 

- дальнейшее совершенствование законодательной 
базы организации налогового контроля; 

- совершенствование форм и методов налогового 
контроля; 

- с 1992 года налоговая система России постоянно 
изменяется, принятые к 1995 году законы и инструк-
ции по основным налогам, изменялись и дополнялись 
большим количеством поправок и дополнений. На 
рис.1 приведены данные о количестве принятых за-
конов федерального уровня, затрагивающие вопро-
сы налогообложения и налогового контроля со-
ответственно. 

Подобная ситуация затрудняет адаптацию к на-
логовой системе субъектов и объектов налогового 
контроля, создаёт громоздкое налоговое законода-
тельство. 

С 1 января 1999 года введена в действие первая 
часть Налогового кодекса РФ (далее НК РФ), суще-
ственно и з м е н и в ш а я с у щ е с т в о в а в ш и й п о р я д о к 
налогообложения и организацию налогового конт-
роля, в частности упорядочены процедуры налого-
вых проверок и постановки организаций и индиви-
дуальных предпринимателей на учёт в налоговых 
органах. 

Однако не все нововведения представляются нам 
бесспорными. Так, например, налоговым законода-
тельством [3] установлены жёсткие сроки государ-
ственной регистрации и постановки на учёт в нало-
говых о р г а н а х о р г а н и з а ц и й и и н д и в и д у а л ь н ы х 
предпринимателей — 5 дней. За такой короткий срок 
невозможно провести доскональный контроль све-



дений, представленных в пакете документов на госу-
дарственную регистрацию. Кроме того, налоговая 
инспекция фактически и не имеет право отказать 
организации или предпринимателю в регистрации и 
постановке на учёт, даже если располагает сведения-
ми о том, что в документах указана недостоверная 
информация. В результате этого предоставление на-
логоплательщиком неверной информации при реги-
страции может принять массовый характер. Это се-
рьёзно осложнит работу налоговых органов, так как 
розыск налогоплательщиков и их должностных лиц 
приводит к большим затратам ресурсов. Указанные 
пробелы законодательства будут способствовать 
массовому созданию «фирм — однодневок». В связи 
с этим необходимо внести ряд дополнений и измене-
ний в действующее законодательство о государствен-
ной регистрации, в частности: 

1. Ввести требование обязательного предоставле-
ния документов, подтверждающих оплату уставного 
капитала. 

2. Увеличить размер уставного капитала для орга-
низаций всех форм собственности. 

3. Узаконить обязательное личное присутствие 
всех учредителей регистрируемой организации при 
подаче заявления и соответствующих документов 
(при регистрации открытых акционерных обществ с 
большим составом акционеров не менее 2% от обще-
го их количества). 

4. Увеличить срок, в течение которого осуществ-
ляется государственная регистрация (для рассмотре-
ния, анализа предоставленных документов) до 15 ра-
бочих дней. 

5. Обязать налоговый орган проводить проверку 
юридических и физических лиц, выступающих в ка-
честве учредителей, на предмет сдачи отчётности, 
если они выступали учредителями других организа-
ций или занимали в них руководящие должности, об 
отсутствии задолженности перед бюджетом по на-
логам и штрафным санкциям. 

Предлагаемые меры должны содействовать уже-
сточению налогового контроля за государственной 
регистрацией организаций и индивидуальных пред-
принимателей, с целью сокращения количества 
«фирм — однодневок», позволяющих уводить от на-
логообложения значительные финансовые средства. 

Реальным путём повышения эффективности на-
логового контроля может стать изменение в поряд-
ке работы налоговых органов и выработка новых 
подходов, основанных на сравнительном анализе по-
казателей налоговой отчётности налогоплательщи-
ков, сумм начисленных и уплаченных налоговых 
платежей, а также факторов, влияющих на форми-
рование налогооблагаемой базы. Для этого представ-
ляется целесообразным сотрудникам отдела каме-

Принятые законы федерального уровня, 
затрагивающие в своих нормах вопросы 
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ральных проверок проводить мониторинг финансо-
во-хозяйственной деятельности организаций, вклю-
чающий три уровня. 

1, Анализ начисленных налоговых платежей, 
Сотрудниками отдела камеральных проверок про-

водится анализ начисленных сумм налоговых плате-
жей по каждому виду налога в отдельности (в теку-
щем и в прошедших периодах). Затем определяются 
значения абсолютных и относительных изменений 
начислений налоговых платежей. Таким образом, 
выявляется тенденция в динамике начисленных сумм. 

Проведённый анализ на этом уровне позволяет 
выявить налогоплательщиков, у которых уменьша-
ются суммы начислений налоговых платежей, чтобы 
включить их в план выездных налоговых проверок, 

2. Анализ показателей финансово-хозяйственной 
деятельности организаций. 

Анализ показателей финансово-хозяйственной 
деятельности организаций может быть как вертикаль-
ным (например, определение структуры баланса по-
средством расчёта удельного веса показателей бух-
галтерского баланса по отношению к валюте баланса), 
так и горизонтальным (сравнение отчётных показа-
телей текущего периода с аналогичными периодами 
прошлых лет). 

Данный анализ позволяет проводить налого-
вый контроль за правильностью и полнотой за-
полнения налоговых деклараций, а также налого-
вый контроль налогоплательщиков, построенный 
на основе сочетания показателей финансово-хо-
зяйственной деятельности, представленных в на-
логовых декларациях. В результате этого опреде-
ляются налогоплательщики, в отношении которых 
целесообразно провести в ы е з д н у ю налоговую 
проверку. Критериями отбора кандидатов на про-
ведение проверок могут служить значительные 
отклонения показателей финансово-хозяйствен-
ной деятельности текущего периода от аналогич-

Задолженность по налогам и сборам в Федеральный бюджет РФ 
Таблица 1 

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 
Задолженность в том 
числе: (до 1998 —трлн 
руб., после в млрд руб.) 

9,3 31,5 70,5 103,6 160,0 243,6 289,2 475,0 521,8 520,4 

Недоимка 
(до 1998 — трлн руб., 
после в млрд руб.) 

9,3 13,4 62,1 93,9 149,0 225,7 216,9 237,7 209,6 220,8 

Уд. вес недоимки в об-
щей сумме задолжен-
ности (в %) 

100 42,5 88 90,6 93,1 92,7 75,0 50,0 40,2 42,4 

Ежегодный прирост 
недоимки (кол-во раз) 

1,44 4,63 1,51 1,59 1,51 0,96 1,1 0,9 1,1 

' Построено поданным [1, с. 568-569]. 



ных показателей за предыдущие периоды или ж е 
отклонения от среднестатистических показателей 
аналогичных х о з я й с т в у ю щ и х субъектов за опре-
деленный промежуток времени. 

Проведение такого анализа позволяет значитель-
но сократить временные затраты сотрудников нало-
говых инспекций на отбор налогоплательщиков для 
проведения налогового контроля в виде камеральных 
и выездных налоговых проверок, а также повысить 
эффективность работы налоговых органов. 

3. Анализ динамики сумм уплаченных налоговых 
платежей. 

На этом уровне проводится сравнительный ана-
лиз сумм уплаченных налоговых платежей в процен-
тном отношении от суммы начисленных платежей 
по каждому виду налога Особое внимание инспек-
тор должен обратить на налогоплательщиков, кото-
рые уплачивают текущие налоговые платежи не в 
полном объёме от суммы начислений, а также на на-
логоплательщиков, которые уклоняются от уплаты 
налогов иными способами. 

В результате Проведенного анализа определяют-
ся организации, в которых необходимо проконтро-
лировать полноту и своевременность перечисления 
налоговых платежей и принять соответствующие 
меры по взысканию задолженности в соответствии с 
законодательством, что позволит повысить уровень 
собираемости налоговых платежей. 

Также в целях совершенствования порядка про-
ведения налоговых проверок предлагаем: 

- создать единую информационную базу налого-
вых органов, включающей данные о налогоплатель-
щиках и социально-экономическом состоянии реги-
онов, среднестатистические данные по отраслям и 
категориям налогоплательщиков, а также другие све-
дения, отражающие деятельность хозяйствующих 
субъектов; 

- разработать и внедрить автоматизированную 
систему отбора налогоплательщиков для проведения 
выездных налоговых проверок; 

- сформировать базу данных налоговых наруше-
ний, выявленных в результате проведения камераль-
ного контроля, для использования в выездных налого-
вых проверках 

- разработать и составить методики проведения 
выездных налоговых проверок с описанием конкрет-
ных методов и приёмов юс осуществления. Данное 
предложение актуально при изменениях налогового 
и бухгалтерского законодательства, при решении 
проблем кадрового инспекторского состава. 

Дальнейшее совершенствования системы нало-
гового контроля невозможно без добросовестного 

отношения налогоплательщиков к своим обязанно-
стям по уплате налогов. Большая часть налогопла-
тельщиков допускает различные виды налоговых на-
рушений в силу слабого знания законодательных 
актов и некорректного их толкования, сложности 
подготовки необходимой налоговой отчётности. Для 
решения этих проблем нужно внедрить комплекс-
ную систему налогового образования граждан РФ, 
ввести в практику работы прогрессивных форм и 
методов информационно-разъяснительной работы 
с налогоплательщиками с использованием современ-
ных технических средств. 

Эффективность же деятельности налоговых ор-
ганов в значительной степени определяется уровнем 
профессиональной компетентности и грамотности 
налоговых работников. Для создания комплексной 
многоуровневой системы профессиональной подго-
товки и повышения квалификации кадров налоговых 
органов, необходимы внедрения новых информаци-
онных и образовательных технологий в образова-
тельный процесс. 

Достижение результатов в осуществлении ука-
занных направлений совершенствования форм и 
методов налогового контроля в РФ возможно толь-
ко при реализации широкой сбалансированной про-
граммы, предусматривающей проведение реформ, 
которые должны затронуть все элементы существу-
ющей налоговой системы: законодательство, куль-
туру отношений, использование технологических 
процессов. Эти компоненты взаимосвязаны, и из-
менение одного из них без соответствующего из-
менения остальных компонентов не принесет же-
лаемого эффекта. 

Реализация предлагаемых мероприятий, будет спо-
собствовать повышению эффективности налогового 
контроля в России и обеспечит стабильное поступле-
ние налогов и сборов в бюджеты всех уровней. 
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О НЕКОТОРЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ 
РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОЙ 
ПОЛИТИКИ 
В статье рассматриваются вопросы возможного участия региональной власти в 
реформировании и помощи промышленным предприятиям региона в части создания 
условт для кооперации усилий нескольких связамых тем или ишм способом предприятий 
в общих проектах, а также создании групп предприятий на территории региона, Сибири 
или страны в целом на основе так называемых структурообразующих схем. 

Региональная промышленная политика в услови-
ях, когда значительная часть промышленных пред-
приятий находится в кризисном состоянии, не мо-
ж е т не в к л ю ч а т ь их в с ф е р у с в о и х и н т е р е с о в . 
Наиболее распространенная ошибка в процессе под-
держки регионами предприятий состоит в оказании 
финансовой помощи предприятию без учета внешних 
факторов, то есть без учета среды окружения пред-
приятия. Наиболее часто причиной кризисного со-
стояния предприятия является не отсутствие необ-
х о д и м ы х о б о р о т н ы х с р е д с т в , не о т с у т с т в и е 
достаточной технической оснащенности, не наличие 
на рынках региона т о в а р о в других регионов или 
стран, а отсутствие устойчивых корпоративных свя-
зей с партнерами, ошибки в оперативном и стратеги-
ческом управлении. 

Задача региональных властей - оказать помощь в 
налаживании систем взаимоотношений между учас-
тниками единого бизнес-процесса, где реализуются 
единые стратегические планы, а образовавшийся в 
результате корпоративных решений ресурс являет-
ся общим, используется для стимулирования инвес-
тиционного процесса в интересах развития всей биз-
нес-группы, а не в интересах отдельного предприятия. 
Особый интерес региональных властей представля-
ют совокупности предприятий, расположенных на 
территории региона. В этом случае э ф ф е к т помощи 
может быть мультипликативный. Например, на тер-
ритории Омской области наибольшая перспектива, 
на наш взгляд, у совокупности предприятий в сфере 
химии и нефтехимии. 

Если предприятия находятся в разных регионах 
(лучше всего налаживать связи предприятий в рам-
ках региональных ассоциаций, например, Межреги-
ональной ассоциации «Сибирское соглашение»), то 
задача региональной администрации согласовать по-
зиции по всем предприятиям, задействованным в про-
е к т е с а д м и н и с т р а ц и я м и других регионов , либо 
создать условия для сближения на уровне админист-
раций. Примером может служить недавно созданная 
бизнес-группа омского завода СК и барнаульского 
комбината химволокна. 

Внутри бизнес-групп, состоящих из таких пред-
приятий, происходит не перераспределение финан-
совых средств между участниками бизнес-процесса, 
ауправление финансовыми потоками. Там происхо-
дит согласование по использованию денежных обо-
ротных средств, то есть к о р п о р а т и в н ы м образом 
решается, кто эти оборотные средства должен ис-
пользовать с целью минимизации совокупных обо-
ротных средств внутри всей бизнес-группы. Факти-

чески решается задача не ф и н а н с о в о й поддержки 
отдельного предприятия, а системным образом лик-
видируется возникающий кассовый разрыв, в том 
числе через п р я м о е кредитование одного или не-
скольких участников единого бизнес-процесса . Та-
ким образом выстраиваются отношения не между 
двумя или более участниками бизнеса, а сразу во всей 
группе.Труппа предприятий совместно с их обслу-
живающими фирмами и финансовыми институтами 
согласовывают определенные правила, которым все 
участники бизнес-процесса подчиняются. Основы 
таких взаимоотношений в первую очередь склады-
ваются на уровне согласованной схемы нескольких 
структурообразующих субъектов рынка . 

Схемы, в н у т р и к о т о р ы х в о з м о ж н о п р и н я т и е 
корпоративных р е ш е н и й , н а з ы в а ю т с я структуро-
о б р а з у ю щ и м и с х е м а м и . П р е д п р и я т и е , к о т о р о е 
включено в одну или н е с к о л ь к о с т р у к т у р о о б р а з у -
ющих схем получает у с т о й ч и в ы х партнеров , с ко-
торыми согласованы п р и н ц и п ы ц е н о о б р а з о в а н и я . 
Рынки сбыта становятся п р е д с к а з у е м ы м и . Это в 
свою очередь позволяет п л а н и р о в а т ь о б ъ е м ы вы-
пускаемой продукции, ведет к ф и н а н с о в о й устой-
чивости п р о м ы ш л е н н о г о п р е д п р и я т и я и других 
участников с т р у к т у р о о б р а з у ю щ е й схемы. В этом 
смысле предприятие становится понятным для ин-
вестора, то есть удовлетворяет условиям инвести-
ционной привлекательности. 

Формирование структурообразующих схем на-
чинается с создания стратегии структурообразую-
щего предприятия, в которой определяется концеп-
ция р а з в и т и я в с е й с и с т е м ы в з а и м о о т н о ш е н и й . 
Создание корпоративных стратегий возможно толь-
ко втом случае, если уже сложились корпоративные 
цели и существует корпоративное взаимодействие. 
Следовательно, их формирование должно стать цен-
тральным звеном региональной политики. 

При разработке региональной политики необхо-
димо определить набор структурообразующих схем, 
которые л о ж а т с я в основу оздоровления промыш-
ленных предприятий региона. О с н о в о п о л а г а ю щ и е 
структурообразующие схемы для принятия реше-
ний по поддержке п р о м ы ш л е н н ы х предприятий со 
стороны региона - основная часть документации, на 
базе которой принимаются р е ш е н и я по поддержке 
реального сектора экономики. Структурообразую-
щие схемы являются частью целевого механизма 
привлечения дополнительных инвестиционных ре-
сурсов и для создания пополнения фондов под целе-
вые программы развития п р о м ы ш л е н н ы х предпри-
ятий региона, 



Для того, чтобы через определенный промежу-
ток времени опять не оказалось, что требуется по-
мощь предприятию, регион мотивирует всех участ-
ников бизнеса создавать устойчивые корпоративные 
связи. 

Цель реализации подобного сценария региональ-
ной промышленной политики - не просто вернуть 
средства, вложенные в проект, а создать условия для 
дальнейшего развития в устойчивой среде партнер-
ских отношений. Следовательно, в проекте необхо-
димо наиболее подробно и доказательно показать 
взаимодействие участников проекта в структуро-
образующей схеме. Бизнес-план проекта со струк-
турообразующей основой должен показать меха-
низмы у п р а в л е н и я р е с у р с н ы м и , финансовыми и 
и н ф о р м а ц и о н н ы м и потоками . Местным властям 
выгодно стимулировать подобные проекты и по воз-
можности участвовать в них, так как при этом рас-
тут отчисления в бюджет . Регион может поддержи-
вать производителя , помогая ему в продвижении 
производимой продукции на рынки. С этой целью 
могут о р г а н и з о в ы в а т ь с я выставки-конференции, 
презентации и т.п. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА 
СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ 
СТРУКТУР ГРУЗОВОГО 
АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА 
В статье приведен принципиальный подход к процессу стратегического планирования 
деятельности предпринимательских структур грузового автомобильного транспорта. 
В современных условиях стратегическое планирование ставит целью дать комплексное 
обоснование управленческих проблем, с которыми может столкнуться предприятие 
автомоби1мюго транспорта в цэедстояцем периоде, и на этой основе разработать показатет 
своего развития. Моделирование процесса стратегического планирования деятельности 
предпрмтмательских структур грузового автомобильного транспорта является одной из 
основных методологических концепций, играющих ведущую роль в процессе познания и 
практического овладеют реальной действительностью. Стратегическое плвмфование имеет 
дело не с будущими решениями, а с будущим решений, принимаемых сегодня. 
Стратегический план используется для перехода предпринимательской структуры от того 
состояния, в котором она находится, к тому, какой она должна стать. 
Материалы статьи могут представлять определенный интерес для преподавателей и 
аспирантов экономических вузов и работников предпринимательских структур 
автомобильного транспорта. 

В н а с т о я щ е е в р е м я б о л ь ш и н с т в о пред-
принимателей начинают осознавать значение стра-
тегического планирования и пытаются использовать 
его методы в своей деятельности. Тем не менее стра-
тегическое планирование не нашло еще достаточно 
полного применения в предпринимательских струк-

турах г р у з о в о г о а в т о м о б и л ь н о г о т р а н с п о р т а 
(ПСАТ). Одна из причин состоит в том, что методы 
стратегического планирования, используемые в за-
рубежной практике, не адаптированы к отечествен-
ному рынку транспортной продукции, и, как след-
ствие, результаты их применения оказываются не 



всегда удовлетворительными. Другая причина зак-
лючается в несогласованности используемых ме-
тодов и средств планирования, что, в свою очередь, 
объясняется недостаточно полным пониманием зна-
чения существующих взаимосвязей средств и мето-
дов стратегического планирования. Работники ав-
томобильного транспорта, сосредоточивая внимание 
на отдельных популярных методах и средствах, упус-
кают из виду стратегическое планирование как еди-
ное целое. Если не предпринять определенных дей-
ствий , то н а с т у п л е н и е ж е л а е м о г о будущего 
маловероятно, и если надлежащие действия осуще-
ствлены, то вероятность такого будущего возра-
стает. Основная его цель заключается в моделиро-
вании будущей успешной деятельности ПСАТ. 

В современных условиях стратегическое плани-
рование ставит целью дать комплексное обоснова-
ние управленческих проблем, с которыми может 
столкнуться ПСАТ в предстоящем периоде, и на этой 
основе разработать показатели развития. За рубе-
жом в последние три десятилетия в практике плани-
рования деятельности предпринимательских струк-
т у р п р о и с х о д и т п р о ц е с с а д а п т а ц и и с и с т е м 
управления и планирования к окружающей среде 
[1,3]. Происходит замена принципа составления дол-
госрочных планов — от будущего к настоящему, а 
не от прошлого к будущему. П. Друкер в связи с 
этим отмечает, что долговременное планирование 
не исключает будущие решения, а включает влия-
ние будущего на сегодняшнее решение [2]. Таким 
образом, стратегическое планирование имеет дело 
не с будущими решениями, а с будущим решений, 
принимаемых сегодня. Стратегический план исполь-
зуется для перехода предпринимательской структу-
ры от того состояния, в котором она находится, к 
тому, какой она должна стать. Стратегическое пла-
нирование приобрело самостоятельную значимость 
и ориентирует предприятие не на существующие 
условия хозяйствования, а на те, которым еще толь-
ко предстоит сложиться. Здесь ставится задача пред-
видения возможных изменений и заблаговременно-
го п р и с п о с о б л е н и я к ним. А п о с к о л ь к у цели 
претерпевают постоянные изменения, предприни-
мательская структура приобретает необычайную 
динамичность. Созданная в расчете на будущее, она 
вступает в противоречие с настоящим, что превра-
щает ее из сдерживающего фактора в мощный ин-
струмент ускорения развития. При этой системе, 
исходя из допущения о том, что в будущем предпри-
ятие добьется лучших результатов по сравнению с 
прошлым, предприниматели устанавливают в дол-
госрочных планах более высокие показатели [3]. 

Моделирование процесса стратегического плани-
рования деятельности ПСАТ является одной из ос-
новных методологических концепций, играющей ве-
дущую роль в процессе познания и практического 
овладения реальной действительностью. Оно пред-
ставляет собой процесс формирования модели, изу-
чения свойств моделируемого явления и интерпрета-
ции полученных результатов п р и м е н и т е л ь н о к 
объекту исследования. Наиболее распространенная 
в практике индивидуальных предпринимателей на 
автомобильном транспорте ф о р м а интуитивного 
моделирования, получившая название мыслительный 
эксперимент. К нему прибегают всякий раз, когда 
требуется составить какое-либо, хотя бы предвари-
тельное, представление о возможном поведении 
субъектов системы при реализации своих действий 
или для моделирования возможных вариантов реали-
зации стратегических планов конкурентов. Получил 
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Рис. 1. Принципиальная схема моделирования 
процесса стратегического планирования ПСАТ 

широкое распространение метод сценариев, сущ-
ность которого сводится к построению моделей про-
гнозирования различных гипотетических вариантов 
действий субъектов в системе и развития условий. 
Специалисты ПСАТ разрабатывают стратегии, что-
бы определить, в каком направлении развиваться и 
принимать обоснованные решения при выборе спо-
соба действия. Действующая стратегия частично 
спланирована и частично реагирует на изменяющие-
ся рыночные обстоятельства. Постоянными элемен-
тами процесса стратегического планирования, не 
теряющими своей значимости при любом изменении 
его методологического инструментария, являются: 
формулирование целей развития, оценка состояния 
внешней среды и собственных конкурентных пози-
ций, распределение ресурсов, составление конкрет-
ных планов и программ действий. Оценка эффектив-
ности стратегического планирования осуществляется 
на основе определенных критериев. В соответствии 
с разработанным И. Ансоффом подходом принятие 
стратегических планов основывается на оценке от-
носительных конкурентных позиций предприятия и 
состояния внешней среды [1]. 

Модель процесса стратегического планирования 
на уровне деятельности предприятия может быть 
представлена последовательным рядом взаимосвязан-
ных этапов (рис. 1). 

В процессе стратегического анализа руководство 
предприятия склоняется к выбору одного из возмож-
ных вариантов стратегии — того, который в наи-
большей степени соответствует условиям внешней 
и внутренней среды, а также выбранным целям дея-
тельности ПСАТ. 

Например: 
а) первый подход предполагает ограниченный 

рост, рост, сокращение, а также сочетание этих трех 
стратегий. Для стратегии ограниченного роста харак-
терно установление целей от достигнутого, скоррек-
тированных с учетом инфляции. Эта стратегия при-
м е н я е т с я в ПСАТ, у д о в л е т в о р е н н ы х своим 
положением. Стратегия роста осуществляется путем 
ежегодного повышения уровня краткосрочных и дол-
госрочных целей над уровнем показателей предыду-
щего года. Она применяется в динамично развиваю-



щихся отраслях с быстро изменяющимися технологи-
ями. Альтернативой, которую реже всего выбирают 
руководители ПСАТ и которую называют стратегией 
последнего средства, является стратегия сокращения. 
Уровень преследуемых целей устанавливается ниже 
достигнутого в прошлом, когда предприятие нужда-
ется в перегруппировке сил после длительного перио-
да роста или в связи с необходимостью повышения 
эффективности, когда наблюдаются спады и карди-
нальные изменения условий конкурентной среды. В 
этих случаях предприятие прибегает к использованию 
стратегий целенаправленного и спланированного со-
кращения. Стратегии сочетания всех альтернатив бу-
дут, скорее всего, придерживаться крупные ПСАТ, 
активно действующие в нескольких отраслях; 

б) второй подход к процессу формирования страте-
гии включает последовательность действий по определе-
нию общей, конкурентной и функциональной страте-
гий. Общая стратегия организации формируется высшим 
руководством. Конкурентная стратегия предпринима-
тельской структуры нацелена на достижение конкурен-
тных преимуществ. Если предпринимательская структура 
занята только одним видом бизнеса, то такая стратегия 
является частью общей стратегии. Если она включает н е-
сколько деловых стратегических подразделений, то каж-
дое из них разрабатывает собственную целевую страте-
гию. Функциональные стратегии разрабатываются 
специально для каждого функционального пространства 
организации. Они включают стратегию НИОКР, произ-
водственную, маркетинговую, финансовую и стратегию 
управления персоналом; 

в) третий подход содержит наиболее распростра-
ненные стратегии развития бизнеса по четырем раз-

личным направлениям роста предприятия и связан с 
изменением состояния одного или нескольких сле-
дующих элементов: продукция, рынок, положение 
предприятия внутри отрасли, технология. 

Стратегическое планирование представляет собой 
процесс моделирования эффективной деятельности 
ПСАТ на определенный период функционирования, 
с установлением его целей и их изменений в услови-
ях неопределенности рыночной среды, а также оп-
ределение способа реализации этих целей и задач в 
соответствии с его возможностями. 

Таким образом, моделирование процесса страте-
гического планирования основывается на результа-
тах прогнозирования условий хозяйственной дея-
тельности п р е д п р и я т и я и к о н ъ ю н к т у р ы р ы н к а 
транспортной продукции. В рамках стратегическо-
го планирования очевидно влияние основных сил, оп-
ределяющих конкурентную ситуацию. 
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К ВОПРОСУ ИССЛЕДОВАНИЯ 
СУЩНОСТИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
На основании проведенных исследований определен, суть предпринимательства как 
объекта экономического исследования, рассмотрена краткая история его возникновения 
и развития, определены важнейшие черты, факторы и функции современного 
поедпоинимательства. 
Е и ю в в ж н ы м условием эффективного развития предпринимательства являются 
эммюмические и социалы«е условия его ф о м ^ ^ о ^ , что также «шлю «ое отражен 
в датой статье. 

ство (фр. entreprise) — инициативная самостоятель-
ная деятельность граждан, направленная на получе-
ние прибыли или личного дохода, осуществляемая от 
своего имени, под свою имущественную ответствен-
ность или от имени и под юридическую ответствен-
ность юридического лица. Предприниматель (фр. 
entrepreneur) может осуществлять любые виды хо-
зяйственной деятельности, не запрещенные законом, 
включая коммерческое посредничество, торгово-за-
купочную, консультативную и иную деятельность, а 
также операции с ценными бумагами». В экономи-

В современной экономической литературе суще-
ствует множество определений понятия предпринима-
тельства. На первый взгляд под предпринимательством 
следует в первую очередь понимать деятельность, 
осуществляемую частными лицами, предприятиями или 
организациями по производству, оказанию услуг или 
приобретению и продаже товаров в обмен на другие 
товары или деньги квзаимной выгоде заинтересованных 
лиц или предприятий, организаций. 

В энциклопедическом словаре предпринимателя 
мы находим такое определение: «Предприниматель-



ческой литературе можно найти и другие по форме 
определения понятия «предпринимательство», но 
сущность этого понятия не изменяется. 

Для полного представления о сущности предпри-
нимательства необходимо проследить краткую исто-
рию его возникновения и развития. 

История предпринимательства начинается со 
средних веков. Уже в то время купцы, торговцы, ре-
месленники, миссионеры представляли собой начи-
нающих предпринимателей. С зарождением капи-
тализма стремление к богатству приводит к желанию 
получать неограниченную прибыль. Действия пред-
принимателей принимают профессиональный и ци-
вилизованный характер. Нередко предприниматель, 
будучи собственником средств производства, и сам 
трудится на своей фабрике или заводе. 

С середины XVI в. появляется акционерный капи-
тал, организуются акционерные общества. Первые 
акционерные компании возникли в сфере междуна-
родной торговли. Самой первой была основана анг-
лийская торговая компания для торговли с Россией 
(1554 г.). Позже, в 1600 г., была создана английская Ост-
Индская компания, в 1670 г. - Компания Гудзонова за-
лива. В дальнейшем акционерная форма хозяйствова-
ния проникает в другие отрасли экономики. 

В конце XVII в. возникают первые акционерные 
банки. Так, в 1694 г. был основан на акционерных 
началах Английский банк, в 1995 г. - Банк Шотлан-
дии. В конце XVIII - начале XIX в. акционерная фор-
ма организации банковского дела получает широкое 
развитие во многих странах. В этот период собствен-
ность ранее существовавших крупных семейных 
фирм распадается на сотни, тысячи паев вкладчиков 
- владельцев акций, все шире определяя пропасть меж-
ду малым и крупным бизнесом. Все труднее стано-
вится выживать мелким фирмам, которым оказыва-
ются не под силу н о в о в в е д е н и я , зато бурно 
развиваются средние и крупные фирмы, мотивиру-
ясь на получение максимальной прибыли. В этот пе-
риод появляется новая профессия — менеджер (ру-
ководитель и организатор крупного производства). 
Предпринимательские функции, ранее сосредоточен-
ные в одном лице , р а с ч л е н я ю т с я по специ-
ализированным направлениям, что определило появ-
ление финансистов , экономистов , бухгалтеров, 
юристов, конструкторов, технологов, над которыми 
возвышался менеджер, освободившийся от многих 
функций и сосредоточившийся на руководстве и орга-
низации производства. 

В России предпринимательство существует с дав-
них времен, зародившись еще в Киевской Руси в фор-
ме торговли и промыслов. Первыми предпринимате-
лями в России можно считать мелких торговцев, 
купцов. Наиболее бурное развитие предприниматель-
ства приходится на правление Петра! (1689-1725 гг.), 
когда по всей России создаются мануфактуры, разви-
ваются горная, оружейная, суконная, полотняная про-
мышленность. Известнейшим представителем динас-
тии предпринимателей в промышленности в ту пору 
явилась семья Демидовых, родоначальником которой 
был тульский кузнец. 

Д а л ь н е й ш е е р а з в и т и е предпринимательства 
сдерживалось существованием крепостного права. 
Серьезным стимулом развития предприниматель-
ства стала реформа 1861 г. С отменой крепостного 
права начались строительство железных дорог, ре-
организация тяжелой промышленности, оживление 
акционерной деятельности. Развитию и переустрой-
ству промышленности способствовал иностранный 
капитал. 

В 90-е гоДы XIX в. в России окончательно сложи-
лась индустриальная база предпринимательства. В 
начале XX в. предпринимательство становится мас-
совым явлением в России, предприниматель форми-
руется как собственник, хотя влияние иностранного 
капитала и государства остается значительным, 

В этот период формируется рынок рабочей силы, 
развивается акционерно-паевая форма предпринима-
тельства, открываются частные акционерные банки: 
коммерческий, земельный и др. К началу XX в. в рос-
сийской экономике 2 /3 всей промышленной продук-
ции производилось предприятиями коллективных 
форм собственности (акционерных, паевых), и лишь 
1/3 приходилась на единоличные хозяйства. Особо 
доходными были вложения средств в хлопчатобу-
мажное производство, торговлю и кредит, Начался 
процесс монополизации фирм. Среди крупных фирм 
известны «Продамет», «Продвагон», «Продуголь», 
товарищества Российско-американской мануфакту-
ры, братьев Нобелей и др. 

К сожалению, в России после окончания Первой 
мировой войны и по завершении двух революций -
Февральской и Октябрьской - был взят курс на лик-
видацию рыночных экономических связей. Были на-
ционализированы все крупные предприятия, эксп-
роприированы средства производства и имущество 
всех частных предпринимателей. 

Некоторое оживление в предпринимательскую 
деятельность внесла новая экономическая политика 
- нэп (1921-1926 гг.). Однако с конца 1920-х годов пред-
принимательство вновь свертывается , и лишь в 
1990-е годы началось его возрождение в России. 
В октябре 1990 г. был принят Закон РСФСР «О соб-
ственности в РСФСР», в декабре 1990 г. - Закон РСФСР 
«О предприятиях и предпринимательской деятельно-
сти». С момента восстановления частной собствен-
ности и предпринимательской деятельности в правах, 
началось развитие акционерных обществ, товари-
ществ, других форм предприятий. 

Субъектами предпринимательства могут быть как 
отдельные частные лица, так и объединения партне-
ров. Частные лица как субъекты предприниматель-
ства выступают в этом качестве обычно путем орга-
низации единоличного или семейного предприятия, 
ограничивавшись затратами собственного труда или 
использовать наемный труд. 

Объединения партнеров как субъекты предпри-
нимательства могут выступать в форме различных 
хозяйственных ассоциаций: арендных коллективов, 
акционерных обществ открытого и закрытого типов, 
различных товариществ и др. 

К важнейшим чертам предпринимательства сле-
дует отнести: 

- самостоятельность и независимость хозяйству-
ющих субъектов (любой предприниматель свободен 
в принятии решения по тому или иному вопросу в 
рамках правовых норм); 

- экономическую заинтересованность (главная 
цель предпринимательства - получение максимально 
возможной прибыли. Вместе с тем, преследуя свои 
сугубо личные интересы получения высокого дохода, 
предприниматель служит и общественным интересам; 

- хозяйственный риск и ответственность (при 
любых, самых выверенных расчетах неопределен-
ность, риск остаются); 

Перечисленные важнейшие признаки предпри-
нимательства в з а и м о с в я з а н ы и действуют одно-
временно, при этом любая предпринимательская 
организация действует не изолированно, а в опре-
деленной среде. 



На развитие предпринимательской деятельности, 
ее результаты существенное влияние оказывает пред-
принимательская среда - внешние и внутренние ус-
ловия и ф а к т о р ы , к о т о р ы е воздействуют на 
результативность функционирования того или ино-
го предприятия, организации, фирмы. 

Таким образом, различают внутреннюю и вне-
шнюю среду предпринимательства. 

К числу факторов внутренней среды предприни-
мательства следует отнести: правильный выбор орга-
низационно-правовой формы предприятия; уровень 
оптимальности организационной его структуры (как 
производственной, так и общей); наличие необходи-
мых финансов для успешной деятельности; уровень 
знаний персонала и стиль руководства менеджеров; 
социально-психологическую атмосферу организа-
ции, ее моральный климат; состояние маркетинговых 
исследований и глубокое знание рынка; уровень де-
ловых взаимоотношений сотрудников и их поведе-
ния и многое другое. 

Внешняя среда предпринимательской организа-
ции представляет собой совокупность экономичес-
ких, социальных, правовых и прочих условий, спо-
с о б с т в у ю щ и х ф о р м и р о в а н и ю и развитию 
предпринимательства. 

К экономическим условиям относятся: предложения 
товаров и спрос на них; виды товаров, которые могут 
приобрести покупатели; объемы денежных средств, ко-
торые покупатели могут истратить на эти покупки; из-
быток или недостаточность рабочих мест, рабочей силы, 
влияющие на уровень заработной платы рабо тников, т.е. 
на их возможности приобретения товаров. 

На экономическую обстановку существенно вли-
яют наличие и доступность денежных ресурсов, уро-
вень доходов на инвестированный капитал, а также 
размер заемных средств, к которым готовы обратить-
ся предприниматели для финансирования своих де-
ловых операций и которые готовы предоставить им 
кредитные учреждения. 

Всем этим занимается множество разнообразных 
организаций, составляющих инфраструктуру рын-
ка, с помощью которой предприниматели могут ус-
танавливать деловые взаимоотношения и вести ком-
м е р ч е с к и е о п е р а ц и и : банки , о к а з ы в а ю щ и е 
финансовые услуги; поставщики, снабжающие сы-
рьем, материалами, полуфабрикатами, комплектую-
щими изделиями, топливом, энергией, машинами и 
оборудованием, инструментом и др.; оптовые и роз-
ничные продавцы, предоставляющие услуги по дове-
дению товаров до потребителя; специализированные 
фирмы и учреждения, оказывающие профессио-
нальные, юридические, бухгалтерские, посредничес-
кие услуги; агентства по трудоустройству, помогаю-
щие в подборе рабочей силы; учебные заведения, 
обучающие рабочих и специалистов-служащих; рек-
ламные, транспортные, страховые и прочие агент-
ства; средства связи и передачи информации. 

Вплотную к экономическим примыкают соци-
альные условия формирования предпринимательства. 
Прежде всего это стремление покупателей приобре-
тать товары, отвечающие определенным вкусам и 
моде, меняющие на разных этапах потребности. Су-
щественную роль в этом играют нравственные и ре-
лигиозные нормы, зависящие от социально-культур-
ной среды, оказывающие прямое воздействие на 
образ жизни потребителей и спрос на товары. Соци-
альные условия влияют на отношение отдельного ин-
дивидуума к работе, что в свою очередь определяет 
его отношение к заработной плате и условиям труда, 
предлагаемым бизнесом. 

При этом, участвуя в решении социальных воп-
росов, касающихся трудовой деятельности своих со-
трудников, охраны их здоровья, сохранения рабочих 
мест и др., предприниматель должен получать удов-
летворение от предпринимательской деятельности. 

Важную роль в формировании предприниматель-
ства играют различные виды подготовки, перепод-
готовки и повышения квалификации кадров пред-
принимателей: организация обучения современным 
методам ведения предпринимательской деятельнос-
ти; обучение и переобучение кадров, их стажиров-
ка в развитых странах; организация подготовки и 
переподготовки преподавательских кадров для обу-
чения предпринимателей; создание сети консульта-
тивных центров, проводящих профессиональный 
отбор и ориентацию кадров предпринимательского 
сектора и др. 

Поскольку любая предпринимательская деятель-
ность осуществляется в рамках соответствующей пра-
вовой среды, большое значение имеет создание необ-
ходимых правовых условий, в виду наличия законов, 
регулирующих предпринимательскую деятельность и 
создающих наиболее благоприятные условия для раз-
вития предпринимательства: упрощенную и ускорен-
ную процедуру открытия регистрации предприятий; 
защиту предпринимателя от государственного бюрок-
ратизма; совершенствование налогового законодатель-
ства в направлении мотивации производственной 
предпринимательской деятельности, развития совме-
стной деятельности отечественных предпринимателей 
с зарубежными. Входят сюда и создание региональных 
центров поддержки малого предпринимательства, усо-
вершенствование методов учета и форм статистичес-
кой отчетности. Важную роль играеттакже подготов-
ка законодательных инициатив по вопросам правовой 
гарантии предпринимательской деятельности, вклю-
чая в первую очередь право на собственность и со-
блюдение договорных обязательств. 

В западных странах предпринимательство харак-
теризуется как особый, новаторский, антибюрокра-
тический стиль хозяйствования, в основе которого 
лежат постоянный поиск новых рыночных возмож-
ностей, ориентация на инновации, умение привлекать 
и использовать для решения поставленной задачи 
ресурсы из самых разнообразных источников. 

Сущность предпринимательской деятельности наи-
более полно проявляется в сочетании присущих ей 
функций, среди которых можно выделить следующие: 

1. Общеэкономическая функция, реализуемая в 
производстве товаров (услуг) и их доведении до кон-
кретного потребителя . Развитие п р е д п р и -
нимательства является одним из определяющих ус-
ловий экономического роста. 

2. Инновационная функция, имеющая наиболь-
шую значимость для предпринимательства, связан-
ная не только с использованием в процессе предпри-
нимательской деятельности новых идей, но и с 
выработкой новых средств и факторов для достиже-
ния поставленных целей. 

3. Ресурсная функция, предполагающая эффективное 
использование как воспроизводимых, так и ограничен-
ных ресурсов противоречива и имеет двоякий характер. 
Суть ее противоречия заключается в том, что предпри-
ниматель как собственник ресурсов, заинтересованный 
в их рациональном использовании, в то же время может 
нерационально использовать общественные ресурсы 
(в частности природные), о чем широко свидетельствует 
как мировая, так и общественная практика. 

В связи с этим важное значение приобретает ре-
гулирующая роль государства, устанавливающего 



формы ответственности предпринимателя за непра-
вильное осуществление ресурсной функции. 

4. Организаторская функция, проявляющаяся в при-
нятии предпринимателем самостоятельных решений об 
организации собственного дела, в формировании стра-
тегии деятельности, выборе стиля управления. 

5. Социальная функция, выражающаяся в возмож-
ности каждого дееспособного индивидуума проявить 
свои таланты и возможности. Эта функция реализу-
ется в формировании нового социального слоя - лю-
дей предприимчивых, тяготеющих к самостоятель-
ной хозяйственно-экономической деятельности, 
способных рисковать, преодолевать сопротивление 
внешней среды, добиваться поставленных целей. 

Мировой опыт показывает, что малое предпри-
нимательство дает 50-60% ВВП, на его предприятиях 
сосредоточено 50% трудоспособного населения мира. 
Базой развития занятости являются создаваемые ра-
бочие места. Развитие занятости на малых предприя-
тиях способствует сокращению безработицы. 

В данный момент Россия находится в самом на-
чале пути формирования сектора малого предпри-
нимательства, отставая от стран с развитой рыноч-
ной экономикой. Но надо отметить, что на фоне 
стран СНГ Россия выглядит далеко не худшим обра-
зом. Но оценка исполнительного комитета СНГ, доля 
населения, занятого в малом бизнесе, составляет в 
Азербайджане около 13%, В Армении, Беларуси, 
Казахстане, Украине - около 5, в Кыргызстане - около 
4, в Туркменистане и Узбекистане - около 3, в Тад-
жикистане - чуть более 1%. 

При этом с функционированием и развитием ре-
гионального рынка труда связаны этапы развития 
предпринимательской деятельности. Условно можно 
выделить два этапа: 

1. Этап функционирования, когда предпринима-
тельство функционирует в заданных, статистичес-
ких условиях (этап функционирования). 

2. Этап развития, когда перед предприниматель-
ством стоят задачи другого качества, появляются 
другие факторы и тогда, чем выше «скачок» роста, 
тем качественнее предпринимательство. 

Отсюда велика роль фактора времени в деятель-
ности предпринимателя — от этапа функционирова-
ния к этапу развития. К тому же переход к этапу раз-
вития предполагает активное участие государства в 
регулировании отношений между работодателями и 
наемными работниками, так как при функциониро-
вании предпринимательства проще прогнозировать 
ситуацию и чиновникам не нужно проявлять боль-
шей активности. 

Становление же предпринимательства в реформи-
руемой России сопровождается определенными труд-
ностями, определяемыми факторами, препятствующи-

ми динамичному развитию предпринимательства, ко-
торые можно структурировать в три группы: 

1. Первая группа связана с политикой искорене-
ния всех форм предпринимательской деятельности, 
проводившейся в Советском Союзе с конца 1920-х 
годов, результатом которой явилась потеря широко-
го слоя предпринимателей, обладавших самобытным 
национальным и социальным сознанием, психологи-
ей, культурой. 

2. Вторая группа факторов связана с тем, что ре-
анимация предпринимательства в России в 1990-е годы 
осуществлялась преимущественно на основе заим-
ствования зарубежного опыта без адаптации рыноч-
ных структур и институтов к своеобразным россий-
ским условиям, о б е с п е ч и в а ю щ и м с к о р ы й 
положительный результат, для достижения необхо-
димо немало времени, направленного на освоение 
практической философии бизнеса, формирование 
культуры и этики российского предпринимательства. 

3. Следующая группа факторов, препятствую-
щих становлению предпринимательства в России, 
связана с нестабильностью и неопределенностью 
внешней среды функционирования предпринима-
тельских структур, постоянными изменениями в 
области законодательства, отсутствием четко раз-
работанной государственной политики по отноше-
нию к бизнесу, высокой степенью монополизации 
отдельных отраслей. 

Решение проблем развития предпринимательства 
в России предполагает: стабильность государствен-
ной экономической и социальной политики, льгот-
ный налоговый режим, развитую инфраструктуру 
поддержки предпринимательства, существование 
эффективной системы защиты интеллектуальной 
собственности, формирование гибких рыночных ме-
ханизмов повышения деловой активности предпри-
нимателей, осознанную необходимость создания до-
ступной к р е д и т н о й системы, п р е д о с т а в л е н и е 
возможности приобретать необходимые средства 
производства, сырье и комплектующие изделия, в чем 
российские предприниматели испытывают зачастую 
значительные трудности. 

Подводя итог выше изложенному, можно сказать, 
что предпринимательство - это «основажизни совре-
менного общества», важный элемент рыночной эко-
номики, без которого она не может гармонично и 
эффективно развиваться. 
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ТРУДОВАЯ И ТВОРЧЕСКАЯ 
АКТИВНОСТЬ РАБОТНИКОВ 
В УСЛОВИЯХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
Предпринимательство выступает в качестве неотъемлемой составляющей рыночного 
хозяйства. С развитием рыночной экономики роль предпринимательства усиливается, 
и ведущими хозяйствующими субъектами становятся предпринимательские 
организации. Предпринимательство как одна из форм проявления общественных 
отношений способствует не только повышению материального и духовного потенциала 
общества, но и создает благоприятную почву для практической реализации 
Способностей и талантов каждого работника. 

Предпринимательство, с точки зрения экономи-
ческой определенности, в научной литературе рас-
сматривается в трех аспектах: как экономическая 
категория, как метод хозяйствования, как тип эко-
номического мышления. 

Для характеристики предпринимательства как эко-
номической категории центральной проблемой явля-
ется установление его субъектов и объектов. Субъек-
тами предпринимательства могут быть частные лица, 
группа лиц, связанных между собой договорными от-
ношениями, государство в лице его соответствующих 
органов. Объектом предпринимательства является осу-
ществление наиболее эффективной комбинации фак-
торов производства с целью максимизации дохода. 

Для предпринимательства как метода хозяйство-
вания главными условиями являются самостоятель-
ность и независимость хозяйствующих субъектов, 
ответственность за принимаемые решения, ориента-
ция на достижение коммерческого успеха. 

Предпринимательство как особый тип экономичес-
кого мышления характеризуется совокупностью ори-
гинальных взглядов и подходов к принятию решений, 
которые реализуются в практической деятельности. Ве-
дущее место принадлежит личности предпринимателя, 
в круг решаемых задач которого входит: умение соче-
тать интеллект и эрудицию; проводить анализ рынка и 
его будущих потребностей; прогнозировать тенденции 
развития рынка; обладать технологическим и коммер-
ческим предвидением, знанием правовых, финансовых 
и производственных основ бизнеса. Предприниматель-
ство предъявляет высокие требования и к личностным 
качествам работника, таким как умение адекватно ре-
агировать на изменения экономической и обществен-
ной ситуации, самостоятельности в выборе и принятии 
решений, наличии управленческих способностей. 

Предпринимательство рассматривают как явление 
и как процесс. Как процесс предпринимательство пред-
ставляет собой целесообразную деятельность, направ-
ленную на удовлетворение потребностей субъектов 
рынка и получение определенного объема прибыли и 
включает в себя поиск новых творческих идей, их ана-
лиз и оценку, ф о р м и р о в а н и е целей по реализации 
идей, воплощение идей на предприятии, в совершен-
ствовании организации производства. Поиск новых 
творческих идей подчеркивает наличие у предприни-
мателя высокого творческого потенциала, который 
проявляется как его творческая активность. 

Как экономическое явление предпринимательство 
выражает всю систему отношений, которые возни-

кают у предпринимателя во взаимоотношениях с по-
требителями в процессе реализации товаров, с по-
ставщиками, другими хозяйствующими субъектами, 
наемными работниками, с государственными и ины-
ми органами управления. 

Предпринимательство как социальное явление 
предоставляет возможность каждому дееспособно-
му члену общества реализовать индивидуальные та-
ланты и способности. Эта функция участвует в фор-
м и р о в а н и и нового слоя л ю д е й - л ю д е й п р е д -
приимчивых, способных создавать собственное дело, 
преодолевать трудности и добиваться поставленной 
цели. Предприниматель, обладая высоким уровнем 
трудового потенциала, имеет более высокий уровень 
индивидуальной трудовой и творческой активности 
по сравнению с другими работниками предприятия. 
Результат деятельности предприятия будет зависеть 
от того, как проявит предприниматель свои профес-
сиональные качества, умение использовать трудовой 
потенциал каждого работника, создавая необходи-
мые условия для проявления их трудовой активности 
в процессе деятельности. Таким образом, результа-
ты предпринимательской деятельности зависят от 
уровня трудовой и творческой активности и пред-
принимателя, и работников. 

Можно согласиться с академиком А. Абалкиным, 
что предпринимательство всегда выступает как осо-
бый вид творческой деятельности, в основе которой 
лежат ее отличительные признаки. 

На развитие предпринимательской деятельности, 
ее результаты существенное влияние оказывает пред-
принимательская среда. Под предпринимательской 
средой понимают условия и факторы, которые воз-
действуют на результативность функционирования 
того или иного предприятия, организации или фирмы. 
К внешней среде предпринимательской организации 
относят совокупность экономических, социальных, 
правовых и прочих условий, способствующих фор-
мированию и развитию предпринимательства. 

Трудовая активность отражает отношения меж-
ду участниками трудового процесса по поводу наи-
более полного использования профессиональных 
возможностей и творческих способностей работни-
ков, с целью удовлетворения их потребностей, все-
стороннего и гармоничного развития личности. Ин-
дивидуальная тр у д о вая а к т и в н о с т ь п о к а з ы в а е т 
использование трудового потенциала конкретного 
работника в процессе трудовой деятельности. Содер-
жание категории «трудовая активность» охватывает 



как трудовую деятельность, которая характеризует-
ся качеством и количеством выполняемой работы, 
так и такие ее аспекты, как творческий и нетворчес-
кий характер трудовой активности. 

Понятие «творческая активность» характеризу-
ет деятельность, направленную на решение нестере-
отипных задач, способствующих повышению каче-
ственных и количественных результатов труда, 
характерных и для предпринимательской деятельно-
сти. Следовательно, творческая активность является 
важным аспектом трудовой активности и характе-
ризует ее качественную определенность. 

Развитие трудовой и творческой активности пред-
ставляет собой процесс изменения качественных ха-
рактеристик трудового потенциала работника в соот-
ветствии с целями деятельности предприятия. Оно 
предполагает переход от повышения квалификации к 
развитию трудового потенциала работника в соответ-
ствии с меняющейся конъюнктурой рынка. Исходя 
из этого деятельность руководства предприятия на-
правляется на активизацию внутренних психологичес-
ких ресурсов личности, развитие ее профессиональ-
ных возможностей, формирование профессиональной 
и личностной мобильности. Вместе с тем развитие ин-
дивидуальной трудовой и творческой активности ра-
ботника предполагает снижение влияния внешних и 
внутрипроизводственных факторов, оказывающих на 
нее сдерживающее воздействие. 

Факторы развития трудовой активности находятся 
под воздействием условий. При наличии благоприятных 
условий создаются возможности для развития и прояв-
ления факторов воздействия натрудовую и творческую 

активность. В противном случае воздействие факторов 
носит одерживающий характер. К условиям, влияющим 
на развитие трудовой и творческой активности работ-
ников, можно отнести экономическую и социальную 
политику, проводимую государством, институциональ-
но-оргнизационную среду, национально-культурное 
развитие общества, региональные особенности. Пере-
численные условия развития трудовой и творческой 
активности работников являются и условиями предпри-
нимательской среды. Развиваясь, предпринимательство 
формирует среду, которая способствует реализации 
трудовой и творческой активности работников. 

Используя статистическую информацию можно 
оценить направление развития предпринимательства 
на примере России и Омской области. В таблице 1 
представлена динамика числа малых предприятий по 
отраслям экономики в России и Омской области. В 
качестве отраслей экономики выбраны промышлен-
ность и наука и научное обслуживание, т.к. они мак-
симально отражают особенности проявления трудо-
вой и творческой активности работников. 

Общее число малых предприятий в экономике Рос-
сии изменяется неравномерно [1, с. 160]. Стабильная 
тенденция к увеличению числа малых предприятий 
наблюдается с 2002 г., и к 2004 году их насчитывалось 
890,9 тыс.Число малых предприятий по отраслям эко-
номики имеет стабильную тенденцию к снижению. 

Темп роста малых предприятий по отрасли «про-
мышленность» в 2004 г. по сравнению с 1996 г. соста-
вил 90,1 %, по отрасли «наука и научное обслужива-
ние» — 47,3 %. Удельный вес малых предприятий в 
2004 г. по отраслям «промышленность» и «наука и 

Таблица 1 
Число малых предприятий по отраслям экономики (на конец года) 

Показатели в России, тысяч в Омской области, единиц Показатели 
1996 2001 2002 2003 2004 1995 2001 2002 2003 2004 

Всего в экономике, 
в т.ч. по отраслям: 

841,0 879,3 843,0 882,3 890,9 6519,0 10856,0 10973,0 10864,0 12460,0 

темп роста, % - 104,6 100,2 104,7 100,9 - 166,5 101,1 99,0 114,7 
темп роста, % 
к 1995 

100,0 104,6 100,2 104,9 105,9 100,0 166,5 168,3 166,7 191,1 

промышленность 131,9 134,2 125,1 121,0 118,7 989,0 1504,0 1327,0 1242,0 1543,0 
темп роста, % - 101,7 93,2 96,7 98,1 - 152,1 88,2 93,6 124,2 
темп роста, % 
к 1995 

100,0 101,7 94,8 91,7 90,1 100,0 152,1 134,2 125,6 156,0 

наука и научное 
обслуживание 

46,7 30,9 28,5 22,7 22,1 188,0 226,0 184,0 160,0 176,0 

темп роста, % - 66,1 92,2 79,6 97,4 - 120,2 81,4 87,1 110,0 
темп роста, % 
к 1995 

100,0 66,1 61,0 48,6 47,3 100,0 120,2 97,9 85,1 93,6 

В процентах к итогу 
Всего в экономике, 
в т.ч. по отраслям: 

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

промышленность 15,7 15,3 14,8 13,7 13,3 15,2 13,9 12,1 11,4 12,4 
наука и научное 
обслуживание 

5,5 3,5 3,4 2,6 2,5 2,9 2,1 1,7 1,5 1.4 

Таблица 2 
Объем продукции (работ, услуг), произведенной на малы» предприятиях по отраслям экономики за 2004 г. 

Показатели в России в Омской области Показатели 
объем 
произведенной 
продукции, всего 

в том числе по 
основному виду 
деятельности 

объем 
произведенной 
продукции, всего 

в том числе по 
основному виду 
деятельности 

Показатели 

млрд 
РУб. 

в% 
к итогу 

млрд 
руб. 

в % 
к итогу 

млн руб. в% 
к итогу 

млн руб. в % 
к итогу 

Всего 
в экономике, 
в том числе: 

2273,9 100,0 1909,9 100,0 24171,8 100,0 20465,9 100,0 

промышленность 529,8 23,3 481,3 25,2 4971,3 20,6 4648,0 22,7 
наука и научное 
обслуживание 

41,4 1,8 38,6 2,0 383,0 1,6 316,1 1,5 



научное обслуживание» составил 13,3% и 2,5% соот-
ветственно. Следовательно, увеличение общего чис-
ла малых предприятий происходит за счет измене-
ния их числа в других отраслях экономики. 

Вместе с тем темп роста малых предприятий в эконо-
мике Омской области значительно опережает аналогич-
ный показатель по России, и составляет 191,1 % и 105,9% 
соответственно за рассматриваемый период Изменение 
числа малых предприятий в промышленности происхо-
дит скачкообразно, резко увеличиваясь в 2001 г. [2, с. 48], 
темп роста составил 152,1%. Далее наблюдается умень-
шение их числа к 2003 г. и в 2004 г. темп роста составил 
124,2%. Аналогичное направление имеет тенденция чис-
ла малых предприятий по отрасли наука и научное 
обслуживание. В отличии от тенденции по России, на-
блюдается рост числа малых предприятий в промыш-
ленности Омской области по сравнению с 1995 г. 
На долю отрасли «промышленность» и «наука и науч-
ное обслуживание» в 2004 г, в Омской области прихо-
дится малых предприятий 12,4% и 1,4% соответственно. 

Среднесписочная численность работников малых 
предприятий по отраслям экономики в России и Ом-
ской области в 2004 г. изменяется пропорционально: 
их удельный вес от общей численности работников в 
промышленности составил соответственно 21,9% и 
19,2 %, в секторе «наука и научное обслуживание» — 
1,8% и 1.2 % [1, с. 160; 2, с. 49]. 

Результативность деятельности организаций мало-
го предпринимательства по показателю объема произ-
веденной ими продукции представлена в таблице 2. На 
долю промышленной продукции в России приходится 
23,3% от всего объема, произведенного в экономике, в 
том числе 25,2% - по основному виду деятельности [ 1, с. 
160]. Отрасль «наука и научное обслуживание» выпус-
кает продукции на 41,4 млрд руб., что составляет 1,8%, 
из них 38,6 млрд руб. по основному виду деятельности. 
На долю промышленной продукции в Омской области 
приходится 20,6% от всего объема продукции, произве-

денной в экономике, в том числе 22,7% - по основному 
виду деятельности [2, с. 49].Отрасль наука и научное 
обслуживание выпускает продукции на 383,0 млн руб., 
что составляет 1,6%, из них 316,1 млн руб. по основному 
виду деятельности. 

Учитывая, что «...статистическое наблюдение за ма-
лыми предприятиями проводится в выборочном режи-
ме» [1, с. 160], в дальнейшем в качестве объекта иссле-
дования целесообразно выбирать крупные и средние 
предприятия. Голландский специалист по интрапренер-
ству X. Виссема констатирует, что именно крупные, 
ранее преуспевающие фирмы сейчас сталкиваются 
ошеломляющим технологическим динамизмом, инфор-
мационной автоматизацией, непредсказуемым разви-
тием рынка, глобализацией спроса и предложения и 
ожесточенной конкурентной борьбой. Эти фирмы и 
компании могут сохранить свои позиции втом случае, 
если они будут проявлять гибкость, стремиться не к 
увеличению количественной производительности, а к 
повышению эффективности и требовать от своих ме-
неджеров не только высокого уровня квалификации и 
преданности компании, но также и активного, инициа-
тивного предпринимательства. 

Научные исследования и разработки, осуществ-
ляемые на предприятиях, являются одним из направ-
лений проявления трудовой и творческой активнос-
ти работников. Предпринимательство в г. Омске 
занимает лидирующую позицию по сравнению с дру-
гими секторами деятельности и имеет положитель-
ную динамику по всем показателям [2, с. 212], в том 
числе и по количеству организаций, выполняющих 
исследования и разработки (см. табл. 3). 

Число организаций, выполняющих исследования 
и разработки в предпринимательском секторе, за 
последние три года не изменилось. Не произошло из-
менений и в секторе высшего образования, но коли-
чество организаций, проводящих исследования, в три 
раза меньше, чем в предпринимательском секторе. 

Таблица 3 
Динамика числа организаций, выполняющих исследования и разработки по секторам деятельности Омской области 

Показатели 1995 2001 2002 2003 2004 
Всего по секторам деятельности, 
в том числе: 

41,0 52,0 48,0 47,0 45,0 

темп роста, % 100,0 126,8 92,3 97,9 95,7 
темп роста в % к 1995 г 100,0 126,8 117,1 114,6 109,8 
государственный сектор 11,0 11,0 11,0 10,0 8,0 
темп роста, % 100,0 100,0 100,0 90,9 80,0 
темп роста в % к 1995 г 100,0 100,0 100,0 90,9 72,7 
предпринимательство 22,0 32,0 28,0 28,0 28,0 
темп роста, % 100,0 145,5 87,5 100,0 100,0 
темп роста в % к 1995 г 100,0 145,5 127,3 127,3 127,3 
высшее образование 8,0 9,0 9,0 9,0 9,0 
темп роста, % 100,0 112,5 100,0 100,0 100,0 
темп роста в % к 1995 г 100,0 112,5 112,5 112,5 112,5 

Структура внутренних затрат на исследования и разработки 
по источникам финансирования Омской области (в процента») 

Всего, в том числе 

И с т о ч н и к и 
ф и н а н с и р о в а н и я 

средства б ю д ж е т а 
темп роста в % к 2001 г. 
средства о р г а н и з а ц и й предпринимательско го сектора 
ТСШп — О/ .. 1ЛЛ 1 -темп роста в % к 2001г. 
средства иностранных источников 

jeMn роста в % к 2001г. 
собственные средс тва н а у ч н ы х организаций 
темп роста в % к 2001г. 
прочие и с т о ч н и к и 
темп роста в % к 2001г. 

2001 

100,0 
45,0 
100,0 

47,0 
100,0 

2,7 
100,0 
3,0 
100,0 

2,3 
100.0 

2002 

100,0 
38,2 
84,8 
53,7 
1 14,5 
3,4 

125,9 
2,3 

76,7 
2,4 

104,3 

2003 

100,0 
39.3 
87,3 
51,7 
110,0 

4,2 
155,5 
2,1 

70,0 
2,7 

117,4 

Таблица 4 

2004 

100,0 
40.5 
90,0 
52.9 
112,6 
2.3 

85,2 
2.9 
96,7 
1,4 

60,9 



Таблица S 
Внутренние з а т р а т ы на исследования и разработки по секторам деятельности Омской области, млн рублей 

Показатели 1995 2001 2002 2003 2004 
Всего, в том числе по секторам 
деятельности: 

118,0 768,8 1037,8 1547,0 1925,0 

темп роста, % 100,0 651,5 134,9 149,1 124,4 
темп роста в % к 1995 г 100,0 651,5 879,5 1311,0 1631,4 
государственный сектор 19,3 72,6 89,8 129,9 105,2 
темп роста, % 100,0 376,2 123,7 143,7 80,9 
темп роста в % к 1995 г 100,0 376,2 465,3 673,1 545,1 
предпринимательский сектор 93,2 644,8 879,2 1314,9 1719,6 
темп роста, % 100,0 691,8 136,4 149,6 130,7 
темп роста в % к 1995 г 100,0 691,8 943,3 1410,8 1845,1 
сектор высшего образования. 5,5 51,4 68,8 102,2 100,2 
темп роста, % 100,0 934,5 133,9 148,5 98,0 
темп роста в % к 1995 г 100,0 934,5 1250,9 1858,2 1821,8 

Темп роста числа организаций в государственном 
секторе в 2004 г. составил 72,7% по сравнению с 1995г. 

Общая численность персонала, занятого исследо-
ваниями и разработками, стабильно увеличивалась в 
период 2001-2004 г. за счет увеличения численности 
персонала, занятого исследованиями и разработками 
в предпринимательском секторе [2, с. 213]. Наряду с 
этим в государственном секторе наблюдается сниже-
ние данного показателя с 967 до 542 человек за анало-
гичный период. Необходимо отметить резкий скачок 
численности персонала, занятого разработками в сек-
торе высшего образования и государственном секто-
ре в 2002г., темп роста составил 102,55 и 106,0% соот-
ветственно. Удельный вес численности персонала, 
занятого исследованиями в государственном и секто-
ре высшего образования, составляет 5,35% и 2,19% 
соответственно, что подтверждает ведущую роль пред-
принимательства. Уменьшение численности персона-
ла, занятого исследованиями и разработками по сек-
торам деятельности в 2001 г., приходится на период 
становления рыночной экономики. 

Финансовое положение предпринимательства по-
зволяет развивать и поддерживать разработки и иссле-
дования на предприятиях. Распределение внутренних 
затрат на исследования и разработки по источникам 
финансирования представлено в таблице 4 [2 с.217]. 

Темп роста ф и н а н с и р о в а н и я разработок из 
средств бюджета в период с 2001-2004 г. составил 
90,0%. Удельный вес затрат на исследования за счет 
средств предпринимательского сектора увеличива-
ется, сохраняется его лидирующее положение, т.к. 
они составляют более 50% всех источников финан-
сирования, темп роста составляет 112,6%. 

Распределение внутренних затрат на исследова-
ния и разработки по секторам деятельности в Омс-
кой области представлено в таблице 512, с.218]. 

Темп роста внутренних затрат на исследования и 
разработки в предпринимательском секторе опережа-
ет темп роста в государственном секторе за период 1995-
2004 г. Затраты в секторе высшего образования за пе-
риод 2001 - 2004 г. имеют положительную динамику и 
увеличились в два раза. Вместе с тем уровень затрат, по 
сравнению с предпринимательским сектором, значи-
тельно ниже. Удельный вес затрат на исследования в 
государственном и секторе высшего образования со-
ставляет 3,72% и 3,54% соответственно, что также под-
тверждает ведущую роль предпринимательства. 

Результативность проявления творческого потенци-
ала работников на предприятиях можно оценить, исполь-
зуя статистические данные о торговле Омской области 
технологиями с зарубежными странами, анализ кото-
рых по секторам деятельности в 2004 г. представлен толь-
ко предпринимательским сектором [2, с.222]. Это под-
черкивает его финансовые возможности, конкурентное 

преимущество по сравнению с другими секторами дея-
тельности экономики. Наблюдается превышение обще-
го числа экспортируемых соглашений по сравнению с 
импортируемыми. При этом необходимо отметить, что 
чистая стоимость импортируемого предмета соглаше-
ния более чем в 100 раз превышает чистую стоимость 
экспортируемого предмета соглашения. 

Анализируя статистические данные о торговле тех-
нологиями с зарубежными странами по объектам сде-
лок в 2004 году по Омской области [3, с.221] и по от-
раслям экономики [4, с.221], можно сделать вывод, что 
творческий потенциал работников реализуется в на-
учных исследованиях — 16 единиц, но они не находят 
практического применения и продолжения в качестве 
разработки и производства промышленных образцов, 
товарных знаков, ноу-хау, патентных лицензий. Сек-
тор наука и научное обслуживание в 2004 г. предста-
вило на экспорт 19 соглашений, в то время как в про-
мышленном с е к т о р е число соглашений не 
зарегистрировано, и импортировано 4 соглашения. Это 
может свидетельствовать о том, что имеющийся тру-
довой потенциал предприятия не может обеспечить 
новые потребности промышленности, а с другой сто-
роны, научный потенциал тоже не в полной мере мо-
жет решить поставленные задачи. Следовательно, воп-
рос развития индивидуальной трудовой и творческой 
активности работника является актуальным и найдет 
отражение в результатах деятельности посредством 
изменения деловой активность предприятия. 

Предпринимательство, как особый творческий про-
цесс, требует развития трудовой активности работни-
ков и его творческой составляющей. Наряду с этим, 
развиваясь, предпринимательство формирует среду и 
создает условия, благоприятные для реализации трудо-
вой и творческой активности работников, способству-
ет социально-экономическому развитию региона. 
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ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
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Омский государственный университет 
им. Ф.М. Достоевского 

ФЕНОМЕН ЯЗЫКОВОЙ ИГРЫ В АСПЕКТЕ 
ТЕОРИИ ИНТЕРТЕКСТУАЛЬНОСТИ 
В статье осуществляется попытка проанализировать основные особенности.языковой 
игры как лингвистического феномена. Основное внимание уделяется соотношению 
совремеююй теории интертекстуальности и феномена языковой игры. 
Автор рассматривает некоторые приемы интертекстуальности в сфере современной 
массовой коммуникации. 

Феномен я з ы к о в о й игры у ж е в течение несколь-
ких д е с я т и л е т и й п р и в л е к а е т в н и м а н и е ученых. 
Чаще всего я з ы к о в а я игра соотносится с наруше-
нием н о р м ы при условии , что коммуникант знает 
нормы у п о т р е б л е н и я тех или иных языковых еди-
ниц, то есть речь идет об осознанном отклонении 
от нормы. Л .В .Щерба писал: «Когда чувство нормы 
воспитано у человека , тогда-то он начинает чув-
ствовать всю п р е л е с т ь обоснованных отступлений 
от нее [цит. по: Горелов, Седов 2001: 181]. Отступ-
ления от н о р м ы могут н о с и т ь разнообразный ха-
р а к т е р . Так , Б . Ю . Н о р м а н в ы д е л я е т н а р у ш е н и я 
структуры з н а к а ( и з м е н е н и е о т н о ш е н и й между 
двумя сторонами знака — планом выражения и пла-
ном содержания) и нарушения системных отноше-
ний между з н а к а м и ( ф о р м а л ь н о е сходство знаков 
провоцирует их с б л и ж е н и е , а семантическая бли-
зость ведет к ф о р м а л ь н о м у уподоблению). По мне-
нию Б .Ю.Нормана , я з ы к о в а я игра есть не что иное, 
как «нетрадиционное неканоническое использова-
ние языка, это творчество в языке, это ориентация 
на скрытые э с т е т и ч е с к и е в о з м о ж н о с т и языкового 
знака» [Норман 1987: 168]. Таким образом, языко-
вая игра в о з н и к а е т в результате тенденции к сим-
метризации я з ы к о в о г о з н а к а в речи. 

Т. А.Гридина т а к ж е рассматривает феномен язы-
кового творчества как соотношение стереотипа и 
намеренного отклонения от этого стандарта, Однако 

Т.А.Гридина предпочитает говорить не о нарушении 
нормы, а о «деавтоматизации» ассоциативного сте-
реотипа восприятия, конструирования и употребле-
ния словесного знака. 

Одним из важнейших компонентов игровой ком-
муникации, по мнению всех исследователей языко-
вой игры, является контекст. Речевой контекст при-
зван снимать асимметрию знака в системе. Если ж е 
этого не происходит, то возникает эффект языко-
вой игры. Ср.: «Актуализатором асимметричности 
знака выступает контекст. Если контекст подавляет 
множество потенциальных значений и реализует 
только одно, то он выступает в качестве симметри-
зирующего окружения. При такой организации кон-
текста, который не устраняет многозначности,. . .-
текст становится амбивалентным или поливалентным, 
а сам контекст выступает в роли десемантизирую-
щего окружения» [Уварова 1989:122]. 

Рассматривая языковую игру как форму лингвок-
реативной (ассоциативной) деятельности говорящих, 
Т.А.Гридина отмечает, что «сам э ф ф е к т языковой 
игры продуцируется собственно не условиями рече-
вого контекста, а условиями системного контекста 
знака и отражением модели языка в сознании инди-
видов, способностью к нарушению механизма веро-
ятностного прогнозирования» [Гридина 1996:8]. 

Понятие нарушения вероятностного прогнозиро-
вания тесно связано с эффектом обманутого ожи-



дания. Обманутое ожидание представляет собой «вне-
запное нарушение упорядоченности, то есть появле-
ние элементов низкой предсказуемости на фоне пред-
шествующего увеличения предсказуемости других 
элементов» [Арнольд 1999:196]. 

По словам И.Н.Горелова и К.Ф.Седова, одной из 
особенностей любой коммуникативной ситуации 
является процесс прогнозирования, называемый 
иначе «предвосхищением» или «антиципацией». По-
нятия «прогноз», «предвосхищение» связаны с по-
нятием «вероятность событий» в том числе и в речи. 
Американский специалист по коммуникации Джейм 
Фланаган писал: «Следует считать доказанным, что 
человек, слушающий или читающий некий текст, 
воспринимает его не строго линейно (слово за сло-
вом), а более крупными контекстуальными блока-
ми, декодируя текст в связи с ситуацией и вероятно-
стью появления в ней тех или иных составляющих 
частотных элементов» [цит. по: Горелов, Седов 1997: 
95]. Реципиент, таким образом, слушая некое сооб-
щение, прогнозирует, что последует за только что 
произнесенными словами, особенно это касается 
цитат и идиоматических выражений, лексический 
состав которых, как правило, не изменен. Линей-
ность речи предполагает, что появление каждого 
отдельного элемента подготовлено предшествующи-
ми и само подготавливает последующие. Читатель 
или слушатель, как мы уже отмечали, предугадыва-
ет эти предполагаемые контекстом элементы. При 
такой связи переходы от одного элемента к другому 
мало заметны, наше сознание как бы скользит по 
воспринимаемой информации, большая часть этой 
информации «идет фоном». Когда на этом фоне воз-
никают элементы малой предсказуемости, нашему 
сознанию приходится «мобилизоваться», посколь-
ку возникает так называемая «психологическая зап-
руда» (термин Грооса), которую необходимо пре-
одолеть. «Возникает нарушение непрерывности, 
которое действует подобно толчку, - неподготов-
ленное и неожиданное создает сопротивление вос-
приятию, и преодоление этого сопротивления тре-
бует усилия со стороны читателя, а потому сильнее 
на него воздействует» [Арнольд 1973: 43]. 

С точки зрения теории текста, эффект обману-
того ожидания возникает в результате нарушения 
собственной нормы текста. Результатом преодоле-
ния созданной автором «психологической запруды» 
может быть как чувство удовольствия от проделан-
ной умственной работы, так и чувство удовольствия 
от удачной шутки (если таковая имела место). 

В рамках своей ассоциативной теории языковой 
игры Т.А.Гридина называет аналогичный прием со-
здания языковой игры ассоциативной провокацией. 
которая является частным конструктивным принци-
пом языковой игры и «моделируетконтекст несоот-
носительности речевого прогноза употребления слова 
и реализации этого прогноза, что вызывает эффект 
неожиданности при восприятии лексемы в высказы-
вании» [Гридина 1996:29]. 

Поскольку одним из самых распространенных 
приемов языковой игры является разрушение фра-
зеологизмов, устойчивых языковых сочетаний, что 
непосредственно связано с функционированием «чу-
жого слова» в новом контексте, можно говорить о 
том, что феномен языковой игры тесно соприкаса-
ется с феноменом интертекстуальности. 

В данной статье мы попытаемся рассмотреть 
языковую игру с точки зрения энергетической те-
ории интертекстуальности. По мнению Н.А.Кузь-
миной, интертекст как объективно существующая 

информационная реальность, являющаяся резуль-
татом креативной деятельности человека и способ-
ная самогенерировать по стреле времени, обладает 
некоторой энергией. Энергия есть комплексная ве-
личина, которая состоит из эксплицитного и имп-
лицитного компонентов. Эксплицитная компонен-
та энергии обеспечивает передачу информации из 
поколения в поколение. Будучи не подверженной 
изменениям во Времени, эксплицитная составляю-
щая создает упорядочивающее начало в интертек-
сте. Имплицитная компонента, напротив, перемен-
ная, «зависящая от времени и модели мира индивида 
как своего рода с и с т е м ы ф и л ь т р о в » [Кузьмина 
1999:39]. 

Энергия прототекста, выбранного в качестве 
материала для языковой игры, поддерживается за 
счет творческой деятельности субъекта, чья энер-
гия передается данному прототексту. Более того, 
на наш взгляд, креативный подход к тексту много-
кратно увеличивает его энергетический потенци-
ал. Употребляя в своей речи какие-либо устойчи-
в ы е в ы р а ж е н и я , г о в о р я щ и й с о з д а е т т а к у ю 
языковую ситуацию, когда энтропийностьтого, что 
должно быть сказано после этого, исключительно 
мала, поскольку максимально велика вероятность 
следования определенных элементов. Нарушение 
ожиданий реципиента приводит к тому, что он вы-
нужден мобилизовать свое сознание, что приводит 
к спонтанному выбросу энергии. Энергия текста 
пополняется, таким образом, и за счет восприни-
мающего субъекта, который вынужден приложить 
определенные усилия для декодирования цитаты, 
оказавшейся в неожиданном контексте . Умствен-
ная деятельность воспринимающего текст субъек-
та и креативная деятельность говорящего компен-
сируют е с т е с т в е н н о е р а с с е и в а н и е э н е р г и и во 
времени, обеспечивая существование данного тек-
ста в интертексте. 

Понимание языковой игры как осознанного от-
клонения от нормы, существующей в языке, позво-
ляет говорить о явлении резонанса, который возни-
кает между энергией говорящего и энергией языковой 
системы. Воспринимая эту энергетику языковой си-
стемы и увеличивая ее за счет собственной энергии, 
говорящий «выдает» энергетически очень емкое (в 
силу креативного осмысления возможностей, пред-
лагаемых системой) высказывание, которое вполне 
оправданно вызывает ответную реакцию реципиен-
та. И в этом случае мы уже можем говорить о воз-
никновении/отсутствии резонанса между энергией 
реципиента и игрового текста. 

Т.А.Гридина, предлагая ассоциативную интер-
претацию природы языковой игры, отмечает, что 
эффект языковой игры «связан с намеренной деав-
томатизацией (переключением) ассоциативного 
стереотипа восприятия, конструирования и упот-
ребления словесного знака...» [Гридина 1996:8]. Это 
положение позволяет связать ассоциативную при-
роду языковой игры с предложенным Н.А.Кузьми-
ной делением энергии на имплицитную и экспли-
цитную с о с т а в л я ю щ и е . А с с о ц и а т и в н а я основа 
языковой игры есть, на наш взгляд, не что иное, 
как имплицитная компонента энергии текста. Язы-
ковая игра, таким образом, строится на варьирова-
нии этих двух компонентов энергии. Другими сло-
вами, языковая игра может строиться следующим 
образом: контекст ориентирует на восприятие эк-
сплицитной энергии там, где принято считывать как 
раз имплицитную, и наоборот, появляется импли-
цитность там, где ее прежде не было. 



П о с к о л ь к у я з ы к о в а я и г р а н е п р е д п о л а г а е т у к а з а -
н и я н а и с т о ч н и к т р а н с ф о р м и р о в а н н о й ц и т а т ы , ре-
ц и п и е н т у с а м о м у п р и х о д и т с я д о г а д ы в а т ь с я о п е р в о -
н а ч а л ь н о м т е к с т е и в о с с т а н а в л и в а т ь б а з о в ы й т е к с т в 
с о з н а н и и . Т а к а я а к т и в н а я р а б о т а в о с п р и н и м а ю щ е г о 
и н ф о р м а ц и ю с т а н о в и т с я , п о м н е н и ю м н о г и х и с с л е -
д о в а т е л е й , ф а к т о р о м , п о в ы ш а ю щ и м у д о в о л ь с т в и е от 
р е ц е п ц и и т е к с т а . 

Р е з о н а н с м е ж д у э н е р г и е й а в т о р а и э н е р г и е й ре-
ц и п и е н т а м о ж е т и н е о с у щ е с т в и т ь с я в с и л у р я д а п р и -
ч и н . О д н о й и з т а к и х п р и ч и н я в л я е т с я и н т е р т е к с т у -
а л ь н а я н е к о м п е т е н т н о с т ь а д р е с а т а . В э т о м с л у ч а е 
р е ц и п и е н т о м б у д е т с ч и т а н а т о л ь к о э к с п л и ц и т н а я 
к о м п о н е н т а э н е р г и и т е к с т а . И н о г д а в ы б р а н н а я в ка-
ч е с т в е и с т о ч н и к а р е ч е в о г о к о м ф о р т а , к о м м у н и к а -
т и в н о г о у д о в о л ь с т в и я о б ы г р а н н а я цитата , н е будучи 
а д е к в а т н о в о с п р и н я т о й , с п о с о б н а с о з д а т ь н е о ж и д а -
е м ы й а в т о р о м р е ч е в о й д и с к о м ф о р т . 

Э н е р г е т и к а « ч у ж о г о » с л о в а о к а з ы в а е т с я в е с ь м а 
в о с т р е б о в а н н о й в м а с с о в о й к о м м у н и к а ц и и , посколь -
ку о б е с п е ч и в а е т б о л ь ш и й к о г н и т и в н ы й р е з о н а н с с 
п о т е н ц и а л ь н ы м р е ц и п и е н т о м . В р е к л а м н о м д и с к у р с е , 
н а п р и м е р , я з ы к о в а я и г р а ч а с т о с т р о и т с я на р а з л и ч н о -
го р о д а м о д и ф и к а ц и я х и с х о д н о г о т е к с т а . П р и ч е м за-
м е щ е н н ы й к о м п о н е н т , к а к п р а в и л о , и н е с е т о с н о в н у ю 
с м ы с л о в у ю н а г р у з к у . И з л ю б л е н н ы м и п о и с т и н е без -
г р а н и ч н ы м и с т о ч н и к о м ц и т и р о в а н и я , к к о т о р о м у 
о х о т н о п р и б е г а е т к о п и р а й т е р , я в л я е т с я ф р а з е о л о г и я . 
Ф р а з е о л о г и з м к а к у с т о й ч и в о е с о ч е т а н и е л е к с е м с 
п о л н о с т ь ю и л и ч а с т и ч н о п е р е о с м ы с л е н н ы м з н а ч е н и -
ем, ч т о о б е с п е ч и в а е т п о т е н ц и а л ь н у ю двуслойность его 
с м ы с л о в о й с т р у к т у р ы , в о с т р е б о в а н в р е к л а м н о й ком-
м у н и к а ц и и п о б о л ь ш е й ч а с т и п о т о м у , ч т о и з в е с т е н 
п р а к т и ч е с к и л ю б о м у н о с и т е л ю я з ы к а . К р о м е того, 
ф р а з е о л о г и ч е с к и е е д и н и ц ы н е т о л ь к о о б е с п е ч и в а ю т 
п е р е д а ч у к о г н и т и в н о й и н ф о р м а ц и и , н о и о с у щ е с т в -
л я ю т э к с п р е с с и в н о е в о з д е й с т в и е н а а д р е с а т а , в ы з ы -
в а я е г о о т в е т н у ю р е а к ц и ю . 

О д н и м и з н е п р е м е н н ы х у с л о в и й в к л ю ч е н и я ф р а -
з е о л о г и з м а в р е ч е в о е с о о б щ е н и е в к а ч е с т в е е д и н и -
ц ы в т о р и ч н о й н о м и н а ц и и я в л я е т с я с п о с о б н о с т ь ад-
р е с а т а и н т е р п р е т и р о в а т ь д а н н у ю е д и н и ц у , т а к к а к 
« д а н н а я е д и н и ц а в а к т е к о м м у н и к а т и в н о - п р а г м а т и -
ч е с к о й д е я т е л ь н о с т и и м п л и ц и т н о с о д е р ж и т з н а ч и -
т е л ь н о б о л ь ш и й о б ъ е м к о г н и т и в н о й , э м о т и в н о - о ц е -
н о ч н о й , э т н о к у л ь т у р н о й , а к т у а л ь н о - з л о б о д н е в н о й 
и и н о й и н ф о р м а ц и и » [ Д о б р ы д н е в а 2000 : 21] . Э т а 
с п е ц и ф и к а ф р а з е о л о г и з м о в д е л а е т и х с р е д с т в о м со-
з д а н и я р а з н о о б р а з н ы х и г р о в ы х в ы с к а з ы в а н и й . 

Р е к л а м а , э к с п е р и м е н т и р у я с я з ы к о м , п ы т а я с ь ис-
п о л ь з о в а т ь е г о п о т е н ц и а л ь н ы е р е с у р с ы , часто в с к р ы -
в а е т в н у т р е н н ю ю ф о р м у ф р а з е о л о г и з м о в . В р е з у л ь -
т а т е с т о л к н о в е н и я б у к в а л ь н о г о и п е р е н о с н о г о 
з н а ч е н и й с о з д а ю т с я у с л о в и я д л я д в о й н о г о в о с п р и я -
т и я р е к л а м н о г о с о о б щ е н и я , ч т о у в е л и ч и в а е т с и л у 
в о з д е й с т в и я р е к л а м н о г о т е к с т а н а п о т е н ц и а л ь н о г о 
п о к у п а т е л я и д е л а е т с о о б щ е н и е и н ф о р м а ц и о н н о бо-
л е е е м к и м . П р и е м с т о л к н о в е н и я б у к в а л ь н о г о и п е р е -
н о с н о г о з н а ч е н и й , н а з ы в а е м ы й и н а ч е п р и е м о м двои-
н о й а к т у а л и з а ц и и , - о д и н и з о с н о в н ы х с п о с о б о в 
о б ы г р ы в а н и я ф р а з е о л о г и з м а в л ю б о г о р о д а д и с к у р -
сах . Э ф ф е к т д в о й н о й а к т у а л и з а ц и и м о ж е т б ы т ь ре -
з у л ь т а т о м р а з л и ч н ы х п р е о б р а з о в а н и й , как -то : и м п -
л и к а ц и я ф р а з е о л о г и з м а ( р е д у к ц и я ) ; э к с п л и к а ц и я 
ф р а з е о л о г и з м а ( р а с п р о с т р а н е н и е ) ; с у б с т и т у ц и я ф р а -
з е о л о г и з м а ( п е р е с т а н о в к а к о м п о н е н т о в и д и о м ы ) ; 
к о н т а м и н а ц и я ф р а з е о л о г и з м о в . 

О ч е н ь ч а с т о э ф ф е к т д в о й н о й а к т у а л и з а ц и и со-
з д а е т с я п у т е м р е ф е р е н т н о й с о о т н е с е н н о с т и ф р а з е -
о л о г и з м а с р е к л а м и р у е м ы м т о в а р о м и з р и т е л ь н ы м 

в о п л о щ е н и е м м е т а ф о р и ч е с к о г о о б р а з а , п о л о ж е н н о -
го в о с н о в у ф р а з е о л о г и з м а . В р о л и с р е д с т в а д л я с т и -
л и с т и ч е с к о й а к т у а л и з а ц и и п о в е р х н о с т н о г о з н а ч е н и я 
ф р а з е о л о г и з м а м о ж е т в ы с т у п а т ь и и л л ю с т р а ц и я , под-
д е р ж и в а е м а я и л и н е п о д д е р ж и в а е м а я в е р б а л ь н ы м 
с о о б щ е н и е м . 

Е с л и р а с с м а т р и в а т ь т р а н с ф о р м а ц и и ф р а з е о л о -
г и з м о в в р е к л а м н о м и д р у г и х д и с к у р с а х с т о ч к и з р е -
н и я э ф ф е к т а о б м а н у т о г о о ж и д а н и я , т о в а ж н у ю р о л ь 
з д е с ь и г р а е т п о з и ц и я з а м е н я е м о г о к о м п о н е н т а . П о 
м е т к о м у в ы р а ж е н и ю И . В . А р н о л ь д , «от п е р е м е н ы 
м е с т с л а г а е м ы х с у м м а н е м е н я е т с я т о л ь к о в а р и ф -
м е т и к е » [ А р н о л ь д 1999: 427]. В т е к с т е , н а п р о т и в , п о -
з и ц и я э л е м е н т а 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 . П о с к о л ь к у ч е л о в е к с б о л ь ш е й и л и м е н ь ш е й 
с т е п е н ь ю д о с т о в е р н о с т и п р о г н о з и р у е т к о н е ц ф р а -
зы, а н е е е н а ч а л о , п о с т о л ь к у п о я в л е н и е н о в о г о э л е -
м е н т а в м е с т о о ж и д а е м о г о , п о д г о т о в л е н н о г о н а ч а л ь -
н ы м и э л е м е н т а м и , б у д е т б о л е е н е о ж и д а н н ы м и 
п о т о м у б о л е е э ф ф е к т и в н ы м . Т а к и м о б р а з о м , н а и -
б о л ь ш и й в о з д е й с т в у ю щ и й э ф ф е к т д о с т и г а е т с я пу-
т е м з а м е н ы к о н е ч н о г о э л е м е н т а ф р а з е о л о г и ч е с к о -
го о б о р о т а . 

И г р о в ы е п р и е м ы с п о с о б с т в у ю т к о м п р е с с и и 
с м ы с л а , в р е з у л ь т а т е ч е г о с о з д а ю т с я т е к с т ы , в к о т о -
р ы х о д н а ф р а з а а к т у а л и з и р у е т с р а з у д в а р а з н ы х 
с м ы с л а ( с т о л к н о в е н и е э т и х д в у х с м ы с л о в ы х п л а с т о в 
и о б е с п е ч и в а е т и г р о в о й э ф ф е к т ) . И с п о л ь з о в а н и е 
п р и е м о в я з ы к о в о й и г р ы в р е к л а м н о й к о м м у н и к а ц и и 
п о з в о л я е т ч а с т ь с м ы с л а п о д а в а т ь в к о м п р е с с и о н н о м 
виде, что , в о - п е р в ы х , с п о с о б с т в у е т л у ч ш е й з а п о м и -
н а е м о с т и т е к с т а ( п о с к о л ь к у т е к с т я в л я е т с я б о л е е 
к о р о т к и м ф о р м а л ь н о , н о б о л е е е м к и м с е м а н т и ч е с -
ки), в о - в т о р ы х , п о з в о л я е т э к о н о м и т ь с т о л ь д о р о г о е 
р е к л а м н о е в р е м я и п р о с т р а н с т в о . 

Т а к и м о б р а з о м , м о ж н о к о н с т а т и р о в а т ь , ч т о и с -
п о л ь з о в а н и е и г р о в ы х п р и е м о в с п о с о б н о в з н а ч и -
т е л ь н о й с т е п е н и у в е л и ч и т ь э н е р г е т и ч е с к и й и 
с м ы с л о в о й п о т е н ц и а л м е т а т е к с т о в р а з л и ч н ы х д и с -
к у р с о в . 
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ИНТЕРТЕКСТУАЛЬНЫЙ ТЕЗАУРУС 
СОВРЕМЕННОГО МОЛОДОГО ЧЕЛОВЕКА 
(НА МАТЕРИАЛЕ ПУБЛИЦИСТИЧЕСКОГО ДИСКУРСА) 
В статье рассмотрена проблема порождения и восприятия высказывания, 
содержащего интертекстуальный знак, цитату. Автором предпринята попытка 
введения и обоснования терминов интертекстуальный тезаурус и интертекстуальная 
компетенция в русле теории интертекста. 

В с о в р е м е н н о м н а у ч н о м д и с к у р с е с т а н о в я т с я а к -
т у а л ь н ы м и в о п р о с ы , с в я з а н н ы е с о с в о е н и е м я з ы к а 
н е т о л ь к о к а к с о в о к у п н о с т и я з ы к о в ы х з н а ч е н и й , 
н о и к а к о т р а ж е н и я с о ц и о к у л ь т у р н о й п а м я т и п о -
с р е д с т в о м т е к с т о в ы х р е а л и й — п р е ц е д е н т н ы х ф е -
н о м е н о в (далее — ПФ). Я в л я я с ь е д и н и ц а м и к у л ь т у -
р ы , и з в е с т н ы м и н о с и т е л ю я з ы к а , П Ф о к а з ы в а ю т с я 
в ф о к у с е в н и м а н и я теории интертекста, а к т и в -
н о р а з в и в а ю щ е й с я в п о с л е д н е е д е с я т и л е т и е . О н а 
п р о ч н о в о ш л а в л и н г в и с т и ч е с к и е и л и т е р а т у р о в е д -
ч е с к и е н а у к и , а с а м т е р м и н интертекст с ч и т а е т -
с я б а з о в о й к а т е г о р и е й п о с т м о д е р н и с т с к о г о н а п р а в -
л е н и я . 

С е м а н т и к а т е р м и н о в интертекст и интертек-
стуальность с ф о р м и р о в а л а с ь н е с р а з у . Э в о л ю ц и -
о н н о е р а з в и т и е т е о р и и п о к а з а л о , ч т о и с с л е д о в а т е -
л и , к а к п р а в и л о , о ч е р ч и в а л и г р а н и ц ы з н а ч е н и я 
т е р м и н а интертекстуальность, с о д е р ж а н и е к о -
т о р о г о б у к в а л ь н о п о г л о т и л о з н а ч е н и е т е р м и н а ин-
тертекст; о п р е д е л е н и е п о с л е д н е г о в ы с т р а и в а л о с ь 
п о о с т а т о ч н о м у п р и н ц и п у . В п е р в ы е т е р м и н интер-
текстуальность б ы л у п о т р е б л е н Ю . К р и с т е в о й в 
з н а ч е н и и 'диалог текстов', п р и ч е м диалогизм — 
п р и н ц и п п о с т р о е н и я л ю б о г о в ы с к а з ы в а н и я . О д н а -
к о д а н н о е т о л к о в а н и е я в л я е т с я в е с ь м а ш и р о к и м : 
о н о « м о ж е т б ы т ь л и ш ь ф и л о с о ф с к о й о с н о в о й д л я 
б о л е е к о н к р е т н ы х и п о т о м у б о л е е п р и г о д н ы х д л я 
ц е л е й л и н г в и с т и ч е с к о г о а н а л и з а о п р е д е л е н и й » 
[ К у з ь м и н а 1999 :19] . Т а к , Н .А. К у з ь м и н а с ч и т а е т ин-
тертекстуальность г л у б и н н ы м с в о й с т в о м , п р о -
я в л я ю щ и м с я в п р о ц е с с е в з а и м о д е й с т в и я т е к с т а и 
с у б ъ е к т а [ т а м ж е : 26] . И н т е р т е к с т у а л ь н о с т ь — э т о 
м а р к и р о в а н н а я о п р е д е л е н н ы м и я з ы к о в ы м и с и г н а -
л а м и « п е р е к л и ч к а » т е к с т о в , и х д и а л о г [там ж е : 19-
20]; э т о о н т о л о г и ч е с к о е с в о й с т в о л ю б о г о т е к с т а 
( п р е ж д е в с е г о х у д о ж е с т в е н н о г о ) , о п р е д е л я ю щ е е его 
« в п и с а н н о с т ь » в п р о ц е с с ( л и т е р а т у р н о й ) э в о л ю ц и и 
[там ж е : 25] . 

Интертекст с о в м е щ а е т в с е б е т е р м и н текст и 
н е к о т о р ы е э л е м е н т ы п о н я т и я интертекстуаль-
ность, о з н а ч а я н е с к о л ь к о п р о и з в е д е н и й (или ф р а г -
м е н т о в ) , о б р а з у ю щ и х е д и н о е т е к с т о в о е ( и н т е р т е к -
с т о в о е ) п р о с т р а н с т в о и о б н а р у ж и в а ю щ и х 
н е с л у ч а й н у ю о б щ н о с т ь э л е м е н т о в (А.К. Жолковс-
кий, И.П. Смирнов, Н.А. Фатеева), и л и т е к с т , с о -
д е р ж а щ и й ц и т а т у (В.П. Руднев), т . е . ф у н к ц и о н а л ь -
н ы й з н а к , к о т о р ы й о т н о с и т с я н е т о л ь к о к 
д е й с т в и т е л ь н о с т и , н о и к д р у г о м у т е к с т у и к о т о -
р ы й о б л а д а е т с в о й с т в о м оконтуренности, т . е . в 
с о з н а н и и г о в о р я щ е г о / с л у ш а ю щ е г о о н с у щ е с т в у е т 
к а к ч у ж о е с л о в о , с о т в о р е н н о е к е м - т о и к о г д а - т о 
( К у з ь м и н а 2004) . И н т е р т е к с т м о ж н о п о н и м а т ь и к а к 

« о б ъ е к т и в н о с у щ е с т в у ю щ у ю и н ф о р м а ц и о н н у ю 
р е а л ь н о с т ь , я в л я ю щ у ю с я п р о д у к т о м т в о р ч е с к о й 
д е я т е л ь н о с т и Ч е л о в е к а , с п о с о б н у ю б е с к о н е ч н о с а -
м о г е н е р и р о в а т ь по с т р е л е в р е м е н и . В с о о т в е т с т в и и 
с э т и м у т в е р ж д е н и я т и п а « И н т е р т е к с т в о к р у г н а с » 
или «У н а с о д и н и н т е р т е к с т » п р е д с т а в л я ю т с я н е -
к о р р е к т н ы м и , и б о м ы в и н т е р т е к с т е , м ы н е в н е е го , 
но о д н а и з е г о с у б с т а н ц и й . < . . . > С у ж а я о б л а с т ь 
п р и м е н е н и я т е р м и н а , в д а л ь н е й ш е м м ы б у д е м гово-
р и т ь о б и н т е р т е к с т е к а к я в л е н и и я з ы к а в е г о к р е а -
т и в н о й ф у н к ц и и , о б е с п е ч и в а ю щ е й с п о с о б н о с т ь 
я з ы к а н е т о л ь к о а д е к в а т н о п е р е д а в а т ь г о т о в ы е с о -
о б щ е н и я , н о и с о з д а в а т ь н о в ы е с о о б щ е н и я ( т е к -
сты), н е п р е д с к а з у е м ы е п о а в т о м а т и ч е с к и м а л г о р и т -
м а м » [ К у з ь м и н а 1999: 20-21] . 

Т е к с т ы , о б р а з у ю щ и е и н т е р т е к с т у а л ь н о е п р о -
с т р а н с т в о , о б л а д а ю т э н е р г и е й , к о л и ч е с т в о к о т о р о й 
м о ж е т к а к у в е л и ч и в а т ь с я , т а к и у м е н ь ш а т ь с я . И м е н -
но это с в о й с т в о п о з в о л я е т т е к с т у в з а и м о д е й с т в о -
вать с д р у г и м и т е к с т а м и в о в р е м е н и и п р о с т р а н с т в е . 
П р и ч е м п о я в л е н и е н о в о г о т е к с т а — метатекста 
— я в л я е т с я р е з у л ь т а т о м э н е р г о о б м е н а м е ж д у а в т о -
р о м и п р е д ш е с т в у ю щ и м и , и с х о д н ы м и т е к с т а м и — 
прототекстами, э т о в с п ы ш к а , в ы п л е с к к о н д е н с и -
р о в а н н о й э н е р г и и , с к л а д ы в а ю щ е й с я и з с у м м ы п о -
т е н ц и а л ь н ы х э н е р г и й п р о т о т е к с т а и а в т о р а к а к и с -
т о ч н и к о в э н е р г и и м е т а т е к с т а . Т а к и м о б р а з о м , в с ю 
с о в о к у п н о с т ь э н е р г е т и ч е с к и е м к и х т е к с т о в , « к о т о -
р ы е г о в о р я щ и й с ч и т а е т « ч у ж и м и » . п р и в о с п р и я т и и 
и п р и д а е т и м с т а т у с ц и т а т н ы х п р и п о р о ж д е н и и с о б -
с т в е н н ы х в ы с к а з ы в а н и й / т е к с т о в » [ К у з ь м и н а 2004] , 
п р е д л а г а е м н а з ы в а т ь интертекстуальным тезауру-
сом (далее — ИТ-тезаурус). 

М ы п о л а г а е м , ч т о и н т е р т е к с т у а л ь н ы й т е з а у р у с 
в н у т р е н н е с т р у к т у р и р о в а н : 

• И Т - т е з а у р у с — п о н я т и е к о г н и т и в н о г о плана : о н о 
в х о д и т в к о г н и т и в н у ю б а з у , к о л л е к т и в н о е и и н д и в и -
д у а л ь н о е к о г н и т и в н ы е п р о с т р а н с т в а я з ы к о в о й л и ч -
н о с т и к а к о т н о с и т е л ь н о а в т о н о м н а я и х часть , с л е д о -
в а т е л ь н о , И Т - т е з а у р у с с о д е р ж и т н а ц и о н а л ь н ы е , 
с о ц и у м н о р е л е в а н т н ы е и у н и в е р с а л ь н ы е т е к с т ы 
[ К р а с н ы х 2003:173-183) ; 

• в с о о т в е т с т в и и с т е о р и е й и н т е р т е к с т а в с е т е к -
с т ы к а к н о с и т е л и и н ф о р м а ц и и о б л а д а ю т э н е р г и е й / 
з а р я д о м : в И Т - т е з а у р у с в х о д я т т е к с т ы с д о с т а т о ч н о 
п о с т о я н н ы м к о л и ч е с т в о м э н е р г и и с м о м е н т а и х п о -
я в л е н и я (они образуют относительно устойчивый 
центр) и т е к с т ы , з а р я д к о т о р ы х з а в и с и т о т н е к о т о -
р ы х у с л о в и й — моды, в к у с а , и с т о р и ч е с к и х и к у л ь -
т у р н ы х с о б ы т и й и т .п . (данные тексты формируют 
подвижные пласты ИТ-тезауруса, его так называ-
емую периферию)\ я д е р н у ю з о н у о б р а з у ю т т е к с т ы , 



которым п р и с у щ е качество постоянной востребован-
ности, р е и н т е р п р е т и р у е м о с т и в данной культуре; они 
о б л а д а ю т э с т е т и ч е с к о й ц е н н о с т ь ю , к о т о р а я пред-
ставляет с о б о й с в о е г о р о д а г е н е р а т о р энергии; они 
и с п ы т а н ы в р е м е н е м и п р и с у т с т в у ю т в национальной 
культуре на п р о т я ж е н и и ж и з н и б о л е е двух поколе-
ний (Н.А. Кузьмина). Т а к и е т е к с т ы мы будем назы-
вать СИЛЬНЫМИ, к ч и с л у к о т о р ы х о т н о с я т с я преиму-
щ е с т в е н н о н а ц и о н а л ь н ы е л и т е р а т у р н ы е т е к с т ы , 
в х о д я щ и е в о б р а з о в а т е л ь н ы й канон , р е л и г и о з н ы е 
тексты, и м е н а и с т о р и ч е с к и х и культурных деятелей, 
в а ж н е й ш и е с о ц и а л ь н о - и с т о р и ч е с к и е факты, даты и 
о с н о в н ы е п а м я т н и к и и т.д., т.е. то, что может , в сущ-
ности, р а с с м а т р и в а т ь с я к а к з н а к и текстов в семиоти-
ч е с к о м с м ы с л е ( К у з ь м и н а 2004); п е р и ф е р и ю ИТ-те-
з а у р у с а будут о б р а з о в ы в а т ь прецедентные тексты/ 
феномены, р а с с ч и т а н н ы е на м а с с о в у ю тотальную 
рецепцию; по сути, о н и п р е д с т а в л я ю т собой сильные 
т е к с т ы п р е и м у щ е с т в е н н о н е л и т е р а т у р н о г о характе-
ра (тексты р е к л а м ы , п е с е н - ш л я г е р о в , телесериалов , 
п о л и т и ч е с к о й п у б л и ц и с т и к и и т.п.), о б р а щ е н и е к 
которым ч р е з в ы ч а й н о а к т и в н о в очень короткое вре-
мя. К о л е б а н и е э н е р г и и п р е ц е д е н т н о г о т е к с т а / ф е н о -
мена в о з м о ж н о в двух н а п р а в л е н и я х : либо в сторону 
у в е л и ч е н и я э н е р г е т и ч е с к и х с в о й с т в т е к с т а (к так 
н а з ы в а е м о м у п и к у п о п у л я р н о с т и ) , либо в сторону 
у м е н ь ш е н и я з а р я д а ( п р е ц е д е н т н ы й текст становится 
ф о р м а л ь н ы м знаком) ; 

• с т о ч к и з р е н и я ч а с т о т ы у п о т р е б л е н и я тексты, 
с о с т а в л я ю щ и е И Т - т е з а у р у с , м о ж н о соотнести с по-
н я т и е м активный/пассивный запас: тексты, кото-
р ы е я з ы к о в а я л и ч н о с т ь з н а е т / п о н и м а е т и использу-
ет в с о б с т в е н н о й р е ч и / к о м м у н и к а ц и и , о т н е с е м к 
активной части ИТ-тезауруса, с л е д о в а т е л ь н о , к 
пассивной — т ексты, н е у п о т р е б л я е м ы е в повседнев-
ном о б щ е н и и , но а к т у а л и з и р у ю щ и е с я при наличии 
определенного стимула, п р и этом реакция информан-
тов такова — Да-да, что-то знакомое припоминаю; 
Помню, но не точно; Если намекнете, то смогу уз-
нать цитату, расшифровать смысл интертексту-
ального высказывания, и т.п. 

О д н а к о з н а н и е о п р е д е л е н н о г о количества П Ф как 
з н а к о в к у л ь т у р ы н е п р е д п о л а г а е т , что а д р е с а н т уме-
ет в к л ю ч а т ь их в с о б с т в е н н ы е в ы с к а з ы в а н и я . Поми-
мо с ф о р м и р о в а н н о г о с л о в а р я текстов, пополняюще-
гося в т е ч е н и е ж и з н и , г о в о р я щ и й д о л ж е н научиться 
п о л ь з о в а т ь с я им в к о м м у н и к а т и в н о й (интертексту-
альной) д е я т е л ь н о с т и ; и н а ч е говоря , я з ы к о в а я лич-
ность д о л ж н а в ы р а б о т а т ь к о м м у н и к а т и в н ы й опыт, в 
котором п р о я в л я е т с я н а в ы к «владения языком» (Л.П. 
Крысин), и л и компетенция. К о м м у н и к а т и в н а я ком-
петенция п р и з н а е т с я м н о г и м и у ч е н ы м и высшей фор-
мой в л а д е н и я я з ы к о м . О н а п р е д п о л а г а е т не только 
з н а н и е я з ы к о в ы х е д и н и ц и п р а в и л их соединения, но 
и с и т у а т и в н о й г р а м м а т и к и . К о м м у н и к а т и в н а я ком-
п е т е н ц и я — о б ъ е д и н я ю щ а я ф о р м а к о м п е т е н ц и й , в 
с о с т а в е к о т о р о й н а р я д у с я з ы к о в о й , речевой, пред-
метной и т.п. к о м п е т е н ц и е й выделим интертекстуаль-
ную. М ы п р е д л а г а е м с л е д у ю щ е е о п р е д е л е н и е этого 
т е р м и н а : это знание некоторого количества тек-
стов, обладающих статусом ц и т а т н ы х и форми-
рующих ИТ-тезаурус, а также владение им (умение 
человека говорящего вкраплять чужое слово в соб-
ственное высказывание в соответствии с комму-
никативной ситуацией, своими намерениями, рече-
выми стратегиями и т.п.). Таким образом, успешность 
в о с п р и я т и я м е т а т е к с т а , с о д е р ж а щ е г о интертексту-
альный знак , и д е к о д и р о в а н и е его смысла во многом 
з а в и с и т о т д в у х у с л о в и й : о т т о г о , н а с к о л ь к о совпада-
ет И Т - т е з а у р у с а д р е с а н т а и адресата , и от того, на-

сколько прозрачно, доступно, но вместе с т е м орга-
нично будет включена цитата в а в т о р с к о е в ы с к а з ы -
вание. И н ы м и словами, мы говорим о способах ввода 
интертекстуального знака или о способе его мар-
кирования. 

Традиционно под маркированностью понимают-
ся сознательно п р е д п р и н и м а е м ы е автором т е к с т а 
указания (внешние сигналы) на с к р ы т ы й в н ё м ин-
тертекстуальный знак с целью обратить в н и м а н и е 
реципиента на данное место в тексте и облегчить ему 
д е к о д и р о в а н и е цитаты (см. (Костыгина 2003: 30]). 
Маркеры интертекстуальности могут реализовывать-
ся в п р я м о м или с к р ы т о м у к а з а н и и на прототекст . 
Следовательно, м о ж н о вылелить экспли и и т н у ю мар-
кированности (указывается имя автора прототекста 
и / и л и его название либо выделяется с п о м о щ ь ю гра-
фических средств (например , « я з ы к о в ы е с п о с о б ы 
о ф о р м л е н и я цитаты» (Н.А, Кузьмина) — кавычки , 
курсив, с и н т а к с и ч е с к и е к о н с т р у к ц и и п р я м о й и кос-
венной речи и нулевую маркированность (цитация 
латентна, отсутствуют л ю б ы е маркеры, а р а с ш и ф -
ровывание интертекстуальных включений осуществ-
ляется только благодаря способностям читателя, его 
интертекстуальной компетенции) . 

Поскольку ИТ-тезаурус является вербальным ф е -
номеном, постольку его р е к о н с т р у к ц и я в о з м о ж н а 
через ф и к с а ц и ю и и з у ч е н и е текстов, созданных чле-
нами определенного национального лингво-культур-
ного сообщества. Кроме того, следует помнить о ядер-
н о - п е р и ф е р и й н о й с т р у к т у р е И Т - т е з а у р у с а : е г о 
относительная однородность будет зависеть от одно-
родности исследуемой социальной группы в тендер-
ном, возрастном, профессиональном и т.д. аспектах . 

М ы постарались определить состав ИТ-тезауруса 
современного молодого человека, исследуя публици-
стический дискурс. В ф о к у с е нашего внимания ока-
зались следующие печатные издания центрального и 
регионального статуса: «Oops!», «Bravo», «Mini», «Ро-
весник», «Студенческий меридиан», «Девичьи слёзы», 
«Glamour», «Cosmopoli tan», «Cool Girl», «Мальчиш-
ки, девчонки и все, все, все...», «Класс», «ИЕ:Акция», 
«Комсомольская правда», «Московский к о м с о м о л е ц 
в Омске», студенческие издания «Читалка», «Мару-
ся», «Парилка», «New'TOH», «Политехник». Полагаем, 
что публикуемый в данных изданиях материал доста-
точно однороден: с одной стороны, а н а л и з и р у е м ы е 
газеты и журналы рассчитаны на определенную целе-
вую аудиторию - читателей 18-25 лет, с другой сто-
роны, авторами статей являются п р е и м у щ е с т в е н н о 
люди из той ж е возрастной группы (мы понимаем, что 
н е к о т о р ы е ж у р н а л и с т ы , р а б о т а ю щ и е в о т д е л ь н ы х 
изданиях, могут быть с т а р ш е 25 лет, однако создан-
ные ими тексты т а к ж е могут рассматриваться в каче-
стве источника информации, т.к. пишущий сознатель-
но или неосознанно прибегает к приему стилизации, 
т.е. ориентируется на я з ы к своего потенциального 
читателя). Языковой материал отбирался путем сплош-
ной выборки, в результате чего в н а ш е й картотеке 
оказались тексты разного характера : заголовки, раз -
личные к о м п о з и ц и о н н ы е части статей. Главным ус-
ловием я в и л о с ь н а л и ч и е И Т - з н а к а (ПФ, ц и т а т ы ) . 
Объем исследуемого материала составил 870 единиц. 
Предлагаем следующие критерии для анализа: место 
цитаты в метатексте; способ введения цитаты; разно-
видности прецедентных источников. 

Исследователи публицистического д и с к у р с а от-
мечают в о з р о с ш у ю роль цитации, причем апелляция 
к П Ф п р о и с х о д и т п р е и м у щ е с т в е н н о в з а г о л о в к а х 
(Черногрудова 2003), к о т о р ы е являются сильной по-
зицией в тексте . К тому ж е в к л ю ч е н и е цитаты в на-



з в а н и е т е к с т а ( и л и и с п о л ь з о в а н и е ц и т а т ы в с т а т у с е 
з а г л а в и я ) н а с т р а и в а е т ч и т а т е л я « н а в о с п р и я т и е т е к -
с т а н е к а к и з о л и р о в а н н о г о , а в с о о т н е с е н и и с д р у г и -
м и а с с о ц и а т и в н о в о з н и к а ю щ и м и т е к с т а м и . В р е з у л ь -
т а т е с о з д а е т с я э ф ф е к т с к р ы т о й ц и т а т ы , д а ж е е с л и 
с а м и а с с о ц и а ц и и н е о т ч е т л и в ы (Е.В. Д ж а н д ж а к о в а ) » 
[ К у з ь м и н а 1999 :138] . 

А н а л и з и р у я я з ы к о в о й м а т е р и а л н а ш е й к а р т о т е -
к и , м ы п р и ш л и к в ы в о д у , ч т о и с п о л ь з о в а н и е И Т - з н а -
к о в в з а г о л о в к а х е с т ь ч а с т о т н ы й п р и е м с о з д а н и я н о -
в о й с е м а н т и к и : и з 8 7 0 п р и м е р о в и с п о л ь з о в а н и я 
и н т е р т е к с т у а л ь н ы х е д и н и ц в м е т а т е к с т а х 4 3 2 ц и т а -
т ы (49,65%) ф у н к ц и о н и р у ю т в з а г о л о в к а х . Н а п р и -
мер: Бьорк — то ли девушка, то ли виденье // 
C o s m o p o l i t a n , д е к а б р ь . 2 0 0 4 . С . 129; Горе без ума / / 
С т у д е н ч е с к и й м е р и д и а н , № 2 , ф е в р а л ь , 2005 . С. 60; 
Года мужчины — его богатства / / Glamour, №2 ок-
т я б р ь 2004 г. С. 22; Готовь сани летом! / / Политех-
ник, №10, октябрь , 2003. С. 9; Холодная война / / 
G l a m o u r , № 1 , с е н т я б р ь , 2004 . С . 80; Осенний мара-
фет / / G l a m o u r , № 2 , о к т я б р ь , 2 0 0 4 г. С . 235; Жен-
щины, которые поют / / Glamour , №3, ноябрь, 2004. 
С . 158; Люди в чёрном / / G l a m o u r , № 3 , н о я б р ь , 2 0 0 4 
г. С. 272; Мадам Брошкина / / Glamour , №4, декабрь, 
2004 г. С. 316; Блондинка в законе / / Cosmopol i t an , 
с е н т я б р ь , 2 0 0 5 . С. 252 ; Властелин колец / / 
C o s m o p o l i t a n , н о я б р ь , 2 0 0 5 . С . 422; Главное, чтобы 
костюмчик сидел / / П о л и т е х н и к , № 1 , ф е в р а л ь , 2003. 
С. 7; Молодая гвардия / / С т у д е н ч е с к и й меридиан , 
№ 2 , ф е в р а л ь , 2 0 0 6 . С . 20; Право на отдых / / M i n i , 
м а р т , 2006. С . 130; Щитовидное-невероятное// М К , 
№4, 2006. С. 7; Милые родители, десятку не дадите 
ли? / / М Д , № 4 , а п р е л ь , 2 0 0 3 . С . 12; Газ на газ не 
приходится / / МК, №1-2, 2006. С. 4-5; Преступле-
ние и наказание// К л а с с , № 14 (188), и ю л ь 2004. С. 5; 
Отцы и дети / / С т у д е н ч е с к и й м е р и д и а н , №2, ф е в -
р а л ь , 2006 . С . 45 . 

П у б л и ц и с т и ч е с к и й д и с к у р с — д и с к у р с п р е и м у -
щ е с т в е н н о с п и с ь м е н н о й ф о р м о й в е р б а л и з а ц и и , по -
э т о м у а в т о р у т е к с т а н е о б х о д и м о п о м н и т ь о т о м , ч т о 
у с п е ш н о с т ь к о м м у н и к а т и в н о г о п р о ц е с с а б у д е т з а -
в и с е т ь о т т о г о , н а с к о л ь к о п р о с т о ч и т а т е л ь р а с п о з -
н а е т ч у ж о е с л о в о . П р и э т о м ц и т а т а д о л ж н а о щ у -
щ а т ь с я к а к н е ч т о и н о р о д н о е , с о х р а н я я с в о ю 
« к о н с т р у к т и в н у ю у п р у г о с т ь » , и о д н о в р е м е н н о о р г а -
н и ч н о в о й т и в н о в ы й т е к с т , в о б р а в в с е б я н о в ы е и н -
д и в и д у а л ь н ы е с м ы с л ы < . . . > А в т о р у м е т а т е к с т а в а ж -
н о , ч т о б ы ч и т а т е л ь у л о в и л э т о в з а и м о д е й с т в и е 
р а з н ы х в ы с к а з ы в а н и й — р а з н ы х м и р о в < . . . > Я з ы -
к о в ы е м а р к е р ы ц и т а ц и и д л я а в т о р а (в п р о ц е с с е т в о р -
ч е с т в а ) в ы с т у п а ю т к а к с п о с о б п р и с в о е н и я ч у ж о г о , 
а д л я ч и т а т е л я — к а к с п о с о б о т ч у ж д е н и я с в о е г о » 
[ К у з ь м и н а 1 9 9 9 : 1 2 9 ] . 

Н а ш и н а б л ю д е н и я п о з в о л я ю т г о в о р и т ь о с л е д у ю -
щ и х с п о с о б а х в в о д а ц и т а т ы в а в т о р с к и й т е к с т п у б л и -
ц и с т и ч е с к о г о с т и л я ( и л и о м а р к е р а х ч у ж о г о т е к с т а ) : 

1. графические маркеры цитации 
• кавычки: Молодые, веселые ребята: «Сними вре-
мя летит не заметно!» / / Класс, № 10 (184), май, 
2004. С. 3; В характере Алены прослеживается ин-
стинкт завоевателя и собственника: «пришла, уви-
дела, купила» / / G l a m o u r , № 1 , с е н т я б р ь , 2004 . С . 208; 
«Трус не играет в хоккей» и никогда не будет пред-
седателем профкома / / А. Чепурнова ; Студенчес-
к и й м е р и д и а н , № 7, и ю л ь , 2005 . С . 18; Она «великий 
комбинатор», умеющий сочетать роскошь, класси-
ку и авангард / / К л а с с , № 1 9 , о к т я б р ь , 2003 . С . 19; Али-
са сидела на переднем сиденье, а за ее спиной было 
еще пятнадцать «руссо туристо» / / Т. Хотенко; 
C o s m o p o l i t a n , а п р е л ь , 2004 . С . 314; Но верно и другое: 

одна бурная эскапада в духе «Секса в большом горо-
де» способна бесповоротно изменить вашу чув-
ственность / / G l a m o u r , № 1 , с е н т я б р ь , 2004 . С . 220; Я 
могу сказать девушке пару слов о том, «как упои-
тельны в России вечера» или просто помолчать на 
берегу реки / / МД, №10, октябрь , 2003. С. 12; Homo 
ли джип был маловат, то ли аппаратуры и одежды 
у нас было многовато, только ехали мы буквально 
на головах друг у друга, бормоча утешения вроде «в 
тесноте, дане в обиде» / / И . Черняк ; Cosmopol i tan , 
июнь, 2004. С. 197; Кондитер должен наизусть знать 
таблицу умножения, иначе, собираясь замесить 
тесто, как он определит, сколько продуктов «ве-
шать в граммах»? / / O o p s ! , № 3 , м а р т , 2004 . С .10 ; «Ве-
ликолепная четвёрка и вратарь» — это название 
подходило в этот момент как ничто другое! / / С. 
К о ж е в н и к о в ; O o p s ! , № 9 , 2005 . С . 17. 

2. лексико-семантические маркеры цитации 
• актуализация цитаты через отсылку к клю-

чевым словам: И желаю вам ни подушки (пуха), ни 
перинки (пера), а веселой вечеринки (после экзаме-
нов)! / / К л а с с , № 24 (198) , д е к а б р ь , 2 0 0 4 . С . 17; Ну 
что же, как говорят французы, le vi nest tire — ilfaut 
le boire (вино откупорено — надо пить), а посему 
самое время приступить непосредственно к чте-
нию романа (кто ещё не читал) / / Д э н Браун ; Чи-
талка, №14, ноябрь , 2005; It's Better to Burn Out Than 
to Fade Away"... Лучше быстро сгореть, чем мед-
ленно угасать! / / N e w ' т о н , № 3 , 1 2 а п р е л я , 2005 . С . 5; 
Улыбайтесь (это всех раздражает) / / Ровесник, 
№ 4 (526), а п р е л ь , 2 0 0 6 . С . 17; 

• отсылка к автору/тексту. «Больше всего рис-
кует тот, кто никогда не рискует», писал Михаил 
Булгаков / / К л а с с , № 2 3 (197), д е к а б р ь , 2004. С . 5; «Выс-
ший свет ругает тот, кто не в силах туда попасть» 
- говорил Оскар Уайльд. С его времени ничего не 
изменилось / / G l a m o u r , № 1 , с е н т я б р ь , 2004 . С . 106; 
Но это был не тот заводик, о котором мечтал отец 
Федор из «Двенадцати стульев» / / К. Буренина ; 
C o s m o p o l i t a n , а п р е л ь , 2 0 0 4 . С . 253; Ночь. Конспект. 
Кофе. 30 минут сна. Будильник. Билет. Ответ. Не 
сдал. Ох! Если вы думаете, что это А. Блок, то оши-
баетесь — это просто жизнь студента перед экза-
меном / / О . З а с у х и н а ; New'TOH, № 1 6 , 7 д е к а б р я , 2005 . 
С. 6-7; Помните один довольно старый фильм? Там 
есть такой эпизод: мужчина спрашивает женщину 
о её непутёвой подруге: «Она что, с Урала, что ли?» 
/ / МД, №6, июнь, 2003. С. 3; И я стала бегать от 
коварных килограммов еще быстрее и дальше. — «Ди-
намо» бежит? — цитировали «Джентльменов уда-
чи» прохожие. — Все бегут, — отвечала цитатой я и 
неслась дальше / / Oops! , №5, май, 2004. С. 32. 

3. синтаксические маркеры цитации 
• использование фразеосхем, способствующих 

сохранению синтаксической конструкции: Если сны 
сняться, значит это кому-нибудь нужно... / / 
C o s m o p o l i t a n , н о я б р ь , 2 0 0 5 . С . 56; Если ты получа-
ешь стипендию, значит, гранит науки тебе по зу-
бам ( р у б р и к а : В к у с ) / / О . К р ы л о в а ; R e : А к ц и я , № 3 , 
2005; Бежит бычок, бодается / / O o p s ! , № 3 , м а р т , 2004. 
с. 97; Спортсменки, блондинки, активистки и про-
сто к р а с а в и ц ы . . . ( з а г о л о в о к ) / / G l a m o u r , № 2 , о к -
тябрь, 2004. С. 26; Сказка — ложь, да в ней намёк: 
модным девушкам — урок. Пять сказок — пять вари-
антов нарядов для новогодней ночи / / Elle, № 12, 
декабрь, 2004. С. 79; Kittie: В роке только «кошечки» 
( з а г о л о в о к ) / / О . Ф о к и н а ; Р о в е с н и к , № 1 (523), я н в а р ь , 
2006. С. 38-39; Начальники всех стран, трепещите! 
( з а г о л о в о к ) / / Р о в е с н и к , № 3 (525) , м а р т , 2 0 0 6 . С . 2; 
Ночь. Конспект. Кофе. 30 минут сна. Будильник. 



Билет. Ответ < . . . > / / О. З а с у х и н а ; N e w ' T O H , № 1 6 7 
д е к а б р я , 2005. С . 6-7; 

• использование форм прямой речи: В «Унесён-
ных ветром» няня уговаривала Скарлетт поесть 
перед балом: «Настоящую леди всегда видно по 
тому, как она ест в гостях». Сегодня о девушке, 
которая в гостях ничего не ест, подумают, что 
она либо анорексичка, либо просто невежливая // 
G l a m o u r , № 4 , д е к а б р ь , 2004 . С . 190; К. Маркс гово-
рил: «Каждый доллар пахнет кровью» / / Политех-
ник, №8, сентябрь , 2003. С. 7; Она написала: «Мал 
золотник, да дорог. Половина размера, половина 
цены — зато в два раза больше пользы!» / / Glamour, 
№ 2 , о к т я б р ь , 2004 . С . 16; « С в е т м о й , з е р к а л ь ц е , с к а -
ж и . . . ? » — н о в о т в е т , е с т е с т в е н н о , я т а к и н и ч е г о 
в р а з у м и т е л ь н о г о н е у с л ы ш а л а / / Я. С м и р н и ц к а я ; 
O o p s ! , № 7 , 2005 . С . 6. 

О п р е д е л е н и е и с т о ч н и к о в ц и т и р о в а н и я п о з в о л и т 
н а м п р е д п о л о ж и т ь о я д е р н о - п е р и ф е р и й н о й структу-
р е И Т - т е з а у р у с а с о в р е м е н н о г о м о л о д о г о ч е л о в е к а . 
С а м ы м и м н о г о ч и с л е н н ы м и о к а з а л и с ь ц и т а т ы п р о т о -
т е к с т о в паремии, о б щ е е ч и с л о к о т о р ы х — 329 еди-
ниц. Например, Готовь сани летом, ц знания всегда 
/ / К л а с с , № 1 (199), я н в а р ь , 2005. С . 7 : Л о в и с ь , рыбка... 
/ / Д е р а , 18 л е т , Т о м с к ; O o p s ! , № 4 , а п р е л ь , 2001. С. 28; 
Тело мастера боится / / Oops! . №7. июль, 2001. С. 13; 
Любовь зла и козлы этим пользуются / / Bravo, №49, 
7 декабря, 2005. С. 15; Дева...стирала зубы о гранит 
науки и теперь впервые не знает, что такое засада 
в конце семестра / / Сухой; New ' тон, №16, 7 декаб-
ря, 2005. С. 15. 

В т о р о й п о п о п у л я р н о с т и с т а л а г р у п п а , п р е д с т а в -
л е н н а я п р о т о т е к с т а м и и з художественной литера-
туры - 156 е д и н и ц . П о н а ш и м н а б л ю д е н и я м источ-
н и к и ц и т а т в о с н о в н о м п р и н а д л е ж а т к л а с с и ч е с к о й 
л и т е р а т у р е ( п р о и з в е д е н и я А . С . П у ш к и н а , М . Ю . Л е р -
м о н т о в а , А . С . Г р и б о е д о в а , Ф . И . Т ю т ч е в а и д р у г и х 
авторов). Н а п р и м е р , OOPS! при поддержке INFON 
разыскивает героев нашего времени (заголовок ста-
тьи) / / O o p s ! , и ю н ь , 2005 . С .96 ; Мы ведь ищем на-
стоящих Домовоеоаш// МК, 29 марта-5апреля, 2006. 
С. 26; В чешуе как жар, горя: Кирстен Данст в пла-
тье Chanel / / Glamour , май, 2005. С. 269; Охнуть не 
успеешь, как она — владычица морская, а он- дура-
чина и простофиля, а вместо уплатой рыбки у него 
спинка минтая / / М. Орлинкова ; Cosmopoli tan, де-
к а б р ь 2004. С . 98. 

Т р е т ь я г р у п п а п р о т о т е к с т о в , к к о т о р ы м о б р а щ а -
е т с я а в т о р п у б л и ц и с т и ч е с к и х ж а н р о в , б ы л а н а з в а н а 
н а м и музыкальный дискурс — 139 е д и н и ц . Н а п р и -
мер, Потом я никого не видел и не слышал - «моё. 
сердце остановилось, мое сердие замерло» / / 
New'TOH, № 2 м а р т , 2005 . С. 2; Ошнурована, околдо-
вана ( з а г о л о в о к с т а т ь и ) / / O o p s ! , и ю н ь , 2005. С. 50; 
Сиреневый туман ( н а з в а н и е с т а т ь и ) / / Ю л я Х о р о -
шун; МД, №7, июль, 2001. С. 12; Ну у кого в такой 
ситуации искать защиты хрупкой девушке, как не 
У «настоящего полковника»? ( рубрика «Светская 
ж и з н ь » ) / / Е. С у п р а ч е в а ; К П , № 4 5 - т / 1 3 , (30 м а р т а - 6 
а п р е л я ) , 2006 . С . 14. 

Ч е т в е р т у ю г р у п п у о б р а з у ю т т е к с т ы , и с т о ч н и к а -
м и к о т о р ы х я в л я ю т с я художественные фильмы 
i 30 е д и н и ц . Ц и т а т ы э т о й г р у п п ы д о с т а т о ч н о р а з н о -
образны: Взять тонкую палочку, окунуть ее в пас-
ту и легким, движением руки нанести рисунок // 
New ' TOH, № 2 , м а р т , 2 0 0 5 . С . 13; Потом разговоры 
стали ещё приятнее: я, по его словам, была наиме-
нее стервозной и самой красивой из его знакомых. 
И что он старый солдат а Я неЖМ" ti>H<M*fl- " 
C o s m o p o l i t a n , д е к а б р ь , 2004 . С .324 ; 

ШИШ ( р у б р и к а : К а н и к у л ы , з а г о л о в о к ) / / Н. Е м е л ь я -
нова; С т у д е н ч е с к и й м е р и д и а н , № 6 , июнь , 2005. С . 68; 
«Ошибки врачей ппрого обходятся». Это герои зна-
менитого фильма верно подметили (рубрика; Non-
s top) / / А. Я ш л а в с к и й ; М К , №4, 2006. С. 7; В чем сила. 
ё Р Ш ( р у б р и к а : В с т р е ч а , з а г о л о в о к ) / / А. Ч е п у р н о -
ва; С т у д е н ч е с к и й м е р и д и а н , № 7, июль , 2005. С . 14; 
Светлые, появившиеся в Москве с утра, должны бу-
дут зарегистрироваться до наступления сумерек, 
а Темные, наоборот, появившись вечером, обязаны 
будут «засветиться» в милиции до рассвета (руб-
рика : Ш е с т о е чувство ) / / А. Г о р о д е ц к и й ; 11Е:Акция, 
№ 1 0 , 3 0 м а р т а 2006-9 а п р е л я 2006. 

На п я т о м м е с т е н а х о д я т с я т е к с т ы историко-по-
литического дискурса — 40 единиц: В характере 
Алены прослеживается и н с т и н к т завоевателя и 
собственника: «пришла, увидела. купила» / / 
G l a m o u r , № 1 , с е н т я б р ь , 2004. С . 208; Кто с мечом к 
нам придет... / / G l a m o u r , н о я б р ь , 2005. С. 52; В Ита-
лии, куда я поехала за мужем, как декабристка — в 
Сибирь, нечего даже надеяться на знание английс-
кого ( р у б р и к а : RE:AKTHB) / / Н. О с и с ; Я е : А к ц и я , № 3 , 
2005; «Оранжевый "передоз"», — откомментировал 
какой-то мужчина, с усмешкой кивнув на футболис-
тов-агитаторов ( р у б р и к а : В з г л я д со с т о р о н ы ) / / Л . 
К а ф т а н ; К П , № 4 1 - т / 1 2 , 23-30 м а р т а , 2006. С. 4. 

Ш е с т у ю г р у п п у о б р а з у ю т п р о т о т е к с т ы С М И — 
38 е д и н и ц . П о р е з у л ь т а т а м а н а л и з а о к а з а л о с ь , что 
в с е п р и м е р ы , с о д е р ж а щ и е И Т - з н а к , я в л я ю т с я ц и т а -
т а м и н а з в а н и й Т В - п е р е д а ч , к о т о р ы е ф у н к ц и о н и р у -
ю т т а к ж е , к а к и н а з в а н и я л ю б о г о т е к с т а . Н а п р и м е р , 
Клуб путешественников (название статьи) / / Е. 
Ж д а н ; М Д , № 7 , и ю л ь , 2001. С . 2; Музобоз ( н а з в а н и е 
р у б р и к и ) / / П о л и т е х н и к , № 1 1 , о к т я б р ь , 2004. С. 8-9; 
Зов джунглей (заголовок) / / Oops! , №5, май, 2004. С. 18; 
В гостях у сказки ( з а г о л о в о к ) / / O o p s ! , № 3 , м а р т , 
2004. С. 51: Умники и у м н и и ы с ФГО / / Ч и т а л к а , № 7 , 
май, 2004. С. 1: Фактор страха ( р у б р и к а : П с и х о л о -
гия, п о д з а г о л о в о к ) / / Н. Ш и ш к о в а ; Mini , м а р т , 2006. 
С. 67; Что хочет женщина? ( р у б р и к а : Будь г о т о в а , 
п о д з а г о л о в о к ) / / Min i , м а р т , 2006. С. 154; Что? Где? 
Когда? ( р у б р и к а : К а л е н д а р ь с о б ы т и й , з а г о л о в о к ) / / 
А. М а л а х о в ; Mini , м а р т , 2006. С . 14. 

С а м ы м и н е м н о г о ч и с л е н н ы м и о к а з а л и с ь г р у п п ы , 
о б р а з о в а н н ы е т е к с т а м и и з мультипликационных 
фильмов (23 е д и н и ц ы ) и рекламного дискурса (15 
е д и н и ц ) . П р и м е р ы т е к с т о в , с о д е р ж а щ и х И Т - з н а к и 
из муаьфильмов: Он улетел, но обещал вернуться / 
/ П о л и т е х н и к , № 1 1 , н о я б р ь , 2003 . С. 9; Еще Карлсон 
- ходячее воплощение всех мужских качеств — го-
ворил о себе: «Если я голодный, то я уже не я!» // Е. 
Гудова; C o s m o p o l i t a n , май , 2004. С. 149: Спокойствие 
- что не только спокойствие (рубрика: Ш е с т о е 
чувство) / / В. Д а в и л о в ; R e : А к ц и я , № 3 , 2 0 0 5 ; Голосом 
rmnpvxu Шапокляк язвительно бичует с голубого 
экрана пороки обывателей / / C o s m o p o l i t a n , де-
кабрь, 2004. С. 129; Чтобы купить что-нибудь не-
нужное — необязательно сначала продавать что-
нибудь ненужное / / Bravo , № 4 2 , 13 о к т я б р я , 2004 . 
С.14; А МИР летать охота! (заголовок) / / Класс, 
июнь, 2002. С. 13; Может быть, в один прекрасный 
день «прилетит ндруг волшебник в голубом верто-
лёте» или на каком-нибудь другом транспортном 
средстве и попросит сделать его нашим продюсе-
ром ( р у б р и к а : П о д з е м н ы е м у з ы к а н т ы ) / / Ч и т а л к а , 
№10, ф е в р а л ь , 2005. П р и м е р ы в ы с к а з ы в а н и й , с о д е р -
ж а щ и х И Т - з н а к и р е к л а м н о г о д и с к у р с а : Кд?0 ЛРЦ-
дрт за «Клинским»? / / New'TOH, № 4 , 26 а п р е л я , 2005. 
С. 3; И если ваш «домик в деревне» пережил зиму 
без происшествий... ( р у б р и к а : д о х о д н о е м е с т о ) / / 



К. З е л е н о в ; К П , № 4 1 - т / 1 2 , 2 3 - 3 0 м а р т а , 2006 . С . 13; 
Кондитер должен наизусть знать таблицу умно-
жения, иначе, собираясь замесить тесто, как он 
определит, сколько продуктов «пеитть в грам-
мах»?// O o p s ! , № 3 , м а р т , 2004 . С . 10; «Тыгде был?» -
набросились на него. «Пиво пил! — совсем как в рек-
ламе ответил Серега. — Ну вас, надоели. Шумите 
очень». Он отошел к дубовой скамье, лег на нее и 
уснул / / В. Г р а д о в а ; C o s m o p o l i t a n , м а й , 2004 . С. 211 

Н а ш и р а з м ы ш л е н и я п о з в о л я ю т с д е л а т ь с л е д у ю -
щ и е в ы в о д ы : 

- в я з ы к о в о м с о з н а н и и ч е л о в е к а г о в о р я щ е г о х р а -
н я т с я н е т о л ь к о л и н г в и с т и ч е с к и е и э к с т р а л и н г в и с т и -
ч е с к и е з н а н и я , н о и т е к с т о в ы е . П о с л е д н и е в с о в о -
к у п н о с т и о б р а з у ю т и н т е р т е к с т у а л ь н ы й т е з а у р у с ; 

- в л а д е н и е И Т - т е з а у р у с о м д е т е р м и н и р у е т с я с ф о р -
м и р о в а н н о с т ь ю и н т е р т е к с т у а л ь н о й к о м п е т е н ц и и ; 

- И Т - т е з а у р у с — д и н а м и ч е с к о е п о н я т и е : п р о и с -
х о д и т п е р е р а с п р е д е л е н и е з о н я д р а и п е р и ф е р и и . Я з ы -
к о в о е с о з н а н и е с о в р е м е н н о г о м о л о д о г о ч е л о в е к а п о -
с т е п е н н о у т р а ч и в а е т « л и т е р а т у р о ц е н т р и ч н о с т ь 
р у с с к о й к у л ь т у р ы » [ К у п и н а 2005: 98] , ч т о п р и в о д и т к 
с н и ж е н и ю у р о в е н я о б щ е й к у л ь т у р ы н а ш и х с о в р е м е н -
н и к о в . 
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ТРАНСФОРМАЦИИ «ЗВУЧАЩЕГО 
СЛОВА» В ПОЭТИЧЕСКОМ КОСМОСЕ 
Ф. И. ТЮТЧЕВА 
В статье анализируется антиномия «звучание - молчание» в лирике Ф. И. Тютчева, а 
также выстраивается парадигма трансформаций «звучащего слова» и устанавливается 
взаимосвязь данных изменений с циклическим ритмом бытия, присущим поэтическому 
космосу Ф. И. Тютчева. 

Б ы т и е в п о э з и и Т ю т ч е в а р а с к р ы в а е т с е б я ч е р е з 
а н т и н о м и ю : в е г о п о э т и ч е с к о м м и р е « к а ж д о е и з с о -
с т о я н и й ч у т ь л и н е ф а т а л ь н о п о р о ж д а е т п р о т и в о -
п о л о ж н о е . . . У П у ш к и н а — р а в н о в е с и е и р а в н о п р а -
в и е п л а н о в . У Т ю т ч е в а — в з а и м о з а в и с и м о с т ь : о б а 
п л а н а п р и н а д л е ж а т е д и н о й с и с т е м е , о н и н е о т р ы в н ы 
д р у г о т д р у г а , п о д о б н о п о л ю с а м , к а ж д ы й и з к о т о -
р ы х — м о м е н т в л е ч е н и я к д р у г о м у . З а э т и м — глу-
б о к а я з а к о н о м е р н о с т ь : е д и н и ц а х у д о ж е с т в е н н о г о 
м ы ш л е н и я Т ю т ч е в а — н и « д е н ь » и « н о ч ь » , а р о к о -
в о й с о ю з « д н я » и « н о ч и » : « д е н ь » - « н о ч ь » - о б р а з 
« д в о й н о г о б ы т и я » » (2 ,434 -435) . О д н о й и з т а к и х « е д и -
н и ц » , ф о р м и р у ю щ и х п о э т и ч е с к и й к о с м о с Т ю т ч е -
ва , я в л я е т с я а н т и н о м и ч е с к а я п а р а « з в у ч а н и е - б е з з в у -
ч и е » . Ф о м е н к о И . В., а н а л и з и р у я с т и х о т в о р е н и е 
Т ю т ч е в а « О ч е м т ы в о е ш ь , в е т р н о ч н о й . . . » , х а р а к т е -
р и з у е т к а т е г о р и ю м о л ч а н и я , с в о й с т в е н н у ю п о э т и -
ч е с к о м у м и р у Т ю т ч е в а с л е д у ю щ и м о б р а з о м : « м о л -
ч а н и е н е с к р ы в а е т в с е б е н и к а к о г о « у т а е н н о г о 
с л о в а » , о н о с а м о е с т ь д и с к у р с , з а в е р ш е н н о е в ы с к а -
з ы в а н и е » (3, 47) . С о с т о я н и е м о л ч а н и я н а и б о л е е п о л -

н о о т р а ж е н о в д в у х т ю т ч е в с к и х т е к с т а х : « В и д е н и е » 
и « S i l e n t i u m » . В « В и д е н и и » м о л ч а н и е — э т о т о о с о -
б е н н о е с о с т о я н и е , п е р и о д и ч е с к и о х в а т ы в а ю щ е е 
м и р , к о г д а в ы с т у п а е т и з с в о е й п о т а е н н о с т и с а м о 
бытие («Есть некий час, в ночи, всемирного молча-
нья, и в оный час явлений и чудес живая колесница 
мироздания открыто катится в святилище не-
бес,. .» (1 ,34)) . В « S i l e n t i u m » ж е с о с т о я н и е м о л ч а н и я 
— в о п л о щ е н и е н е и з р е ч е н н о г о б ы т и я ч е л о в е ч е с к о й 
д у ш и . В д а н н о м с т и х о т в о р е н и и э т о с о с т о я н и е о т р а -
ж е н о в с а м о й с т р у к т у р е т е к с т а : « . . . и м е н н о п р о б е л , 
ж и в о е о щ у щ а е м о е п р о с т р а н с т в о — г е р о й и п е р в о е 
х у д о ж е с т в е н н о е с р е д с т в о « S i l e n t i u m » . Ч е м с г у щ е н -
н е е , п л о т н е е я д р а - д в у с т и ш и я , ч е м б о л е е о н и з а м к -
н у т ы и р а з о б щ е н ы , т е м я в с т в е н н е й з а я в л я е т о с е б е 
э т о п р о с т р а н с т в о м о л ч а н и я , п о р о ж д а ю щ е е и х » (4, 
189). С о с т о я н и е м о л ч а н и я , я в л я ю щ е е с я с у щ н о с т н о й 
о с н о в о й к а к б ы т и я в ц е л о м , т а к и о т д е л ь н о й ч е л о в е -
ч е с к о й д у ш и , н а р у ш а е т с я п р и с о п р и к о с н о в е н и и с 
Д р у г и м . В « В и д е н и и » э т и м Д р у г и м с т а н о в и т с я М у з а 
( б у д у ч и м е д и а т о р о м м е ж д у р а з л и ч н ы м и у р о в н я м и 



б ы т и я ( с а к р а л ь н ы м и п р о ф а н н ы м , б о ж е с т в е н н ы м и 
ч е л о в е ч е с к и м ) , о н а р е п р е з е н т и р у е т их собой, а зна -
чит я в л я е т с я « и н ы м » п о о т н о ш е н и ю к к а ж д о м у и з 
них); в « S i l e n t i u m » Д р у г о й - э т о н е т о л ь к о отдель-
ный человек («...Как сердцу высказать себя? Друго-
му как понять тебя?...» (1, 54)) , но , с к о р е е , н е к а я 
о б о б щ е н н а я к а т е г о р и я , в к л ю ч а ю щ а я в с е б я все, что 
с о п р и к а с а е т с я с м и р о м ч е л о в е ч е с к о й души. С о п р и -
к о с н о в е н и е с Д р у г и м н а д е л я е т Б ы т и е и н т е н ц и е й к 
« в ы с к а з ы в а н и ю » . П р о я в л е н и е м э т о й у с т р е м л е н н о -
сти Б ы т и я в о в н е с т а н о в и т с я в о з н и к н о в е н и е н е к о е -
го с у б с т р а т а , н е к о е г о д о - с л о в а , р о ж д а ю щ е г о с я из 
м о л ч а н и я , е щ е л и ш е н н о г о ф о р м ы , н и с п о с л а н н о г о 
М у з е б о г а м и к а к с о н , к а к т р е в о ж а щ е е в и д е н и е 
(«..лишь музы девственную душу в пророческих 
тревожат боги снах» ( « В и д е н и е » , 1, 34)). 

П р о с т р а н с т в о м « с о б ы т и я в ы с к а з ы в а н и я » стано-
вится у Т ю т ч е в а н е т о л ь к о б ы т и е к а к т а к о в о е , но и 
м и р «души н о ч н о й » , п р и с у щ е й человеку , м и р с о к р ы -
тый, т а й н ы й , п р о т и в о п о с т а в л е н н ы й всему в ы р а ж е н -
н о м у , о ф о р м л е н н о м у , п р о я в л е н н о м у , д н е в н о м у 
(«Есть целый мир в душе твоей таинственно вол-
шебных дум; их оглушит наружный шум, дневные 
разгонят лучи...» ( « S i l e n t i u m » , 1, 54)). Э т о т о б р а з 
о б ъ е д и н я е т с о б о й н е с к о л ь к о т ю т ч е в с к и х текстов : в 
с т и х о т в о р е н и и « О ч е м т ы в о е ш ь , в е т р ночной. . .» о н 
п р я м о н а з в а н («Какжадно мир души ночной внима-
ет повести любимой...» (1, 73)), в «S i len t ium» ж е со-
з д а е т с я п о с р е д с т в о м о п и с а н и я . Е щ е р а з он в о з н и к а -
е т в т ю т ч е в с к о м « О , в е щ а я д у ш а моя . . . » , г д е 
п р о т и в о п о с т а в л я ю т с я д в е д у ш и ч е л о в е к а (или два 
с о с т о я н и я , с в о й с т в е н н ы х д у ш е ) : «Твой день — бо-
лезненный и страстный, твой сон — пророчески-
неясный, как откровение духов...» (1 ,211) . В д а н н о м 
к о н т е к с т е л е к с е м а « с о н » я в л я е т с я а н т о н и м о м по 
о т н о ш е н и ю к с л о в у « д е н ь » , ч т о п о з в о л я е т г о в о р и т ь 
о в о з н и к н о в е н и и к о н т е к с т у а л ь н о й с и н о н и м и и : 
«сон» - « н о ч ь » . С л е д о в а т е л ь н о , в о з м о ж н о о т о ж д е -
с т в л е н и е д у ш и , п о г р у ж е н н о й в с о н , с «ночной ду-
шой». О д н а к о с о с т о я н и е с н а (ночи) , п р и с у щ е е д у ш е 
— есть , в т о ж е в р е м я , « п р о р о ч е с к и - н е я с н о е о т к р о -
в е н и е д у х о в » , ч т о п р а к т и ч е с к и д о с л о в н о п о в т о р я е т 
п о с л е д н и е д в а с т и х а « В и д е н и я » («...И только Музы 
девственную душу в пророческих тревожат боги 
снах»). К а к у ж е о т м е ч а л о с ь р а н е е , п р о р о ч е с к и й сон 
М у з ы - э т о т р а н с ф о р м а ц и я б ы т и я в слово о себе . 
С л е д о в а т е л ь н о , м и р « н о ч н о й д у ш и » , т а к ж е являет -
ся, по Т ю т ч е в у , п р о с т р а н с т в о м , в к о т о р о м з а р о ж -
д а е т с я с л о в о , ч т о п о д т в е р ж д а е т с я и т е к с т о м 
« S i l e n t i u m » , в к о т о р о м д о - с л о в е с н ы й «субстрат» , 
ф о р м и р у ю щ и й с я в ч е л о в е ч е с к о й душе , присутству-
ет к а к в о л ш е б н о е « п е н и е т а й н ы х дум» («Есть целый 
мир в душе твоей таинственно волшебных дум...в-
нимай их пенью - и молчи!»). Э т о «до-слово суб-
страт» , я в л я ю щ е е с я , п о сути , с л е п к о м к а к м и р о з д а -
ния, т а к и ч е л о в е ч е с к о й д у ш и , н а д е л е н о г р о м н о й 
э н е р г и е й , в ы н у ж д а ю щ е й е г о и с к а т ь в о в н е ф о р м ы 
в о п л о щ е н и я (что п о д т в е р ж д а е т с я и м н о г о к р а т н о 
п о в т о р е н н ы м п о в е л е в а ю щ и м «Молчи!» «Silent ium», 
з а п р е щ а ю щ и м в ы с к а з ы в а н и е ) . 

П р о б л е м а в ы с к а з ы в а н и я (то е с т ь в о п л о щ е н и я со-
д е р ж а н и я в а д е к в а т н у ю е м у ф о р м у ) является одной 
и з о с н о в н ы х в т ю т ч е в с к о м «S i l en t ium». В этом тек -
сте, п о м и м о д в у х , в ы д е л я е м ы х А. И. Ж у р а в л е в о й , 
у р о в н е й , ф о р м и р у ю щ и х его с т р у к т у р у («простран-
ство м о л ч а н и я » и п р о с т р а н с т в о « в н е ш н е г о слова», 
в ы р а ж е н н о е я д р а м и - д в у с т и ш и я м и ) , м о ж н о выделить 
и т р е т и й , у р о в е н ь г о л о с а - п е н и я « в о л ш е б н ы х дум», 
я в л я ю щ е г о с я в д а н н о м с л у ч а е в о п л о щ е н и е м в а ж н е й -
ш е й и н т е н ц и и б ы т и я . Т а к и м о б р а з о м , в «Si lent ium» 

представлено т р и т и п а « в ы с к а з ы в а н и я » : м о л ч а н и е , 
слово-субстрат, в о п л о щ е н н о е в « в о л ш е б н о м п е н и и » , 
а т а к ж е «внешнее», «дневное» слово (являющееся , по 
Тютчеву, « н а р у ж н ы м шумом» , « л ю д с к и м с у е с л о в ь -
ем», «умной р е ч ь ю » и т.д.), п р и ч е м п о с л е д н и е д в а в 
данном к о н т е к с т е в ы с т у п а ю т по о т н о ш е н и ю д р у г к 
другу как с о д е р ж а н и е - ф о р м а . Н о п о с к о л ь к у «днев-
ное» слово н е с п о с о б н о в м е с т и т ь в с е б я «слово-суб-
страт» («Есть целый м и р в душе твоей таинствен-
но-волшебных дум, их оглушит наружный шум, 
дневные разгонят лучи, - внимай их пенью — и мол-
чи!» («Silentium», 1, 54)), в о з н и к а е т н е о б х о д и м о с т ь 
поиска иного, н о в о г о Слова , н о в о й ф о р м ы . Т а к и м 
образом, с т а н о в и т с я в а ж е н не о т к а з о т в ы с к а з ы в а -
ния, о б у с л о в л е н н ы й н е и з б е ж н о с т ь ю и с к а ж е н и я по-
средством слова в н у т р е н н е г о , п о т а е н н о г о м и р а че-
л о в е ч е с к о й д у ш и , но п о и с к а д е к в а т н ы х с р е д с т в 
в ы р а ж е н и я , с п о с о б с т в у ю щ и х п р е о д о л е н и ю з а м к н у -
тости, о т д е л е н н о с т и с у щ е г о (бытия) от Другого . 

Т е к с т о в ы м п р о с т р а н с т в о м , в к о т о р о м в п е р в ы е 
с о п р и к а с а ю т с я друг с д р у г о м б ы т и е и и н о е (а значит , 
возникает п е р в и ч н а я ф о р м а нового Слова), я в л я е т с я 
с т и х о т в о р е н и е Т ю т ч е в а «О ч е м т ы воешь , в е т р ноч-
ной...». И.В. Ф о м е н к о , а н а л и з и р у я этот текст , о т м е -
чает р е а л и з а ц и ю в нем « . . . традиционного для Тютче -
ва п р и е м а п с и х о л о г и ч е с к о г о п а р а л л е л и з м а . 
Параллелизм р е а л и з о в а н . . .еще в п е р в о й с т р о ф е , где 
природа (ветр ночной) и п р е д ъ я в л е н н ы й м е т о н и м и -
ческим с е р д ц е м ч е л о в е к с о п о с т а в л я ю т с я по з в у ч а -
нию. Н е и с т о в ы е звуки , р о ж д а е м ы е ветром и серд -
цем, и есть о с н о в а п а р а л л е л и з м а : в е т р ночной , в о я и 
сетуя, г о в о р и т п о н я т н ы м с е р д ц у я з ы к о м и п о л у ч а е т 
отклик с е р д ц а — в з р ы в а е т в н е м н е и с т о в ы е з в у к и » 
(3, 42). Т а к и м о б р а з о м , в с т и х о т в о р е н и и п р и с у т с т в у -
ет два с у б ъ е к т а д е й с т в и я , с о о т н о с и м ы е друг с д р у -
гом: мир ч е л о в е ч е с к о й д у ш и ( я в л я ю щ и й с я «главным 
героем» «Silent ium») и Б ы т и е ( р е п р е з е н т и р о в а н н о е 
т а к ж е в «Видении») , Н о п о м и м о у к а з а н н ы х с у б ъ е к -
тов, в т е к с т е с у щ е с т в у е т и т р е т и й : а н а л и з и р у ю щ е е 
сознание, я в л я ю щ е е с я по Тютчеву, «дневным» аспек -
том ч е л о в е ч е с к о й д у ш и . Э т о т п о с л е д н и й о т м е ж е в ы -
вается от п е р в ы х д в у х п о я з ы к о в о м у п р и н ц и п у . С л о -
во, я з ы к , п о с р е д с т в о м к о т о р о г о о с у щ е с т в л я е т с я 
в з а и м о д е й с т в и е м е ж д у « н о ч н о й д у ш о й » ч е л о в е к а и 
бытием, н е п о с т и ж и м для а н а л и з и р у ю щ е г о с о з н а н и я , 
что о с о б е н н о ч е т к о п р о я в л я е т с я в о д н о й и з с т р о к 
этого с т и х о т в о р е н и я («Понятным сердцу языком 
твердишь о непонятной муке...»), где происходит 
встреча с у б ъ е к т о в д е й с т в и я : д у ш а и в е т е р в с т у п а ю т 
в диалог, о с м ы с л я ю щ и й с я с о з н а н и е м , О ц е н к а диало-
га по п р и з н а к у « п о н я т н о - н е п о н я т н о » ( н е а к т у а л ь н а я 
для субъектов , у ж е в д и а л о г в с т у п и в ш и х ) , в в о д и т с я 
а н а л и з и р у ю щ и м с о з н а н и е м , п р и этом эпитет «понят-
ный» я в л я е т с я п р и з н а к о м о с у щ е с т в л е н н о е ™ диало-
га, а в т о р о й эпитет свидетельствует об о ц е н к е анали-
з и р у ю щ и м с о з н а н и е м н е д о с т у п н о с т и с о д е р ж а н и я 
этого диалога для себя . Т а к и м о б р а з о м , Слово, с в о й -
ственное д у ш е и ветру , о к а з ы в а е т с я п р о т и в о п о с т а в -
л е н н ы м я з ы к у , х а р а к т е р н о м у д л я «дневного» с о з н а -
ния. Последний с п о с о б е н л и ш ь «назвать то, что мучит 
«у б е з д н ы на к р а ю » » , а п е р е д а т ь « . . . н е в ы р а з и м о с т ь 
муки, с о с т о я н и е , чувство. . .» , то е с т ь с о к р о в е н н о е 
души и м и р а с п о с о б н о л и ш ь п е р в о е . Но, к а к р а н е е 
отмечалось, началом, к о н ц е н т р и р у ю щ и м в с е б е с у щ -
ностное и души, и м и р а , с т а н о в и т с я слово -субстрат , 
следовательно , я з ы к , на к о т о р о м о с у щ е с т в л я е т с я 
коммуникация «сердца» и «ветра», способен вместить 
в себя это « в н у т р е н н е е до-слово», а значит , и я в л я е т -
ся той н о в о й ф о р м о й я з ы к а , б л а г о д а р я к о т о р о й в о з -
м о ж н о в з а и м о д е й с т в и е м е ж д у ч е л о в е к о м и м и р о м . 



Ф о р м а в ы р а ж е н и я « д о - с л о в а с у б с т р а т а » , в о з н и -
к а ю щ а я в а к т е к о м м у н и к а ц и и « н о ч н о й д у ш и » и «ноч-
н о г о в е т р а » , е щ е н е я в л я е т с я я з ы к о м к а к т а к о в ы м . 
Э т о т я з ы к , з в у ч а н и е к о т о р о г о т а к с т р а н н о и н е и с -
т о в о ( голос в е т р а , « в о ю щ и й » , « с е т у ю щ и й то глухо-
ж а л о б н о , т о ш у м н о » « в з р ы в а е т » в с е р д ц е « н е и с т о -
в ы е з в у к и » ) , я в л я е т с я , п р е ж д е в с е г о , « я з ы к о м 
м о д у л я ц и й , а н е слов , я з ы к о м и н т о н а ц и й . . . » (3, 44). 
О д н а к о , э т о т « д о с л о в е с н ы й » я з ы к , я з ы к к а к ч и с т о е 
з в у ч а н и е , « н е п о с т и ж и м ы й » , « ч у д н ы й » гул, л и ш е н -
н ы й с т р о я и г а р м о н и и , я в л я е т с я в п о э т и ч е с к о м к о с -
м о с е Т ю т ч е в а в ы р а ж е н и е м и в о п л о щ е н и е м с т и х и и 
хаоса (к...Над спящим градом., какв вершинах леса, 
проснулся чудный еженощный гул...» ( « К а к с л а д к о 
д р е м л е т с а д т е м н о - з е л е н ы й . . . » , 1, 83); «...Воин-сто-
рож на стене слышал, тайно-очарован, дальний 
гул, как бы во сне...И лишь дремой забывался, гул 
яснел и грохотал... » («Там, где г о р ы у б е г а я . . . » , 1, 87) 
и т.д.). С л е д о в а т е л ь н о , п е р в о н а ч а л ь н о й ф о р м о й п р о -
я в л е н и я ( т о ж д е с т в е н н о г о а к т у т в о р е н и я ) с л о в а - с у б -
с т р а т а в о в н е с т а н о в и т с я с т и х и я х а о с а , я в л я ю щ а я с я , 
т а к и м о б р а з о м , и п е р в о й ф о р м о й к о м м у н и к а ц и и 
ч е л о в е к а и м и р а . 

П о с к о л ь к у в п о э т и ч е с к о м м и р е Т ю т ч е в а к о с м о с , 
м и р д н е в н о й з а к о н о м е р н о с м е н я е т с о б о й х а о с , м и р 
н о ч н о й , т о н е и з б е ж н а и т р а н с ф о р м а ц и я я з ы к о в о й 
ф о р м ы , п р и с у щ е й с т и х и и х а о с а . В « с т о з в у ч н ы й » 
« ш у м » и «гам» ж и з н и « д н е в н о г о м и р а » с л и в а ю т с я 
м н о ж е с т в о г о л о с о в : и п е н и е с р е д и з е м н ы х в о л н («...И 
я заслушивался пенья Великих Средиземных волн...» 
( « Д а в н о ль , д а в н о ль , о Ю г б л а ж е н н ы й . . . » , 1, 116)), и 
«глас» « б л е щ у щ и х вод» {«Еще в полях белеет снег, а 
воды уж весной шумят — бегут, и блещут, и гла-
сят...» ( « Е щ е в п о л я х б е л е е т снег . . .» , 1, 53)), и г о в о р 
л е с о в и г р о з («При них леса не говорили, и ночь в 
звездах нема была, и языками неземными ...в ночи 
не совещалась с ними в беседе дружеской гроза...» 
(«Не то, ч т о м н и т е вы, п р и р о д а . , . » 1, 102)), О д н а к о 
п р и в с е м с в о е м м н о г о о б р а з и и , г о л о с а « д н е в н о г о 
м и р а » о б ъ е д и н я е т « к а ч е с т в о з в у ч а н и я » : с т р о й и гар-
мония («...И доносилися порой все звуки жизни бла-
годатной, и все в один сливались строй...» («Еще 
ш у м е л в е с е л ы й день . . . » , 1, 44), «...Ипеснь их, как во 
время оно, полна гармонии была...» («Давно ль, дав-
но ль...» 1, 116), «Певучесть есть в морских волнах, 
гармония в стихийных спорах... И стройный муси-
кийский шорох струится в зыбких камышах...» («Пе-
в у ч е с т ь е с т ь в м о р с к и х волнах . . . » , 1, 274); с и м в о л о м 
ж е з в у ч а щ е й ж и з н и к о с м о с а с т а н о в и т с я у Т ю т ч е в а 
орган («..пойми, коль может органа жизнь глухоне-
мой...»} ( « Н е т о , ч т о м н и т е вы, п р и р о д а . . . » , 1, 102)). 
Т а к и м о б р а з о м , « я з ы к м о д у л я ц и й и и н т о н а ц и й » , х а -
р а к т е р и з у ю щ и й с т и х и ю х а о с а , с м е н я е т с я я з ы к о м , 
и с п о л н е н н ы м с т р о я и г а р м о н и и , я з ы к о м к о с м о с а . 
О с н о в н о й ф о р м о й с у щ е с т в о в а н и я я з ы к а « д н е в н о г о 
м и р а » я в л я е т с я С л о в о , к о т о р о е , с л е д о в а т е л ь н о , и 
с т а н о в и т с я с л е д у ю щ е й с т у п е н ь ю п р о я в л е н и я «до-
с л о в а с у б с т р а т а » . О д н а к о , будучи в о п л о щ е н и е м пос -
леднего , д а н н о е С л о в о я в л я е т с я о с н о в н ы м с р е д с т в о м 
к о м м у н и к а ц и и ч е л о в е к а и в с е л е н н о й . О д н а к о , п о 
Т ю т ч е в у , н е в с я к о е с л о в о о б л а д а е т э н е р г и е й , с п о -
с о б н о й п р е о д о л е т ь о т ч у ж д е н и е м е ж д у л и ч н о с т ь ю и 
м и р о з д а н и е м . 

Р а з л и ч е н и е д в у х т и п о в С л о в а , д в у х ф о р м я з ы к а 
т е с н о с в я з а н о с и с т о р и о с о ф и е й Т ю т ч е в а . В л и р и к е 
Т ю т ч е в а п р е д с т а в л е н ы д в а т и п а е д и н с т в а ; е в р о п е й с -
к о е и с л а в я н с к о е , к а р д и н а л ь н о п р о т и в о п о л о ж е н н ы е 
д р у г другу . О д н и м и з ф у н д а м е н т а л ь н ы х п р и з н а к о в , 
п р о т и в о п о с т а в л я ю щ и х их , с т а н о в и т с я я з ы к (слово) . 
У Т ю т ч е в а с и м в о л о м е в р о п е й с к о г о е д и н с т в а с т а н о -

в и т с я « в а в и л о н с к и й с т о л п » («...вавилонский столп 
немецкого единства» («Два е д и н с т в а » , 1,347)), что (в 
с о о т в е т с т в и и с б и б л е й с к о й л е г е н д о й ) свидетельству -
ет о б у т р а т е (или о е е н е и з б е ж н о с т и ) е в р о п е й с к и м 
м и р о м с в я щ е н н о г о я з ы к а , о т р а н с ф о р м а ц и и после -
д н е г о в я з ы к , я в л я ю щ и й с я с р е д с т в о м р а з о б щ е н и я , 
о т ч у ж д е н и я л ю д е й от Бога , о т в с е л е н н о й и д р у г от 
друга . Ф о р м и р о в а н и е с л а в я н с к о г о « с о ю з а п л е м е н » 
о с у щ е с т в и м о л и ш ь п р и у с л о в и и в о з р о ж д е н и я свя-
щ е н н о г о я з ы к а , у т р а ч е н н о г о Е в р о п о й , я з ы к а , я в л я ю -
щ е г о с я о б ъ е д и н я ю щ е й с и л о й («...и наречий братс-
ких звуки вновь понятны стали нам...» («К Ганке», 
1,127)) В о з р о ж д е н и е с в я щ е н н о г о я з ы к а в о з м о ж н о 
ч е р е з п р е о б р а ж е н и е я з ы к а « в р е м е н и з е м н о г о » , я з ы -
к а « п р о ф а н н о г о » , и с к а ж е н н о г о л о ж ь ю , я з ы к а р а з о б -
щ а ю щ е г о , в г о р н и л е «последней б и т в ы » («Теперь тебе 
н е до стихов. . .» ) . « С л о в о » , п р о й д я э т о и с п ы т а н и е и 
о ч и с т и в ш и с ь в н е м , о б р е т а е т о с о б у ю э н е р г и й н о с т ь , 
благодаря к о т о р о й с т а н о в и т с я с п о с о б н ы м р а з р е ш и т ь 
д у ш и л ю д е й о т о к о в («Ю. Ф. А б а з е » ) , р а с т о п и т ь «хо-
л о д с а м о в л а с т ь я » , о х в а т ы в а ю щ и й ч е л о в е ч е с к и й ра-
з у м и с е р д ц е («К о д е П у ш к и н а н а в о л ь н о с т ь » ) , з а щ и -
т и т ь м и р о т в т о р ж е н и я « м р а к а » («Уж т р е т и й год 
б е с н у ю т с я я з ы к и » ) , р а с с е я т ь тьму , п р е о б р а ж а я м и р , 
в о з в р а щ а я е го к с в я щ е н н ы м и с т о к а м («К Ганке» ) , 
И м е н н о о н о и с т а н о в и т с я т е м « з а в е т н ы м » с л о в о м , 
и з м е н я ю щ и м м и р и т в о р я щ и м в н е м н о в о е , к о т о р о е 
в о с с т а н а в л и в а е т с в я з ь « р а з у м н о г о г е н и я ч е л о в е к а » с 
« т в о р я щ е й с и л о й е с т е с т в а » , я з ы к о м , в к о т о р о м нахо-
д и т с в о е о с у щ е с т в л е н и е « с л о в о с у б с т р а т » («...Скажи 
заветное он слово, и миром новым естество всегда 
откликнуться готово на голос родственный его...» 
(«Колумб», 1,63)) . 

О д н а к о с л о в о б ы т и я о с е б е с а м о м , з а р о ж д а я с ь в 
м о л ч а н и и к а к п р и з р а ч н ы й сон , п о с ы л а е м ы й б о г а м и , 
н а х о д и т с в о е в ы с ш е е и с о в е р ш е н н о е в о п л о щ е н и е н е 
в « з а в е т н о м » , п р е о б р а ж а ю щ е м с л о в е , н о в « ж и в о т -
в о р н о м гласе» б о г о в . « Б о ж е с т в е н н о е с л о в о » в т ю т -
ч е в с к о м т е к с т е р е п р е з е н т и р о в а н о л и ш ь п о с р е д с т в о м 
н е с к о л ь к и х о б р а з о в : з в у ч а н и е « а н г е л ь с к о й л и р ы » , 
п о б у ж д а ю щ е е ч е л о в е к а у с т р е м л я т ь с я к « н е б е с н о м у » 
(«Проблеск») , с м е х Гебы, з а к л ю ч а ю щ и й в с е б е т в о р -
ч е с к у ю силу б о г о в ( « В е с е н н я я г р о з а » ) , и с о б с т в е н н о 
« ж и в о т в о р н ы й г л а с бога» , п р о л и в а ю щ и й с я в д у ш у 
ч е л о в е к а р а д о с т ь ю ( « В е с е н н е е п о с л а н и е с т и х о т в о р -
цам»), Т е м н е м е н е е и х н е м н о г о ч и с л е н н о с т ь н е п р е -
п я т с т в у е т ф о р м и р о в а н и ю п а р а д и г м ы т р а н с ф о р м а -
ц и й с л о в а в т ю т ч е в с к о м к о с м о с е : м о л ч а н и е 
( б е з з в у ч и е ) — с л о в о - с у б с т р а т — « п е с н и » х а о с а (или 
в о п л о щ е н и е с а м о й с т и х и и х а о с а ) — « з а в е т н о е » , тво-
р я щ е е с л о в о — б о ж е с т в е н н о е с л о в о . Н а р я д у с «вос-
х о д я щ и м » д в и ж е н и е м с л о в а в т ю т ч е в с к о м к о с м о с е 
о с у щ е с т в л я е т с я и е г о « н и с х о ж д е н и е » . « Ж и в о т в о р -
н ы й глас» б о г о в в о п л о щ а е т с я в з в у к о в о й с т и х и и 
« д н е в н о г о м и р а » (так, в « В е с е н н е й г р о з е » «гам лес -
н о й и ш у м н а г о р н ы й » , « в т о р я щ и е г р о м а м » , е с т ь н и 
что иное , к а к р е а л и з а ц и я б о ж е с т в е н н о г о с м е х а Гебы, 
« п р о л и в а ю щ е г о с я » , к а к и е е « г р о м о к и п я щ и й к у б о к » 
н а з е м л ю ; в « В е с е н н е м п р и в е т с т в и и с т и х о т в о р ц а м » 
р а д о с т ь , « п р о л и в а ю щ а я с я в с е р д ц е » , к а к и « о т з ы в 
т о р ж е с т в а п р и р о д ы » у п о д о б л я ю т с я « ж и в о т в о р н о м у 
гласу бога»; « з а в е т н о е » с л о в о т а к ж е я в л я е т с я р е п р е -
з е н т а ц и е й слова б о ж е с т в е н н о г о и т.д.). « Ж и з н ь и дви-
ж е н и е » мира д н е в н о г о « р а з р е ш а ю т с я » в «дальний гул» 
х а о с а («Тени с и з ы е с м е с и л и с ь , . . » ) . С л е д о в а т е л ь н о , 
ц и к л и ч е с к и й р и т м б ы т и я , с в о й с т в е н н ы й п о э т и ч е с -
к о м у м и р у Т ю т ч е в а , с е г о д в и ж е н и е м от к о с м о с а к 
хаосу , о т з в у ч а н и я к б е з з в у ч и ю , м о ж н о р а с с м а т р и -
вать и к а к п о с л е д о в а т е л ь н о с т ь и з м е н е н и й , т р а н с ф о р -
м а ц и й слова. 
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СЕМИОТИКА МИФОЛОГЕМЫ 
«ЭРОС И ТАНАТОС»: SACER И SACRUM 
(МОТИВНЫЙ КОНТЕКСТ БАЛЛАДЫ 
Ф. ДЮРРЕНМАТТА «МИНОТАВР») 
В статье идет речь о необходимости, вознжшей в последнее время, в ином осмыслении 
союза Эрос — Танатос. Анализ ведется на примере баллады Ф. Дюрренматта "Ммютавр". 

В е к X X в н о в ь , с о в р е м е н а н т и ч н о с т и , с т о л к н у л -
с я с н е о б х о д и м о с т ь ю и н а ч е о с м ы с л и т ь э т о т с о ю з 
— Э р о с — Т а н а т о с . П и к а с с о , ч ь и с ю ж е т ы и з ц и к л а 
« М и н о т а в р » с е м а н т и ч е с к и б л и з к и о б р а з н о м у р я д у 
б а л л а д ы « М и н о т а в р » Д ю р р е н м а т т а , р е г у л я р н о в о з -
в р а щ а е т с я к э т о й т е м е — с о в р е м е н « г о л у б о г о пе-
р и о д а » в р и с у н к а х « д л я у з к о г о к р у г а » т е м а с е к с а 
« у ж е т о г д а с о е д и н я л а с ь с т е м о й с м е р т и : н а п р и м е р , 
и з о б р а ж а л а с ь п а р а , з а н и м а ю щ а я с я л ю б о в ь ю п о д 
д е р е в о м , н а к о т о р о м в и с и т у д а в л е н н ы й ч е л о в е к » , -
п и ш е т Н . А . Д м и т р и е в а в с т а т ь е « Т е м а д о б р а и з л а в 
т в о р ч е с т в е П и к а с с о » , у к а з ы в а я н е с к о л ь к о н е с л и ш -
к о м и з в е с т н ы х г р а в ю р и з с ю и т ы В о л л а р а , к о т о р ы е 
н а з ы в а ю т с я « Н а с и л и е » ( 1 9 3 3 г.), - м у ж ч и н а н а с и л у -
е т ж е н щ и н у ; э т и к о м п о з и ц и и о ч е н ь п о х о ж и н а с ц е -
н ы у б и й с т в а » . 

М и н о т а в р Д ю р р е н м а т т а у б и в а е т л ю б о в ь ю д е -
в у ш к у в с о б с т в е н н о м зеркальном лабиринте ( так 
ж е , к а к Г а р р и Г а л л е р Т е р м и н у в з е р к а л ь н о м л а б и -
р и н т е М а г и ч е с к о г о т е а т р а ) , у б и в а е т в п о р ы в е л ю -
б о в н о й с т р а с т и : «Минотавр не знал, что взял де-
вушку, не мог он знать и того, что убил её, ведь 
он не знал, что такое жизнь и что - смерть. В 
нем было лишь неистовое счастье и неистовое 
вожделение» [1. с . 4 8 7 ] . 

В э т о м н е и с т о в с т в е с ч а с т ь я и в о ж д е л е н и я ч е л о -
в е к о б ы к а я в и л о с ь а б с о л ю т н о е о б н а ж е н и е ж и в о т -
н о г о н а ч а л а в ч е л о в е к е в е д и н с т в е э р о с а б ы к а и ч е -
л о в е к а . И н е и з в е с т н о , ч т о в б о л ь ш е й с т е п е н и 
о п р е д е л и л о р а з в и т и е э т о г о м о т и в а в д а н н о м с л у ч а е 
— г л у б о к а я э р у д и ц и я Д ю р р е н м а т т а и л и х у д о ж е -
с т в е н н а я и н т у и ц и я п и с а т е л я . Д е л о в т о м , что п о -
д о б н о е о б н а ж е н и е ч е л о в е ч е с к о й м о н с т р у о з н о с т и 

( и м е н н о ч е р е з с е к с у а л ь н о е ж е л а н и е ) с б л и ж а е т с 
о б р а з о м М и н о т а в р а п е р с о н а ж д р у г о г о п р о и з в е д е -
н и я Д ю р р е н м а т т а — А х и л л а ( п о в е с т ь « П о р у ч е н и е , 
или О н а б л ю д е н и и з а н а б л ю д а ю щ и м за н а б л ю д а т е -
л я м и » ) , к о т о р ы й , р а н е н н ы й о с к о л к о м в г о л о в у , р е -
а л и з у е т , с о б с т в е н н о е ж е л а н и е - б ы т ь « н а с т о я щ и м 
п р е с т у п н и к о м , с о в е р ш и т ь ч т о - т о б е с ч е л о в е ч н о е , 
з в е р с к о е — и з н а с и л о в а т ь б ы , з а д у ш и т ь ж е н щ и н у » 
[2, с . 159 | , И это с б л и ж е н и е о б р а з о в п р о д у ц и р о в а -
но , в с в о ю о ч е р е д ь ( в о л ь н о и л и , ч т о б о л е е в е р о я т -
но, н е в о л ь н о , с ю ж е т о м а н т и ч н о й ф р е с к и в г р о б н и -
це Б ы к о в в Т а р к в и н и я х , о т н о с я щ е й с я к 540 г. д о н . 
з. О б э т о м п и ш е т П. К и н ь я р : « Н а ф р е с к е , з а н и м а ю -
щ е й с р е д н ю ю с т е н у в г л у б и н е п о г р е б а л ь н о й к а м е -
ры, и з о б р а ж е н ы в м е с т е : б ы л , г о т о в ы й к с л у ч к е , д в е 
э р о т и ч е с к и е г р у п п ы л ю д е й и с ц е н а и з т р о я н с к и х 
п р е д а н и й . Х у д о ж н и к н а м е р е н н о с м е ш а л в о д н о й и 
т о й ж е г р у б о - э к с п р е с с и в н о й м а н е р е ч е л о в е ч е с к у ю 
с е к с у а л ь н о с т ь , ж и в о т н о е в о з б у ж д е н и е и л о в у ш к у , 
г р о з я щ у ю с м е р т ь ю в о й н у . Б ы к , г о т о в ы й к с л у ч к е , 
с о с е д с т в у е т с о с ц е н о й , п р е д ш е с т в у ю щ е й г и б е л и 
Т р о и л а . < . . . > К р о в ь и с м е р т ь с л и т ы в о е д и н о , т а к 
ж е к а к в с к о р е , в о д и н и т о т ж е д е н ь , с о е д и н я т с я в 
с м е р т и Т р о и л и А х и л л . . . » [3, с . 104 -105 ] . 

Э т о т с ю ж е т — г и б е л ь Т р о и л а — р е к о н с т р у и р у -
е т К р и с т а В о л ь ф в п о в е с т и « К а с с а н д р а » : « И т у т во -
ш е л А х и л л , с к о т . У б и й ц а в о ш е л в х р а м , в х р а м е п о -
т е м н е л о , к о г д а о н в с т а л в д в е р я х . < . . . > В р а г 
п р и б л и ж а е т с я к б р а т у . К а к р а с т л и т е л ь и л и к а к 
у б и й ц а ? Н о р а з в е с о е д и н и м ы в о д н о м ч е л о в е к е л ю -
б о в н а я с т р а с т ь и с т р а с т ь к у б и й с т в у ? < . . . > Т е п е р ь 
я в и ж у е г о с о с п и н ы , п о х о т л и в ы й с к о т . О н б е р е т . 
Т р о и л а з а п л е ч о , г л а д и т е г о , б е з з а щ и т н о г о , - в е д ь я, I 



н е с ч а с т н а я , с н я л а с н е г о п а н ц и р ь , - о щ у п ы в а е т его . 
С м е я с ь , в с е в р е м я с м е я с ь . Х в а т а е т е г о з а г о р л о . Н е -
у к л ю ж а я к о р о т к о п а л а я , в о л о с а т а я р у к а н а г о р л е 
б р а т а . С ж и м а е т . С ж и м а е т . < . . . > Н а л и ц е А х и л л а 
п о х о т ь . О б н а ж е н н а я , у ж а с а ю щ а я м у ж с к а я п о х о т ь . 
Р а з с у щ е с т в у е т т а к о е , з н а ч и т , в о з м о ж н о в с е » [4, 
с. 69-70] . 

З д е с ь а н т и ч н ы й г е р о й А х и л л п р е д с т а в л е н в с о в е р -
ш е н н о и н о м с в е т е . И в д а н н о м к о н т е к с т е с т а н о в и т с я 
я с н о , п о ч е м у в п о в е с т и Д ю р р е н м а т т а « П о р у ч е н и е , 
или О н а б л ю д е н и и з а н а б л ю д а ю щ и м за н а б л ю д а т е л я -
ми» солдат , м е ч т а ю щ и й с о в е р ш и т ь что -то б е с ч е л о -
в е ч н о е , з в е р с к о е , н а з в а н А х и л л о м . 

К р о м е т о г о , у Д ю р р е н м а т т а А х и л л п р е в р а т и л с я 
в « с л а б о у м н о г о бога, запертого в клетку, который 
н е с к о л ь к о р а з с о в е р ш а л п о б е г и и з л е ч е б н и ц ы и н а -
с и л о в а л и у б и в а л ж е н щ и н » . И к о г д а Ф. , в с в о ю о ч е -
р е д ь , п о и н т е р е с о в а л а с ь , п о ч е м у П о л и ф е м н а з в а л 
А х и л л а о б е з у м е в ш и м б о г о м , на э т о т в о п р о с п о с л е -
д о в а л о т в е т : « Н а з в а н т а к п о т о м у , что А х и л л д е й -
ствуеткак зараженный своим творением бог, унич-
тожающий свои творения...» [5, с. 162]. Но и 
М и н о т а в р в з е р к а л ь н о м л а б и р и н т е т а н ц е в а л , « к а к 
ч у д о в и щ н о е дитя , к а к е г о с о б с т в е н н ы й ч у д о в и щ н ы й 
отец, как чудовищный бог среди вселенной своих 
отражений». 

Н о з д е с ь о с о б о г о в н и м а н и я т р е б у е т у т о ч н е н и е 
слабоумный бог. П о с к о л ь к у о н о к а к будто п р о я с н я -
е т д р у г о е с б л и ж е н и е : б о г — М и н о т а в р . 

Е с л и б о г — с в е р х ч е л о в е ч е с к а я с у щ н о с т ь , то чу-
д о в и щ е М и н о т а в р — с у щ е с т в о н е д о ч е л о в е ч е с к о е , 
и з о л и р о в а н н о е о т ч е л о в е ч е с к о г о п р о с т р а н с т в а , впро-
чем , т а к ж е к а к бог. Так , в « О д и с с е е » Г о м е р а э т и п р о -
с т р а н с т в а с б л и ж а ю т с я к а к « н е ч е л о в е ч е с к и е » в об-
щ е м д л я н и х п р о т и в о п о с т а в л е н и и п р о с т р а н с т в у 
ч е л о в е ч е с к о м у , в е р н у т ь с я в к о т о р о е с т р е м и т с я О д и с -
сей , то есть , п р о с т р а н с т в у п р о ф а н н о м у , где т о л ь к о и 
в о з м о ж н а ч е л о в е ч е с к а я ж и з н ь . Н о п о л н о т а ч е л о в е -
ч е с к о г о б ы т и я т р е б у е т , о д н а к о , п р и о б щ е н и я к с а к -
р а л ь н о м у , п р е д с т а ю щ е м у в а м б и в а л е н т н о м в и д е — 
т о п о л о ж и т е л ь н о м — в в и д е с в я т о с т и , то в о т р и ц а -
т е л ь н о м — с к в е р н ы . П р и ч е м э т а т р а н с п о з и ц и я с в я -
т о с т и и с к в е р н ы с о х р а н я е т с я в х р и с т и а н с к о м м и р е . 
Э т о т м о т и в а к т у а л и з и р о в а н Г .Гессе в р о м а н е «Игра в 
б и с е р » . Во в т о р о м ж и з н е о п и с а н и и Й о з е ф а К н е х т а 
« И с п о в е д н и к » п о я в л я е т с я « с т р а н н о е с б л и ж е н и е » : 
« в м е с т о того , ч т о б ы с л е д о в а т ь п р и м е р у И у д ы и л и 
Распятого . . .» . Это , п а р а д о к с а л ь н о е , н а п е р в ы й взгляд, 
с о ч е т а н и е С . А в е р и н ц е в к о м м е н т и р о в а л так : « Х р и с -
т о с п р и н я л н а с е б я в с ю п о л н о т у т я г о т е в ш е г о н а д че-
л о в е ч е с т в о м п р о к л я т и я , а п о т о м у е го п р е д е л ь н а я свя-
т о с т ь о к а з ы в а е т с я т о ж д е с т в е н н а п р е д е л ь н о й 
с а к р а л ь н о й н е ч и с т о т е » [6, с .542]. 

С а к р а л ь н о е — э т о « а к т и в н о е н е б ы т и е » , — го-
в о р и т Р. К а й у а , и с п о л ь з у я в ы р а ж е н и е Р . Г е р ц а , э т о 
в с е г д а , т а к и л и и н а ч е , т о , «к ч е м у н е л ь з я п р и б л и -
з и т ь с я , н е п о г и б н у в » [7, с . 152]. Э т о з н а ч и т , п и ш е т 
т а к ж е Р . К а й у а , ч т о « п р о ф а н н о е д о л ж н о в с в о и х 
ж е и н т е р е с а х в о з д е р ж и в а т ь с я о т б л и з о с т и с н и м и 
и б л и з о с т и т е м б о л е е п а г у б н о й , ч т о з а р а з и т е л ь н а я 
с и л а с а к р а л ь н о г о д е й с т в у е т н е т о л ь к о с у б и й с т в е н -
н ы м и п о с л е д с т в и я м и , н о и с м о л н и е н о с н о й б ы с т р о -
той . С и л а , с к р ы т а я в о с в я щ е н н о м ч е л о в е к е и л и в е щ и , 
в с е г д а г о т о в а р а з л и т ь с я н а р у ж у , х л ы н у т ь к а к ж и д -
кость , р а з р я д и т ь с я к а к э л е к т р и ч е с т в о » [8, с. 152-153]. 
Т о е с т ь р а в н ы м о б р а з о м р а с п р о с т р а н я ю т с я к а к с в я -
т о с т ь , т а к и с к в е р н а — р а з л и в а ю т с я м г н о в е н н о и 
п о г л о щ а ю т ч е л о в е к а в м е с т е с е г о п р о ф а н н ы м п р о -
с т р а н с т в о м , а п о т о м у с м е р т е л ь н о о п а с н ы д л я п р о -
ф а н н о г о м и р а и с к в е р н а , и с в я т о с т ь . П о э т о м у в р а с -

с к а з е « С и в и л л а » П е р а Л а г е р к в и с т а п и ф и я г о в о р и т : 
« П о ж а л у й , о т н о ш е н и е к о м н е с т а л о у в а ж и т е л ь н е й , 
к о г д а я т а к п р о с л а в и л а с ь к а к п и ф и я , и в с е у з н а л и , 
ч т о о р а к у л у , а с т а л о б ы т ь , и г о р о д у о т м е н я б о л ь -
ш а я п о л ь з а и ч т о я — о с о б о л ю б е з н а я б о г у и з б р а н -
н и ц а . Н о э т о ж е с а м о е з а с т а в л я л о л ю д е й е щ е с и л ь -
н е й р о б е т ь п е р е д о м н о ю , я ч у т ь л и н е в н у ш а л а и м 
с т р а х . М е н я е щ е б о л е е ч у ж д а л и с ь , я о к а з а л а с ь в 
п о л н о м о д и н о ч е с т в е , к а к б ы в н е в с я к о г о ч е л о в е -
ч е с к о г о с о о б щ е с т в а . < . . . > Я и в п р а в д у б ы л а т о л ь к о 
п и ф и я и к а к б ы п е р е с т а л а б ы т ь ч е л о в е к о м в о б ы ч -
н о м п о н и м а н и и » [9, с . 2 7 8 ] . И л и в п о в е с т и К р и с т ы 
В о л ь ф « К а с с а н д р а » п л е н е н н а я А г а м е м н о н о м т р о -
я н с к а я п р о р и ц а т е л ь н и ц а г о в о р и т : « К а к д о л г о т р е -
п е т а л а я о т с т р а х а п е р е д т е м у ж а с о м , к о т о р ы й я 
в ы н у ж д е н н о в ы з ы в а л а у с в о е г о н а р о д а » [10, с .69-
70], и л и в р о м а н е У . Г о л д и н г а « Д в о й н о й я з ы к » р а с -
с к а з ы в а е т с я о П и ф и и : « О н а п о д н я л а с ь п о с т у п е -
н я м и з с в я т а я с в я т ы х в п о р т и к и к р и ч а л а , к р и ч а л а : 
« О г о н ь , о г о н ь , о г о н ь ! » . О н а м е т а л а с ь , к а к б е з у м -
н а я , и н и к т о н е м о г е й н и ч е м п о м о ч ь , о н а б ы л а в 
р у к а х бога , и н и к т о н е с м е л к н е й п р и к о с н у т ь с я . . . » 
[11, с. 17]. И з д е с ь к а к б у д т о о т ч е т л и в о п р о с т у п а е т 
в о б р а з е С и в и л л ы , П и ф и и и л и К а с с а н д р ы а р х а и -
ч е с к а я и д е я б е с к а ч е с т в е н н о с т и я в л е н и я с в е р х ч е л о -
в е ч е с к о г о н а ч а л а . П о н я т и й н а я м ы с л ь н е в с и л а х 
н а д е л и т ь п и ф и ю п о л о ж и т е л ь н ы м и л и о т р и ц а т е л ь -
н ы м к а ч е с т в о м : с т р а х п е р е д н е й и л и п о ч и т а н и е е е 
( р а в н о в е л и к и е ч у в с т в а , в ы з в а н н ы е б л и з к и м п р и с у т -
с т в и е м с в е р х ч е л о в е ч е с к о г о ( = б о ж е с т в е н н о г о ) 
п р о я в л е н и я ) в ы з в а н ы е д и н с т в е н н о е е « и н о п р и р о д -
н о с т ь ю » , п р и н а д л е ж н о с т ь ю к т о м у , и н о м у , м и р у , 
где с в я т о с т ь и с к в е р н а к а ч е с т в е н н о н е р а з л и ч а л и с ь , 
т о е с т ь , к а к п и с а л а О . М . Ф р е й д е н б е р г , « н у ж н о 
о с о з н а т ь , ч т о н и к а к о й э п и т е т , н и к а к о е о п и с а т е л ь -
н о е и м я , с е м а н т и ч е с к и о т н о с я щ е е с я к э п о х е м и ф о т -
в о р ч е с т в а , н е в ы р а ж а ю т н и к а к и х к а ч е с т в е н н ы х 
п р и з н а к о в , н и д у р н ы х , н и х о р о ш и х . В о т п о ч е м у 
< . . . > « с в я т о й » и « г н у с н ы й » п е р е д а ю т с я о д н и м и т е м 
ж е с л о в о м s a c e r , к о т о р о е з н а ч и т в п о с л е д с т в и и «по-
с в я щ е н н ы й п о д з е м н ы м б о г а м » , п е р в о н а ч а л ь н о 
« п р е и с п о д н я я » , н о о н а ж е и « н е б о » ( s a c r u m - с в я т ы -
ня) . И т а к в с е м е т а ф о р ы . И з н и х н е п р о и з в о л ь н о 
р о ж д а е т с я о м о н и м » [12, с . 54 -55 ] . 

И в с е п е р е т е к а е т , п е р е л и в а я с ь о д н о в д р у г о е — 
в з а и м о с в я з а н н ы е в с и л у о п а с н о с т и д л я ч е л о в е к а п р и 
н е п о с р е д с т в е н н о м с б л и ж е н и и с в я т о с т ь и с к в е р н а 
р а в н о п о т р е б н ы е м у . Ч е л о в е к , к а к п и с а л Р. К а й у а , 
« и с п ы т ы в а е т к н и м д в а г о л о в о к р у ж и т е л ь н ы х в л е ч е -
ния» [13, с.185], в с л е д с т в и е с о б с т в е н н о й д в у е д и н о й 
п р и р о д ы . 

«Ангелов о б у я л с т р а х и т р е п е т , о н и с к а з а л и : С е -
годня будет я в л е н о чудо, я в л е н Бог, н а ш С о з д а т е л ь , 
ибо по Его о б р а з у и п о д о б и ю б у д е т с о т в о р е н ч е л о в е к . 

В и ж у , к а к Л ю ц и ф е р , п р о д о л ж а я п а д а т ь , о б о р а -
ч и в а е т с я к о м н е и к р и в и т г у б ы . И з п р а х а з е м н о г о , -
г о в о р и т он» [14, с.6), - в е д е т п о в е с т в о в а н и е о т л и ц а 
В е ч н о г о Ж и д а С т е ф а н Г е й м в р о м а н е « А г а с ф е р » . 

Н е э т о т л и (в т о м ч и с л е ) б и б л е й с к и й м о т и в , и р о -
н и ч н о р а з в и т ы й Г е й м о м , п р о е ц и р о в а л Д ю р р е н м а т т 
на о б р а з М и н о т а в р а , с т о л ь ч а с т о в о з н и к а ю щ и й в е го 
п р о и з в е д е н и я х ? 

Э т о п р о я в л е н и е в с е т о й ж е м о н с т р у о з н о й с у щ н о -
сти ч е л о в е к а , о к о т о р о й ш л а р е ч ь в ы ш е , т о г о ж е зве -
р о п о д о б и я ч е л о в е к а , в ы я в л е н н о г о з е р к а л ь н ы м и от-
р а ж е н и я м и , о б э т о м ч е л о в е ч е с к о м к о р н е ( п о л у з в е р ь 
- п о л у р е б е н о к , к а к и п о к а з а н М и н о т а в р у Д ю р р е н -
матта!) г о в о р и т п р о ф е т П а н т о й К а с с а н д р е , т щ е т н о 
п ы т а в ш е й с я п р е д о т в р а т и т ь н а ч а л о в о й н ы : « " Н о , -
с к а з а л он , - э т о ж е в с е з в е р и , К а с с а н д р а . П о л у з в е р и -



полудети. О н и будут следовать своим вожделениям и 
б е з нас. З а ч е м нам с т а н о в и т ь с я у них на дороге? Что-
бы они н а с р а с т о п т а л и ? Нет . Я сделал выбор" . 

Ты сделал выбор: питать зверя в себе самом, разжи-
гать его. Ж у т к а я у л ы б к а на застывшем лице» [15, с.63]. 

Это п р о д у ц и р у е т е щ е один с к в о з н о й мотив люб-
ви - смерти , в ы р а с т а ю щ и й из н е р а с т о р ж и м о й связи 
Э р о с а и Т а н а т о с а , что п о д о б н ы м ж е образом прояв-
ляется и в словах х у д о ж н и к а Пассапа , о б р а щ е н н ы х к 
А р х и л о х о с у в р о м а н е Д ю р р е н м а т т а «Грек ищет гре-
чанку»: «Из вашей голой невесты я сделал шедевр, в 
котором все совершенно: и пропорции, и плоско-
стное решение, и ритм, и цвет, и поэзия линий. Це-
лый мир кобальта и охры! Вы же сделаете с Хлоей 
как раз обратное, как только она окажется в ва-
шем распоряжении. Вы превратите ее в мамашу с 
выводком пискунов. Вы, а не я разрушаете шедевр, 
созданный природой, я же облагораживаю его, воз-
вожу в абсолют, придаю законченность и некую 
сказочность» [16, с. 189]. То есть здесь создается иде-
а л ь н ы й о б р а з , в то в р е м я к а к р е а л ь н ы й разрушает , 
у б и в а е т ч е л о в е ч е с к а я , с л и ш к о м ч е л о в е ч е с к а я ( = 
ж и в о т н а я , м о н с т р у о з н а я ) любовь : «Эта ваша любовь 
к ж е н щ и н е и л ю б о в ь ж е н щ и н ы к м у ж ч и н е — о, если 
бы была о н а с о с т р а д а н и е м к сокрытому, страдающе-
му б о ж е с т в у ! Н о ч а щ е в с е г о л и ш ь двое животных 
у г а д ы в а ю т д р у г друга» [17, с.60]. 

П о д о б н о е « у г а д ы в а н и е ж и в о т н ы х » друг в друге 
явлено Д ю р р е н м а т т о м в балладе «Минотавр», но по-
к а з а н о э т о с о с т о я н и е в с т а д и и с в о е о б р а з н о г о воз-
м о ж н о г о п е р е х о д а от ж и в о т н о г о к человеку . Неслу-
ч а й н о о б л и к М и н о т а в р а — о б - л и к — э т о 
«лицо»-маска , к о т о р а я и н в а р и а н т н а маске — «лицу» 
М е д у з ы Г о р г о н ы : «У н е г о б ы л а б ы ч ь я голова < . . .> 
и з о рта с в и с а л д л и н н ы й и с с и н я - к р а с н ы й язык.. .». 
Этот в ы с у н у т ы й я з ы к к а к будто с т а н о в и т с я знаком 
м а с к и - с м е х а , з а с т ы в ш е г о в ч у д о в и щ н о м оскале 
М е д у з ы Г о р г о н ы : « К а к о е ж е л и ц о б ы л о у Медузы? 
О н о б ы л о ш и р о к и м и к р у г л ы м , как л ь в и н а я морда ... 
с бычьими у ш а м и , с р а з в е р с т ы м ртом. . . Язык ее вы-
совывался наружу и с в и с а л на щ е т и н и с т ы й подбо-
родок» [18, с . 104-105]. П р и ч е м , как п и ш е т П. Кинь-
яр, тот, « к т о у в и д и т Г о р г о н у М е д у з у , в ы с у н у в ш у ю 
я з ы к и з о рта , р а з в е р с т о г о в rictus terr ibi l is ... к а к 
о н о есть; т о т к т о у в и д и т « Ц е п е н я щ е е » , тотчас зас-
т ы в а е т в о к а м е н е н и и . . . » [19, с.54]. М и н о т а в р и де-
в у ш к а в и д я т д р у г д р у г а « к а к о н о есть» и потому це-
п е н е ю т : « М и н о т а в р з а м е р , остановился как 
в к о п а н н ы й < . . . > Д е в у ш к а , о т р а ж е н н а я в стене сто-
я л а н е п о д в и ж н о , н а г а я , с д л и н н ы м и ч е р н ы м и воло-
с а м и ... н е р е ш а л а с ь п о ш е в е л и т ь с я < . . . > П р и к р ы в 
с к р е щ е н н ы м и р у к а м и г р у д ь о н а к а к з а ч а р о в а н н а я 
с м о т р е л а н а п о - п р е ж н е м у с к о р ч и в ш е е с я у ее ног 
с у щ е с т в о < . . . > о н у в и д е л б е л у ю к о ж у , шею, груди, 
ж и в о т , л о н о , б е д р а , в с е э т о п е р е х о д и л о , перелива-
л о с ь одно в д р у г о е » [20, с.486]. Но з а ч а р о в а н н о е оце-
п е н е н и е м г н о в е н н о с м е н я е т с т р е м и т е л ь н о е движе-
ние, в к о т о р о м с в я з ы в а ю т с я в н е р а з р ы в н о е единство 
т а к и е с м ы с л ы к а к б е г с т в о М и н о т а в р а - м и н о т а в р а 
о т о д и н о ч е с т в а : « О н в д р у г понял , что на свете быва-
ю т не т о л ь к о м и н о т а в р ы . Его м и р удвоился»; ж а ж д а 
обладания и е д и н ы й п о р ы в «неистового вожделения» 
и т о л ь к о д в и ж е н и е тел , п л а с т и к а ж е с т а в «диалоге» 
т а н ц а М и н о т а в р а и д е в у ш к и з а м е щ а ю т вербальный 
я з ы к : « О н в ы п л я с ы в а л с в о е у р о д с т в о , о н а - с в о ю 
к р а с у , о н в ы п л я с ы в а л р а д о с т ь , что ее нашел , она 
у ж а с , что о н е е н а ш е л , о н в ы п л я с ы в а л свое осво-
б о ж д е н и е , о н а с в о ю о б р е ч е н н о с т ь , о н с в о е вожде-
л е н и е , о н а с в о е л ю б о п ы т с т в о , он с в о е преследова-
ние , о н а - с в о е о т с т у п л е н и е , о н - с в о е вторжение , 

она - с в о е с л и я н и е с ним» [21, с. 486-487]. П р и ч е м , 
здесь выступает а б с о л ю т н а я н е р а з р ы в н о с т ь Э р о с а 
и Танатоса — ужас , о б р е ч е н н о с т ь , л ю б о п ы т с т в о , 
отступление, слияние - все, что выплясывает девуш-
ка, в равной с т е п е н и п е р е ж и в а н и е и Э р о с а , и Тана-
тоса. Ее тело, и м е н н о о б н а ж е н н о е тело в л а б и р и н т е 
Минотавра , — знак тотальной без защитности и под-
чинения . Как писал К и н ь я р , и Эрос , и Т а н а т о с «об-
ладают этой с п о с о б н о с т ь ю — у к р о щ а т ь , п о д ч и н я т ь 
себе пассивную наготу, п е р е н о с и т ь ч е л о в е к а в дру-
гой domus , словом, и т о т и другой «ломают е м у х р е -
бет» [22, с. 106]. 

И «любопытство» д е в у ш к и в лабиринте , е е пред-
чувствие «слияния» с Минотавром подобно тому, что 
вдруг постигла Ф. - г е р о и н я повести «Поручение. . .» 
во время просмотра к и н о п о р т р е т а убитой датчанки: 
«она видела перед с о б о й на э к р а н е лицо Д ж и т т и Се-
рвисен, и с к а ж е н н о е п л о т с к о й страстью, и потом, 
прежде чем оно исказилось гримасой, когда горло ее 
обвили мощные ж и л и с т ы е руки, - гордое, торжеству-
ющее, жаждущее ; Ф. вдруг показалось, что датчанка 
страстно желала всего этого, желала и з н а с и л о в а н и я 
и смерти, все прочее было л и ш ь предлогом, и ей, ей 
непременно н у ж н о было этот самолично и з б р а н н ы й 
путь пройти до конца». 

Погоня и танец М и н о т а в р а и д е в у ш к и — это веч-
ное д в и ж е н и е «прочь друг от друга, м и м о друг друга, 
навстречу друг другу». О н о вечно, как вечно стрем-
ление освободиться о т одиночества , в п р о т и в о в е с 
единственной в о з м о ж н о с т и — погрузиться в него. 
Так, предпочтение отдается вечному д в и ж е н и ю — 
стремлению бежать п о замкнутому кругу и л л ю з и и 
освобождения от себя в следующей сцене : «Мино-
тавр радовался, представляя как будет играть с 
этим существом, бегать за ним по коридорам, воз-
можно это существо приведет его к другим мино-
таврам и к девушке и к таким же существам как 
оно само <...> Минотавр плясал вокруг него, хлопая 
в ладоши и топая ногами. Он выплясывал радость 
избавления от одиночества, выплясывал надежду 
встретить других минотавров, девушек и суще-
ства, подобные тому, вокруг которого он сейчас 
плясал» [23, с. 488]. 

Встреча М и н о т а в р а и д е в у ш к и - единство оцепе -
н е н и я - у ж а с а и л ю б о п ы т с т в а - в о ж д е л е н и я , радости 
о с в о б о ж д е н и я , к о т о р у ю в ы п л я с ы в а л М и н о т а в р и 
смерти, постигшей д е в у ш к у - все состояния н е про-
сто следуют одно за другим, с о п у т с т в у ю т о д н о дру-
гому, но в ы с т у п а ю т в н е р а с т о р ж и м о й с в я з н о с т и , 
подобно тому, как и з н а ч а л ь н о е д и н ы т р и к р ы л а т ы е 
ф и г у р ы античности - Гипнос, Э р о т и Танатос . В 
Д р е в н е й Греции, п и ш е т П. Киньяр , о н и с о с т а в л я л и 
«одну, единую способность , о д н о в р е м е н н о и н е о с я -
з а е м у ю и в с е п р о н и к а ю щ у ю , п о с е щ а т ь д у ш у чело-
века. Эти три к р ы л а т ы е б о ж е с т в а повелевали одним 
и тем ж е п о х и щ е н и е м , не с в я з а н н ы м с ф и з и ч е с к и м 
присутствием и с о ц и а л ь н ы м статусом. П е р с е ф о н а , 
похищенная повелителем ада, и Елена, п о х и щ е н н а я 
троянцами , являют с о б о й ж е р т в ы одного и того ж е 
п о х и щ е н и я , где с м е ш а н ы воедино сон, ж е л а н и е и 
смерть» [24, с.53]. Т а к ж е и в балладе Д ю р р е н м а т т а 
явлено единство ж е л а н и я , смерти и сна: « М и н о т а в р 
не знал, что взял д е в у ш к у , не мог он з н а т ь и того, 
что убил её, ведь он н е знал, что т а к о е ж и з н ь и что 
- смерть .< . . .> Он п е р е в е р н у л д е в у ш к у р о г а м и -
она не шелохнулась , ни о д н а д е в у ш к а н е ш е л о х н у -
лась, О н поднялся во в е с ь рост, огляделся вокруг , 
повсюду стояли во в е с ь рост м и н о т а в р ы и оглядыва-
лись вокруг, и п о в с ю д у л е ж а л и у их ног б е л ы е деви-
чьи тела. О н нагнулся, п о д н я л д е в у ш к у с земли, ж а -



л о б н о з а м ы ч а л , в с к и н у л д е в у ш к у к т е м н ы м н е б е -
с а м , а п о т о м о н п о л о ж и л д е в у ш к у м е ж д у с т е к л я н -
н ы х с т е н , л е г с н е й р я д о м и у с н у л , и в м е с т е с н и м 
у с н у л и в с е м и н о т а в р ы , р а с т я н у в ш и е с я н а п о л у , 
с п л о ш ь п о к р ы т о м б е л ы м и н а г и м и д е в и ч ь и м и т е л а -
м и . М и н о т а в р с п а л , и е м у с н и л а с ь д е в у ш к а с ч е р н ы -
м и в о л о с а м и и б о л ь ш и м и г л а з а м и , о н г н а л с я з а н е й , 
и г р а л с н е й , з а к л ю ч а л в о б ъ я т ь я , л ю б и л е ё » [25, с. 
487] . И д а л е е с л е д у е т п р о б у ж д е н и е М и н о т а в р а в с о н -
м е х и щ н ы х п т и ц : « К о г д а о н о т к р ы л г л а з а , ч т о - т о 
с и д е л о у н е г о н а г р у д и , в ц е п и в ш и с ь к о г т я м и в е г о 
з а с к о р у з л у ю б о р о д у . Э т о « ч т о - т о » м а з н у л о к р ы л ь -
я м и п о е г о в л а ж н о м у н о с у и н ы р н у л о с в о е й г о л о й 
и з ж е л т а - б е л о й ш е е й с м а л е н ь к о й г о л о в к о й , к р а с н ы -
м и г л а з а м и и д и к о в и н н о в ы г н у т ы м м о щ н ы м к л ю в о м 
к у д а - т о в н и з р я д о м с н и м . Н а с т е н а х р а з р о с л и с ь гу-
с т ы е д ж у н г л и и з п е р ь е в , ш е й , г л а з , к л ю в о в , а в в е р -
х у , н а д М и н о т а в р о м , з а т е м н я я е д в а з а н и м а ю щ е е с я 
у т р о , ч т о - т о к р у ж и л о , к а м н е м п а д а л о в н и з , н ы р я л о , 
р а з д и р а л о , б л а ж е н с т в о в а л о , м а р о д е р с т в о в а л о , к о п а -
л о с ь , ж р а л о , п р о н з и т е л ь н о в и з ж а л о , у л е т а л о , п р и -
л е т а л о , с н о в а к а м н е м п а д а л о в н и з , п а д а я и в з л е т а я , 
о т р а ж а л о с ь в с т е н а х , и М и н о т а в р н е п о н и м а л , п о ч е -
м у э т о « ч т о - т о » п а д а е т в н и з , н ы р я е т , о т р ы в а е т к у с -
к и , в з м ы в а е т в в е р х , к р у ж и т н а д н и м , - н е п о н и м а л , 
п о т о м у ч т о с л и ш к о м п л о т н о о к р у ж а л о е г о э т о п о р -
х а н и е и в з м а х и к р ы л ь е в » [26, с. 487] . 

П т и ц ы т е р з а ю т м е р т в о е т е л о д е в у ш к и . Э т о о д -
н о м о м е н т н о е р а с т е р з а н и е и п р о б у ж д е н и е М и н о т а в -
р а с л о в н о к о р р е с п о н д и р у е т с п р о д о л ж е н и е м ф р а г -
м е н т а э с с е К и н ь я р а о т р е х к р ы л а т ы х б о ж е с т в а х : 
« С л о в о h a r p y e s п р о и с х о д и т о т г л а г о л а h a r p a z e i n (по-
х и щ а т ь ) . С и р е н ы и г а р п и и — о д и н а к о в о г р о з н ы е 
с и л ы , у н о с я т л и о н в о с н е , п о х и щ а ю т л и в ж е л а н и и 
и л и п о ж и р а ю т в с м е р т и . С о н — т о т ж е б о г , д а ж е 
б о л е е м о г у щ е с т в е н н ы й , ч е м с м е р т ь и ж е л а н и е » 
[27 ,с .53] . В о п л о щ е н н о е х у д о ж е с т в е н н о й и н т у и ц и е й 
п и с а т е л я т р и е д и н с т в о а н т и ч н ы х б о ж е с т в к а к б у д т о 
о б л а д а е т а р х е т и п и ч е с к о й п о д о п л е к о й . Т а к ж е к а к и 
ж г у ч и й с о л н е ч н ы й г л а з , в ы ж и г а ю щ и й в м о з г у М и -
н о т а в р а о б р а з б е с к о н е ч н о с т и к р у т я щ е г о с я к о л е с а . 
Это было «необъятное колесо, катившееся вверх 
по небу, колесо проклятья, тяготеющего на нем, 
колесо его судьбы, колесо его рождения и колесо 
его смерти, колесо, которое горело в его мозгу, 
хотя он и не знал, что такое проклятье, судьба, 
рождение и смерть, колесо, которое прокатилось 
по нему, колесо, на котором он был колесован» [28, 
с . 4 8 7 - 4 8 8 ] и л и , м о ж е т б ы т ь к о л е с о В е ч н о г о В о з в р а -
т а , п о я в и в ш е е с я м е ж д у с м е р т ь ю д е в у ш к и и с а м о г о 
М и н о т а в р а . 

Т а к , в п р о и з в е д е н и я х Д ю р р е н м а т т а п р о с т у п а ю т 
д в а м о т и в а д в и ж е н и я — о д и н , с в я з а н н ы й с о б р а з о м 
к р у г а и, с о о т в е т с т в е н н о , э т о т т и п д в и ж е н и я — б е г 
п о к р у г у . Т а к и м о б р а з о м д в и г а л с я К р а с н о п а л ь т и ш -
н и к в р а с с к а з е « О б р а з С и з и ф а » - в н у т р и д у р н о й б е с -
к о н е ч н о с т и з а м к н у т о г о п р о с т р а н с т в а е д и н с т в е н н о й 
и д е и — с д е л а т ь ч т о - т о и з н и ч е г о . И м е н н о э т о д в и -
ж е н и е в м о з г у М и н о т а в р а , з а м к н у т о г о в п р о с т р а н -
с т в е Л а б и р и н т а в ы ж и г а е т с о л н ц е , проломившись в 
с т е к л я н н у ю с т е н у : «в слепяще светлой пустоте 
теперь уже ярко сверкающего неба, сквозь стек-
лянные стены проломилось солнце и выжгло в моз-
гу Минотавра свой образ в виде огромного крутя-
щегося колеса» [29, с. 4В7]. 

Н о е с т ь и д р у г о й т и п д в и ж е н и я — т а н ц у я с о с в о -
и м м и н о т а в р о м , в с т у п и т ь в с х в а т к у с н и м : « М и н о -
т а в р б ы л у ж е м е р т в , к о г д а т е л о е г о к о с н у л о с ь п о л а . 

Т е с е й с н я л с л и ц а м а с к у , и з о б р а ж а в ш у ю б ы ч ь ю 
м о р д у , и в с е е г о о т р а ж е н и я с н я л и м а с к у , о н с м о т а л 
к р а с н у ю н и т ь и п о к и н у л Л а б и р и н т , и в с е е г о о т р а -
ж е н и я с м о т а л и к р а с н у ю н и т ь и п о к и н у л и Л а б и р и н т , 
и т е п е р ь с т е к л я н н ы е с т е н ы о т р а ж а л и т о л ь к о б е с -
к о н е ч н о п о в т о р я е м ы й т е м н ы й т р у п М и н о т а в р а . 
П о т о м , п е р е д в о с х о д о м с о л н ц а , п р и л е т е л и п т и ц ы » 
[30, с . 4 9 3 ] . У б и т ь М и н о т а в р а , т р а н с ф о р м и р о в а т ь 
п о р ы в « н е и с т о в о г о в о ж д е л е н и я » в п р о с в е т л е н н о е 
п е р е ж и в а н и е л ю б в и , с н я т ь м а с к у М и н о т а в р а с о 
с в о е г о л и ц а , п о к и н у т ь Л а б и р и н т , п о д н я в ш и с ь н а д 
н и м . « Е с л и ч е л о в е к о с о з н а е т с е б я ч е л о в е к о м , о н 
м о ж е т в о з в ы с и т ь с я н а д л а б и р и н т о м » [31, с . 4 6 . ] , -
г о в о р и л Д ю р р е н м а т т . 
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ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ 
ИДЕОГРАФИЧЕСКИХ СЛОВАРЕЙ 
Данная статья посвящена проблеме теоретического и практического применения 
идеографических словарей. Автор статьи приводит традиционную классификацию 
идеографических словарей и, основываясь на ней, рассматривает характерные 
особенности каждого типа таких словарей с точки зрения возможности их 
применения для решения определённых задач в сфере лингвистических наук, а также 
при обучении иностранным языкам. 

И д е о г р а ф и я , н е с о м н е н н о , я в л я е т с я одним из важ-
н е й ш и х р а з д е л о в с о в р е м е н н о й л е к с и к о г р а ф и и . Это 
связано , п р е ж д е всего , с о ч е в и д н о й необходимостью 
и з у ч е н и я я з ы к о в о й к а р т и н ы м и р а и с и с т е м н о с т и в 
я з ы к е — а с п е к т о в , и с с л е д у е м ы х з н а ч и т е л ь н ы м ко-
л и ч е с т в о м у ч ё н ы х , в ч и с л о к о т о р ы х в х о д я т не толь-
ко ф и л о л о г и , н о т а к ж е ф и л о с о ф ы и психологи . 

И д е о г р а ф и ч е с к и е с л о в а р и , я в л я ю щ и е с я предме-
том д а н н о й н а у к и , т а к ж е п о л ь з у ю т с я в н а ш и дни боль-
ш о й п о п у л я р н о с т ь ю . В о с о б е н н о с т и это касается оте-
ч е с т в е н н о й л е к с и к о г р а ф и и , п о с к о л ь к у до недавнего 
в р е м е н и р у с с к и х и д е о г р а ф и ч е с к и х с л о в а р е й суще-
ствовало в с е г о н е с к о л ь к о , в т о в р е м я к а к в с транах 
З а п а д н о й Е в р о п ы и в С Ш А н а с ч и т ы в а л о с ь несколь-
ко с о т е н и з д а н и й и д е о г р а ф и ч е с к и х с л о в а р е й различ-
н ы х типов . О д н а к о с к о н ц а 80-х годов п р о ш л о г о века 
р о с с и й с к и е у ч ё н ы е п р и л а г а ю т с е р ь ё з н ы е усилия для 
того, ч т о б ы з а п о л н и т ь э т у н и ш у . В результате за пос-
л е д н и е 20 л е т б ы л о с о з д а н о н е с к о л ь к о д е с я т к о в иде-
о г р а ф и ч е с к и х с л о в а р е й , в т о м ч и с л е ш и р о к о извест-
н ы й « Р у с с к и й с е м а н т и ч е с к и й с л о в а р ь » [5], 
с о с т а в л е н н ы й г р у п п о й у ч ё н ы х п о д р у к о в о д с т в о м 
Ю.Н. К а р а у л о в а , « И д е о г р а ф и ч е с к и й с л о в а р ь русско-
го я з ы к а » [1], с о с т а в л е н н ы й О.С . Б а р а н о в ы м , а т а к ж е 

шеститомный «Русский с е м а н т и ч е с к и й словарь» [6], 
р а з р а б о т а н н ы й под р у к о в о д с т в о м а к а д е м и к а Н . Ю . 
Шведовой. 

И д е о г р а ф и ч е с к и е с л о в а р и и м е ю т р а з н о о б р а з н у ю 
организацию и поэтому т р а д и ц и о н н о р а з д е л я ю т с я на 
три типа: 

1. И д е о г р а ф и ч е с к и е т е з а у р у с ы . Д а н н ы е с л о в а -
ри разбиты на т е м а т и ч е с к и е группы, о б ъ е д и н ё н н ы е 
в с т у п е н ч а т у ю и е р а р х и ч е с к у ю с т р у к т у р у , о т р а ж а -
ю щ у ю их в з а и м о с в я з ь . Т а к а я с т р у к т у р а н а з ы в а е т с я 
с и н о п т и ч е с к о й с х е м о й т е з а у р у с а . К а ж д а я т е м а т и -
ческая г р у п п а т а к о г о с л о в а р я и м е е т з а г л а в н о е сло-
во, я в л я ю щ е е с я ц е н т р а л ь н ы м понятием, а т а к ж е сло-
ва, т ак или и н а ч е с о о т н о с я щ и е с я с э т и м п о н я т и е м . 
П р е и м у щ е с т в о м т а к о й о р г а н и з а ц и и л е к с и к и я в л я -
ется н а г л я д н о с т ь о т о б р а ж е н и я и е р а р х и и с е м а н т и -
ч е с к и х с в я з е й м е ж д у л е к с и ч е с к и м и е д и н и ц а м и . С 
п о м о щ ь ю п о д о б н ы х с л о в а р е й л е г к о о п р е д е л и т ь ме-
сто к а ж д о г о к о н к р е т н о г о слова в л е к с и к о - с е м а н т и -
ческой системе . Главный н е д о с т а т о к и д е о г р а ф и ч е с -
кого т е з а у р у с а з а к л ю ч а е т с я в том, что его с л о ж н о 
п р и м е н я т ь на п р а к т и к е , п о с к о л ь к у п о л ь з о в а т е л ь 
далеко не в с е г д а м о ж е т н а й т и и н т е р е с у ю щ е е его . 
слово из - за того, что его п р е д с т а в л е н и я об о р г а н и - I 



з а ц и и л е к с и к о - с е м а н т и ч е с к о й с и с т е м ы н а в е р н я к а 
будут во м н о г о м о т л и ч а т ь с я о т п р е д с т а в л е н и й а в т о -
ра т е з а у р у с а . Д а н н ы й н е д о с т а т о к ч а с т и ч н о и с п р а в -
л я е т с я д о б а в л е н и е м в т е з а у р у с а л ф а в и т н о г о с п и с к а 
п р е д с т а в л е н н ы х в н ё м с л о в с о т с ы л к а м и к с о о т в е т -
с т в у ю щ и м т е м а т и ч е с к и м г р у п п а м . 

2. А н а л о г и ч е с к и е с л о в а р и . Д а н н ы й в и д и д е о г р а -
ф и ч е с к и х с л о в а р е й о т л и ч а е т с я т е м , ч т о п о с т р о е н и е 
с л о в н и к а о с у щ е с т в л я е т с я по а л ф а в и т н о й схеме. К а ж -
д о е з а г л а в н о е с л о в о вводит , к а к п р а в и л о , н е б о л ь ш у ю 
т е м а т и ч е с к у ю г р у п п у , в к о т о р у ю в к л ю ч е н ы с л о в а и 
с л о в о с о ч е т а н и я , с о о т н о с я щ и е с я с н и м по з н а ч е н и ю . 
Н е к о т о р ы е а н а л о г и ч е с к и е с л о в а р и д а ж е в к л ю ч а ю т в 
с е б я т о л к о в а н и я слов , п е р е ч н и о д н о к о р е н н ы х слов , 
у с т о й ч и в ы е в ы р а ж е н и я , а т а к ж е и н ф о р м а ц и ю э к с т -
р а л и н г в и с т и ч е с к о г о х а р а к т е р а ( н а п р и м е р , т е м а т и -
ч е с к а я г р у п п а с л о в а « с т р а н а » м о ж е т и м е т ь т а б л и ц у , 
в к о т о р о й п е р е ч и с л е н ы н а з в а н и я в с е х с т р а н м и р а и 
т.п.) . Т а к и м о б р а з о м , а н а л о г и ч е с к и е с л о в а р и п р е д -
с т а в л я ю т с о б о й с п л а в и д е о г р а ф и ч е с к о г о , т о л к о в о г о 
и д а ж е э н ц и к л о п е д и ч е с к о г о с л о в а р е й . П р е и м у щ е с т в о 
а н а л о г и ч е с к о г о с л о в а р я п е р е д и д е о г р а ф и ч е с к и м те-
з а у р у с о м з а к л ю ч а е т с я в б о л ь ш е м у д о б с т в е д л я 
пользователя , н е д о с т а т о к — в « р а з д р о б л е н н о м » пред-
с т а в л е н и и л е к с и к о - с е м а н т и ч е с к о й с и с т е м ы , то е с т ь 
о т о б р а ж е н и и о т д е л ь н ы х п о л е й б е з н а г л я д н о й д е м о н -
с т р а ц и и и х и е р а р х и и и с в я з е й м е ж д у ними . 

3. И д е о г р а ф и ч е с к и е у ч е б н ы е с л о в а р и , Д а н н ы й 
т и п с л о в а р е й п р е д с т а в л е н о ч е н ь б о л ь ш и м к о л и ч е -
ством р а б о т , с о з д а н н ы х н а м н о г и х я з ы к а х . Т а к и е сло-
вари , к а к в и д н о и з и х н а з в а н и я , и с п о л ь з у ю т с я в каче -
с т в е в с п о м о г а т е л ь н о г о м а т е р и а л а п р и о б у ч е н и и 
и н о с т р а н н ы м я з ы к а м . О б ъ ё м с л о в н и к а д а н н ы х сло-
в а р е й , к а к п р а в и л о , н е в е л и к , и к р а й н е р е д к о п р е в ы -
ш а е т 10-12 т ы с я ч с л о в . С л о в а и н о с т р а н н о г о я з ы к а 
р а з б и т ы н а г р у п п ы в с о о т в е т с т в и и с и х т е м а т и ч е с -
к о й о т н е с ё н н о с т ь ю , п о э т о м у т а к и е с л о в а р и и н о г д а 
н а з ы в а ю т т е м а т и ч е с к и м и . Р я д о м с к а ж д ы м с л о в о м 
п о м е щ а е т с я е го п е р е в о д на я з ы к , р о д н о й для о б у ч а е -
мого . П о т а к о м у п р и н ц и п у у с т р о е н а б о л ь ш а я ч а с т ь 
у ч е б н ы х и д е о г р а ф и ч е с к и х с л о в а р е й , н е с м о т р я н а то, 
ч т о п о д о б н у ю с х е м у в р я д л и м о ж н о н а з в а т ь э ф ф е к -
т и в н о й . О д н о г о т о л ь к о р а з б и е н и я н а т е м ы мало, уча-
щ е м у с я н е о б х о д и м о п р е д о с т а в л я т ь т а к ж е и и н ф о р -
м а ц и ю , к а с а ю щ у ю с я с л о в о у п о т р е б л е н и я , а т а к ж е 
и л л ю с т р а т и в н ы е п р е д л о ж е н и я и у с т о й ч и в ы е с л о в о -
с о ч е т а н и я . 

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

1. И д е о г р а ф и ч е с к и е с л о в а р и п о м о г а ю т л и н г в и с -
т а м и с с л е д о в а т ь л е к с и ч е с к и й с о с т а в я з ы к а , в о с о б е н -
н о с т и е г о с и с т е м н ы е с в о й с т в а , а т а к ж е с в я з и , с у щ е -
с т в у ю щ и е м е ж д у с л о в а м и в я з ы к е . З а к о н о м е р н о с т и 
с и с т е м н о й о р г а н и з а ц и и л е к с и к и , п р о я в л я ю щ и е с я в 
и д е о г р а ф и ч е с к и х с л о в а р я х , во м н о г о м т о ж д е с т в е н -
н ы тем, ч т о у п р а в л я ю т с и с т е м а т и з а ц и е й п о н я т и й в 
я з ы к о в о й к а р т и н е м и р а , ч т о п о з в о л я е т , о п и р а я с ь н а 
н а г л я д н ы е п р и м е р ы , судить об у с т р о й с т в е п о с л е д н е й . 
Н а г л я д н о с т ь , н е с о м н е н н о , и м е е т з д е с ь б о л ь ш у ю з н а -
ч и м о с т ь , в е д ь д е л а т ь в ы в о д ы , о п и р а я с ь на у ж е п о с т -
р о е н н у ю с п е ц и а л и с т а м и м о д е л ь во м н о г и х с л у ч а я х 
п р о щ е и н а д ё ж н е й , ч е м п ы т а т ь с я в ы с т р о и т ь её с нуля . 
Д а н н ы е и д е о г р а ф и ч е с к и х с л о в а р е й , т а к и м о б р а з о м , 

могут с л у ж и т ь о б о с н о в а н и е м т е о р е т и ч е с к и х к о н ц е п -
ций, с в я з а н н ы х с и з у ч е н и е м я з ы к о в о й к а р т и н ы мира . 
И с п о л ь з у я с р а з у н е с к о л ь к о с л о в а р е й т а к о г о рода , 
м о ж н о п о в ы с и т ь э ф ф е к т и в н о с т ь и с с л е д о в а н и й , п р и 
этом у в е л и ч и т с я о б ъ ё м р а с с м а т р и в а е м о й л е к с и к и , 
б о л е е п о л н о будут в ы я в л я т ь с я с в я з и м е ж д у отдель-
н ы м и с л о в а м и и ц е л ы м и л е к с и к о - с е м а н т и ч е с к и м и 
п о л я м и , а р а з н и ц а в п р и н ц и п а х п о с т р о е н и я д а н н ы х 
с л о в а р е й д а с т в о з м о ж н о с т ь в з г л я н у т ь на п р о б л е м у с 
р а з н ы х у г л о в з р е н и я . И с п о л ь з о в а н и е и д е о г р а ф и ч е с -
к и х с л о в а р е й р а з н ы х я з ы к о в о д н о в р е м е н н о , п о з в о -
л я е т д е л а т ь в ы в о д ы о б о с о б е н н о с т я х я з ы к о в о й к а р -
т и н ы м и р а , к а к х а р а к т е р н ы х д л я л ю б о г о я з ы к а , д л я 
ч е л о в е ч е с к о г о м ы ш л е н и я в о о б щ е , т а к и с п е ц и ф и ч -
н ы х д л я о т д е л ь н ы х я з ы к о в . Т а к о е п р и м е н е н и е идеог-
р а ф и ч е с к и х с л о в а р е й , н е с о м н е н н о , д а с т н о в ы й мате-
р и а л и н о в ы е п у т и р а з в и т и я д л я л и н г в и с т и к и 
у н и в е р с а л и й . 

2. И д е о г р а ф и ч е с к и е с л о в а р и , я в л я я с ь о п о с р е д о -
в а н н ы м о т р а ж е н и е м м ы ш л е н и я , с о з н а н и я ч е л о в е к а , 
могут и с п о л ь з о в а т ь с я т а к ж е и п р е д с т а в и т е л я м и д р у -
гих наук , н е я в л я ю щ и х с я л и н г в и с т и ч е с к и м и , в част -
н о с т и п с и х о л о г а м и , ф и л о с о ф а м и и д р . 

3. И д е о г р а ф и ч е с к и е с л о в а р и я в л я ю т с я « м а т е р и -
а л ь н ы м х р а н и л и щ е м » л е к с и к и я з ы к а в н е м е н ь ш е й 
м е р е , ч е м т о л к о в ы е с л о в а р и . О б а э т и х в и д а с л о в а -
р е й м о ж н о д а ж е н а з в а т ь в з а и м о д о п о л н я ю щ и м и , так 
к а к в п е р в ы х о т р а ж е н ы с в я з и и и е р а р х и я л е к с и ч е с -
к и х е д и н и ц , а в о в т о р ы х р а з ъ я с н я е т с я их з н а ч е н и е , 
или, д р у г и м и с л о в а м и , и д е о г р а ф и ч е с к и е с л о в а р и ре-
г и с т р и р у ю т в н е ш н и е с е м а н т и ч е с к и е с в я з и с л о в , а 
т о л к о в ы е с л о в а р и — в н у т р е н н ю ю с е м а н т и ч е с к у ю 
с т р у к т у р у с л о в а . 

З д е с ь н е о б х о д и м о о т м е т и т ь , ч т о д л я и с с л е д о в а -
н и й в т е о р е т и ч е с к и х о б л а с т я х н а и б о л е е п о д х о д я щ и м 
т и п о м и д е о г р а ф и ч е с к и х с л о в а р е й я в л я ю т с я и д е о г р а -
ф и ч е с к и е т е з а у р у с ы , б л а г о д а р я т о м у , ч т о о н и б о л е е 
н а г л я д н о о т о б р а ж а ю т л е к с и к о - с е м а н т и ч е с к у ю с и с -
т е м у я з ы к а и н а и б о л е е п о л н о д е м о н с т р и р у ю т и е р а р -
х и ю л е к с и ч е с к и х п о л е й и о т д е л ь н ы х л е к с и ч е с к и х 
е д и н и ц , а т а к ж е с в я з и м е ж д у н и м и . А н а л о г и ч е с к и е 
с л о в а р и м е н е е п р и г о д н ы д л я т е о р е т и ч е с к и х исследо-
ваний , т а к к а к о т о б р а ж е н и е с и с т е м н ы х с в я з е й в н и х 
п р о и с х о д и т т о л ь к о н а у р о в н е л е к с и к о - с е м а н т и ч е с -
к и х полей , в с л е д с т в и е ч е г о и х м о ж н о и с п о л ь з о в а т ь 
п р е и м у щ е с т в е н н о к а к в с п о м о г а т е л ь н о е с р е д с т в о на-
р я д у с и д е о г р а ф и ч е с к и м и т е з а у р у с а м и (хотя в о п р е -
д е л ё н н ы х с л у ч а я х и с с л е д о в а т е л ю б у д е т д о с т а т о ч н о 
т о л ь к о а н а л о г и ч е с к и х с л о в а р е й ) . У ч е б н ы е и д е о г р а -
ф и ч е с к и е с л о в а р и м а л о п р и м е н и м ы в т е о р е т и ч е с к и х 
и с с л е д о в а н и я х и з - з а о г р а н и ч е н н о г о о б ъ ё м а с л о в н и -
ка и у п р о щ ё н н ы х с х е м о т о б р а ж е н и я и е р а р х и и и свя-
з е й л е к с и ч е с к и х е д и н и ц . 

П р а к т и ч е с к о е п р и м е н е н и е и д е о г р а ф и ч е с к и х сло-
в а р е й в и д и т с я в с л е д у ю щ и х а с п е к т а х : 

1. И д е о г р а ф и ч е с к и е с л о в а р и м о г у т и с п о л ь з о в а т ь -
ся людьми, з а н и м а ю щ и м и с я т в о р ч е с к о й , научной , по-
литической , п е д а г о г и ч е с к о й , ж у р н а л и с т с к о й деятель-
ностью. З д е с ь п р и м е н е н и е и д е о г р а ф и ч е с к и х с л о в а р е й 
п о м о г а е т р а з н о о б р а з и т ь р е ч ь а в т о р а п р и с о з д а н и и 
н а у ч н о - п у б л и ц и с т и ч е с к о г о или х у д о ж е с т в е н н о г о тек -
ста, т е к с т а статьи , л е к ц и и , п у б л и ч н о й р е ч и . Б о л ь ш а я 
часть а н г л о я з ы ч н ы х и д е о г р а ф и ч е с к и х с л о в а р е й , рас -
считана , п р е ж д е всего , и м е н н о н а т а к о е п р и м е н е н и е , 
в с л е д с т в и е ч е г о н а и б о л е е р а с п р о с т р а н ё н н ы м т и п о м 
и д е о г р а ф и ч е с к и х с л о в а р е й в В е л и к о б р и т а н и и и С Ш А 
стали а н а л о г и ч е с к и е с л о в а р и , п о с к о л ь к у их о р г а н и з а -
ция н а и б о л е е о т в е ч а е т д а н н о й з а д а ч е . 

2. И д е о г р а ф и ч е с к и е с л о в а р и м о г у т п р и м е н я т ь с я 
п р и о б у ч е н и и и н о с т р а н н о м у я з ы к у , т а к к а к в н и х 



о т р а ж е н а р е а л ь н о с т ь , п р е д с т а в л е н н а я с т о ч к и з р е -
н и я н о с и т е л е й д а н н о г о я з ы к а . П о н и м а н и е того , к а к 
я з ы к р а з б и в а е т н а к л а с с ы п р е д м е т ы и я в л е н и я д е й -
с т в и т е л ь н о с т и и, в м е с т е с т е м , с о о т н о с и т их, н е с о м -
н е н н о , б у д е т с п о с о б с т в о в а т ь б о л е е г л у б о к о м у у с в о -
е н и ю п о л у ч е н н о й я з ы к о в о й и н ф о р м а ц и и , а т а к ж е 
л у ч ш е м у п о н и м а н и ю к у л ь т у р н ы х о с о б е н н о с т е й дру -
гого н а р о д а . 

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

3. И д е о г р а ф и ч е с к и е с л о в а р и , с о з д а н н ы е в э л е к т -
р о н н о м в и д е , п р и м е н я ю т с я в н е к о т о р ы х к о м п ь ю т е р -
ных п р о г р а м м а х , н а п р и м е р , в ш и р о к о и з в е с т н о м т е к -
с т о в о м р е д а к т о р е M i c r o s o f t W o r d , и с л у ж а т д л я 
п о м о щ и п о л ь з о в а т е л я м в с о з д а н и и т е к с т о в , в ы д а в а я 
по з а п р о с у с л о в а , т а к и л и и н а ч е с о о т н о с я щ и е с я с 
в ы б р а н н ы м с л о в о м . 

Т а к и м о б р а з о м , 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 бо-
л е е п р и м е н и м ы а н а л о г и ч е с к и е т е з а у р у с ы , б л а г о д а р я 
п р о с т о т е с в о е г о у с т р о й с т в а и а л ф а в и т н о м у с п о с о б у 
р а с п о л о ж е н и я с т а т е й , а в п е д а г о г и ч е с к о й д е я т е л ь н о -
сти — у ч е б н ы е и д е о г р а ф и ч е с к и е с л о в а р и , с п е ц и а л ь -
но с о з д а н н ы е и м е н н о д л я д а н н ы х ц е л е й . И д е о г р а ф и -
ч е с к и е т е з а у р у с ы , в с в о ю о ч е р е д ь м е н е е у д о б н ы в 
и с п о л ь з о в а н и и , в с л е д с т в и е ч е г о их и с п о л ь з о в а н и е н а 
п р а к т и к е м а л о э ф ф е к т и в н о . 

И з в ы ш е с к а з а н н о г о м о ж н о с д е л а т ь с л е д у ю щ и е 

выводы: в н а у ч н о й д е я т е л ь н о с т и , п о с в я щ е н н о й и з у -
ч е н и ю я з ы к о в о й с и с т е м н о с т и и я з ы к о в о й к а р т и н ы 
мира , б о л е е п р и м е н и м ы и д е о г р а ф и ч е с к и е т е з а у р у -
сы, тогда к а к 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 д л я у п р о -
щ е н и я п р о ц е с с а н а п и с а н и я т е к с т о в р а з л и ч н о й т е м а -
т и к и б о л е е э ф ф е к т и в н ы а н а л о г и ч е с к и е с л о в а р и , а в 
п е д а г о г и ч е с к о й д е я т е л ь н о с т и — и д е о г р а ф и ч е с к и е 
у ч е б н ы е с л о в а р и . 
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УДК 514.742.2 Л.К.КУЛИКОВ 

Омскж государственный 
технически) умаерситет 

ВВЕДЕНИЕ ВЕКТОРА В БАЗИС 
Рассмотрены леммы о введении вектора и системы линейно независимых векторов в 
базис n-мерного векторного пространств, и их аналоги для линейнои оболочки системы 
векторов векторного пространства. Показана возможность использования этих лемм 
для доказательства ряда положений теории векторных пространств. 

П р и в е д е м ч е т ы р е в с п о м о г а т е л ь н ы е т е о р е м ы и их 
и с п о л ь з о в а н и е в д о к а з а т е л ь с т в а х н е к о т о р ы х и з в е с т -
н ы х ф а к т о в т е о р и и в е к т о р н ы х п р о с т р а н с т в . 

П у с т ь V n - в е к т о р н о е n - м е р н о е п р о с т р а н с т в о . 
Д о к а ж е м л е м м у о в в е д е н и и п р о и з в о л ь н о г о н е р а в н о -
го н у л ю в е к т о р а в б а з и с [4). 

Л е м м а 1. Д л я т о г о ч т о б ы в е к т о р а = а , е , + а ^ + 
... + a k e k -I- ... + a n e n Ф 0 м о ж н о б ы л о в в е с т и в б а з и с е,, 

•••• е к , . . . е„ п р о с т р а н с т в а V„ в м е с т о в е к т о р а е к и п р и 
э т о м б ы л п о л у ч е н н о в ы й б а з и с е, , е 2 е к _ ,, а, е к + ,, 
•••• е п п р о с т р а н с т в а V n , н е о б х о д и м о и д о с т а т о ч н о со-
б л ю д е н и е н е р а в е н с т в а а к * 0. 

Д о с т а т о ч н о с т ь . П р е д п о л о ж и м , ч т о н о в а я с и с т е -
ма в е к т о р о в е , , е , , . . . . е к _ ,, а , е к л и н е й н о з а в и -
сима . Т о г д а с у щ е с т в у е т н е т р и в и а л ь н а я л и н е й н а я ком-
б и н а ц и я в е к т о р о в э т о й с и с т е м ы р а в н а я н у л ю 

Y,e, -I- у2е2 + ... + Yk _ i e k - I + V + Yk +
+ 

... + Y„e„ = 
Учитывая р а з л о ж е н и я в е к т о р а а по базису, п о л у ч и м 

(У, + Г А )е . + ( ъ + * А ) е 2 + • • • + № - , + Т А - | ) е к -
, + Y A e k + (Yk + , + Y A + , )ek + , + ... + (у„ + Г А К 
= 0. ' ' 

Если в (2) у к # 0, то Y k a k * 0 ( a k * 0 по у с л о в и ю л е м м а ) 

и тогда в е к т о р ы е, , е 2 
, е л и н е й н о з а в и с и м ы , ч е г о N - | t, II 

не м о ж е т б ы т ь . З н а ч и т Yk = 0. П о д с т а в л я я ук = 0 в (2) 
получим, ч т о с и с т е м а в е к т о р о в е , , е 2 , . . . , е к _ , , е к + , , . . . , 
е л и н е й н о з а в и с и м а . Э т о в е д е т к л и н е й н о й з а в и с и -
мости в е к т о р о в б а з и с а е , , е 2 е„, ч т о н е в о з м о ж н о . 

П р е д п о л о ж е н и е н е в е р н о и н о в а я с и с т е м а в е к т о р о в 

л и н е й н о н е з а в и с и м а . 
Если к н о в о й с и с т е м е в е к т о р о в е, е 9 , . . . , е к , a , e t 

е добавить л ю б о й в е к т о р с, т о по в т о р о й а к с и -
оме р а з м е р н о с т и [2] п о л у ч и м л и н е й н о з а в и с и м у ю 
с и с т е м у в е к т о р о в . В н е т р и в и а л ь н о й л и н е и н о и к о м -



б и н а ц и и э т и х в е к т о р о в , к о т о р а я р а в н а нулю, к о э ф -
ф и ц и е н т п р и в е к т о р е с н е р а в е н н у л ю (в п р о т и в н о м 
с л у ч а е н о в а я с и с т е м а в е к т о р о в е, , е 2 , . . . , е к _ ,, а, е к + ,, 
..., е п с т а н е т л и н е й н о з а в и с и м о й ) . Т о г д а л ю б о й в е к т о р 
с я в л я е т с я л и н е й н о й к о м б и н а ц и е й в е к т о р о в е, , е2,..., 
е к _ ,, a, e k + ,, ..., е п . Т а к и м о б р а з о м , н о в а я с и с т е м а 
в е к т о р о в о б р а з у е т б а з и с п р о с т р а н с т в а Vn . 

Н е о б х о д и м о с т ь . И м е е м д в а б а з и с а п р о с т р а н с т в а 
V n . П е р в ы й — е,, е 2 , . . . , еп . В т о р о й — е,, е 2 , . . . , e k _ ,, а, ек 

+ еп . Д о к а ж е м , ч т о в р а з л о ж е н и и а по п е р в о м у 
б а з и с у (а = а , е , + а 2 е 2 + ... + a k e k + ... + a ne n ) к о о р -
д и н а т а a k * 0 . П р е д п о л о ж и м , что a h = 0. Тогда а = а ,е , 

+ а„ 2k - I a k + I e k + I .. + a e и I, и 
в е к т о р а, к а к в е к т о р в т о р о г о б а з и с а , е с т ь л и н е й н а я 
к о м б и н а ц и я о с т а л ь н ы х в е к т о р о в в т о р о г о базиса , т.е. 
во в т о р о й б а з и с в х о д я т л и н е й н о з а в и с и м ы е в е к т о р ы . 
Э т о н е т а к . З н а ч и т , п р е д п о л о ж е н и е н е в е р н о и а к 

В а р и а н т ф о р м у л и р о в к и л е м м ы , у д о б н ы й п р и е е 
и с п о л ь з о в а н и и : в е к т о р а м о ж н о в в е с т и в б а з и с е,, е2, 
..., е п в м е с т о л ю б о г о в е к т о р а б а з и с а , по к о т о р о м у 
к о о р д и н а т а в е к т о р а а н е р а в н а н у л ю , и п р и э т о м бу-
д е т п о л у ч е н н о в ы й б а з и с п р о с т р а н с т в а Vn . 

С о г л а с н о о п р е д е л е н и ю б а з и с а и а к с и о м а м р а з -
м е р н о с т и в е к т о р н о г о п р о с т р а н с т в а Vn , с у щ е с т в у е т 
х о т я б ы о д и н б а з и с , с о д е р ж а щ и й п в е к т о р о в (е) = 
= е, , е 2 , . . . , еп . И с п о л ь з у я л е м м у о в в е д е н и и в е к т о р а в 
б а з и с л е г к о п о к а з а т ь , ч т о б а з и с о в , с о д е р ж а щ и х п 
в е к т о р о в , б е с к о н е ч н о е м н о ж е с т в о , и, ч т о с у щ е с т в у -
ю т л и н е й н о н е з а в и с и м ы е с и с т е м ы в е к т о р о в с л ю -
б ы м ч и с л о м в е к т о р о в , м е н ь ш и м , ч е м п. Б е р е м в е к -
т о р ш, т а к о й , ч т о е го к о о р д и н а т а п о е, н е р а в н а н у л ю 
и в в о д и м е г о в б а з и с в м е с т о е , . П о л у ч и м н о в ы й ба -
з и с т , , е2 , ..., е„. Б е р е м в е к т о р т 2 - т а к о й , что е го ко-
о р д и н а т а по е , в н о в о м б а з и с е ш , , е 2 , . . . , е п н е р а в н а 
н у л ю и в в о д и м е г о в н о в ы й б а з и с в м е с т о е2 . П о л у -
ч и м б а з и с m, , т 2 , е3 , ..., е п . П о с л е п т а к и х д е й с т в и й 
п о л у ч и м б а з и с т , , т 2 , ..., т п . Б а з и с (ш) = т , , т 2 , ..., 
т п у ж е н е с о д е р ж а щ и й н и о д н о г о в е к т о р а и з б а з и с а 
(е). Л ю б а я ч а с т ь б а з и с а (ш) я в л я е т с я л и н е й н о н е з а -
в и с и м о й с и с т е м о й в е к т о р о в . П о с к о л ь к у т а к и х ба-
з и с о в к а к ( т ) м о ж е т б ы т ь п о л у ч е н о б е с к о н е ч н о е 
м н о ж е с т в о , т о и л и н е й н о н е з а в и с и м ы х с и с т е м в е к -
т о р о в с ч и с л о м в е к т о р о в м е н ь ш и м п с у щ е с т в у е т 
б е с к о н е ч н о е м н о ж е с т в о . 

Л е м м а 2. С и с т е м а л и н е й н о н е з а в и с и м ы х в е к т о р о в 
(а) = а , , а2, ..., а р (р < п) м о ж е т б ы т ь в с я в в е д е н а в 
б а з и с (е) = е, , е 2 , . . . , е п п р о с т р а н с т в а V n в м е с т о к а к и х 
— то в е к т о р о в б а з и с а т а к , что п о л у ч е н н а я н о в а я си-
с т е м а в е к т о р о в б у д е т б а з и с о м п р о с т р а н с т в а V . 

Н а о с н о в е л е м м ы о в в е д е н и и в е к т о р а в базис , бу-
д е м вводить в е к т о р ы и з (а) в б а з и с (е). Б е р е м в е к т о р а,, 
т а к к а к а, * о , то в б а з и с е (е) у него е с т ь н е р а в н а я н у л ю 
к о о р д и н а т а ( a l k * 0) и о н м о ж е т б ы т ь в в е д е н в б а з и с (е) 
в м е с т о е г З а т е м б е р е м в е к т о р а 2 и т.д. П о с л е д о в а т е л ь -
н о е в в е д е н и е в е к т о р о в в о з м о ж н о , т а к к а к п о с л е к а ж -
д о г о в в е д е н и я п о л у ч а е м б а з и с и с п р а в е д л и в а л е м м а о 
в в е д е н и и в е к т о р а в б а з и с . П у с т ь т а к и м о б р а з о м ввели 
в (е) в е к т о р ы а, , а ^ . . . , аг . Н о в ы й б а з и с с о с т о и т и з этих 
в е к т о р о в и о с т а в ш и х с я в е к т о р о в и з (е). П р е д п о л о ж и м , 
что с у щ е с т в у е т к а к о й - т о в е к т о р а [ + , , к о т о р ы й ввести 
в (е) н е удалось . П о с к о л ь к у а г + ] * 0, т о в его р а з л о ж е -
н и и по н о в о м у б а з и с у е с т ь н е р а в н ы е н у л ю к о э ф ф и -
ц и е н т ы . Ввести а г + , н е у д а с т с я е с л и е го к о э ф ф и ц и е н -
т ы п р и о с т а в ш и х с я и з (е) в е к т о р а х в с е р а в н ы нулю. 
Т о г д а н е р а в н ы е н у л ю к о э ф ф и ц и е н т ы будут при век-
т о р а х а,, а 2 , . . . , а,. Э т о в е д е т к л и н е й н о й з а в и с и м о с т и 
(а) , ч т о н е с о о т в е т с т в у е т д е й с т в и т е л ь н о с т и . 
З н а ч и т , в е к т о р и з (а), к о т о р ы й н е л ь з я в в е с т и в (е) н е 
с у щ е с т в у е т . Т а к и м о б р а з о м , в (е) м о ж н о в в е с т и все 
в е к т о р ы (а). 

И с п о л ь з о в а н и е э т о й л е м м ы п о з в о л я е т достаточ -
но п р о с т о д о к а з а т ь и з в е с т н о е и з г е о м е т р и и [3] поло-
ж е н и е о том, что в V„ в с е б а з и с ы с о д е р ж а т п векто-
р о в . П о с к о л ь к у л ю б а я с и с т е м а (n + 1) в е к т о р о в в Vn 

л и н е й н о з а в и с и м а , то б а з и с н е м о ж е т с о д е р ж а т ь бо-
л е е п в е к т о р о в . П р е д п о л о ж и м , ч т о (а) = а , , а 2 . . . , а р 

т о ж е б а з и с Vn , п р и у с л о в и и р < п. П о т е о р е м е о вве-
д е н и и л и н е й н о н е з а в и с и м о й с и с т е м ы в е к т о р о в в ба-
зис , п о с л е в в е д е н и я (а) в (е), п о л у ч и м н о в ы й базис , 
с о с т о я щ и й и з р в е к т о р о в б а з и с а (а) и (п — р) векто-
р о в и з б а з и с а (е). П у с т ь е т о д и н и з в е к т о р о в (п — р) 
в е к т о р о в . Т о г д а с и с т е м а в е к т о р о в а,, а2 , ..., ар , е т — 
л и н е й н о н е з а в и с и м а , к а к ч а с т ь н о в о г о б а з и с а . Это 
значит , что в е к т о р е т н е я в л я е т с я л и н е й н о й к о м б и н а -
ц и е й в е к т о р о в (а), т .е . н е к а ж д ы й в е к т о р е с т ь л и н е й -
н а я к о м б и н а ц и я в е к т о р о в (а). З н а ч и т , (а) н е удовлет-
в о р я е т о п р е д е л е н и ю б а з и с а . П р е д п о л о ж е н и е , что (а) 
— б а з и с н е в е р н о . Б а з и с а п р о с т р а н с т в а V n с ч и с л о м 
в е к т о р о в м е н е е п н е с у щ е с т в у е т . К а ж д ы й б а з и с век-
т о р н о г о п р о с т р а н с т в а V n с о с т о и т и з п в е к т о р о в . 

И з в е с т н о е п о л о ж е н и е о том, ч т о л ю б у ю л и н е й н о 
н е з а в и с и м у ю с и с т е м у в е к т о р о в п - м е р н о г о векторного 
п р о с т р а н с т в а м о ж н о д о п о л н и т ь д о б а з и с а [3], д о к а ж е м 
следующим образом. Возьмем п р о и з в о л ь н ы й базис век-
т о р н о г о п р о с т р а н с т в а и п о л е м м е 2 в в е д е м в н е г о дан-
н у ю л и н е й н о н е з а в и с и м у ю с и с т е м у в е к т о р о в . Н о в ы й 
б а з и с и будет п р е д с т а в л я т ь с о б о й л и н е й н о независи-
м у ю с и с т е м у в е к т о р о в , д о п о л н е н н у ю до б а з и с а . 

П у с т ь с,, с 2 , . . . , сга — л и н е й н о н е з а в и с и м а я систе-
ма в е к т о р о в в е к т о р н о г о п р о с т р а н с т в а V n (п > ш), L(c,, 
с 2 с J — л и н е й н а я о б о л о ч к а в е к т о р о в с, , с 2 . . . , с т . 

Л е м м а 3. Е с л и в е к т о р а = а , с , + а 2 с 2 + ... + akck 

-I- ... -I- a m c m О L(c,, с 2 , . . . , c j в в е с т и в с и с т е м у векто -
р о в с,, с 2 , . . . , с т в м е с т о с к и з э т о й с и с т е м ы , п р и усло-
в и и а к * 0 , т о н о в а я с и с т е м а в е к т о р о в с, , с 2 , . . . , с к _ , , а, 
с к + с т б у д е т л и н е й н о н е з а в и с и м о й . Д о к а з а т е л ь -
с т в о э т о г о п о л о ж е н и я а н а л о г и ч н о д о к а з а т е л ь с т в у 
л е м м ы 1. 

Л е м м а 4. С и с т е м а в е к т о р о в (а)р = а , , а 2 , ..., а р 

(р < щ), п р и н а д л е ж а щ а я L (с,, с2 , . . . , c j м о ж е т б ы т ь вся 
введена в л и н е й н о н е з а в и с и м у ю с и с т е м у в е к т о р о в (с)т 

= с,, с 2 , . . . , с т в м е с т о к а к и х — т о в е к т о р о в э т о й сис-
т е м ы так, ч т о п о л у ч е н н а я н о в а я с и с т е м а в е к т о р о в 
б у д е т л и н е й н о н е з а в и с и м о й . Д о к а з а т е л ь с т в о этого 
п о л о ж е н и я а н а л о г и ч н о д о к а з а т е л ь с т в у л е м м а 2. П р и 
э т о м в о з м о ж н о с т ь п о с л е д о в а т е л ь н о г о в в е д е н и я век-
т о р о в и з (а)р в с и с т е м у л и н е й н о н е з а в и с и м ы х в е к т о -
р о в н у ж д а е т с я в д о к а з а т е л ь с т в е . И з т о г о , ч т о а к * 0 и 
а = а ,с , + а 2 с 2 + ... + а к с к + ... + a m c m с л е д у е т , что 

1 
( 3 ) — а - - = - с , -

Е с л и п е L(c,, с2 , ..., c j , т о п = п ,с , + п2с2 , ... + 
n m c m . П о с т а в л я я в п о с л е д н ю ю з а п и с ь в ы р а ж е н и е (3), 
п о л у ч и м , ч т о n е L(c,, с 2 , . . . , с к _ ,, а, с к + , , . . . , c j . П о с л е 
в в е д е н и я в е к т о р а а п о л у ч и л и н о в у ю л и н е й н о н е з а в и -
с и м у ю с и с т е м у в е к т о р о в с,, с 2 c k _ ,, a, c k + , , . . . , с т и 
п р и э т о м л ю б о й в е к т о р и з L(c, , с2 , ..., с т ) я в л я е т с я 
л и н е й н о й к о м б и н а ц и е й э т о й н о в о й с и с т е м ы , т .е . его 
м о ж н о в в о д и т ь в н о в у ю с и с т е м у в е к т о р о в , и т а к пос-
л е к а ж д о г о в в е д е н и я н о в о г о в е к т о р а . Н е т р у д н о по-
казать , что л и н е й н а я о б о л о ч к а п о с л е в в е д е н и я век -
т о р о в н е м е н я е т с я . 

Д о к а з а т е л ь с т в о того , что L(c,, с 2 , . . . , с J — в е к т о р -
н о е п р о с т р а н с т в о с в о д и т с я к п р о в е р к е с п р а в е д л и в о -
сти а к с и о м в е к т о р н о г о п р о с т р а н с т в а [6]. И с п о л ь з о -
в а н и е р а с с м о т р е н н ы х п о л о ж е н и й д а е т в о з м о ж н о с т ь 
д о к а з а т ь , ч т о р а з м е р н о с т ь э т о г о л и н е й н о г о п р о -
странства р а в н а ш. П е р в а я а к с и о м а р а з м е р н о с т и спра-
в е д л и в а , т а к к а к с,, с 2 , . . . , с т - л и н е й н о н е з а в и с и м ы е 



в е к т о р ы . С и с т е м а в е к т о р о в а, с, , с2 , ..., с т л и н е й н о 
з а в и с и м а п р и а е L(c, , с 2 , . . . , с J , н о в о в т о р о й а к с и о м е 
р а з м е р н о с т и г о в о р и т с я о л ю б ы х m + 1 в е к т о р а х . 
П р е д п о л о ж и м , ч т о в L(c, , с2 , ..., с J , с у щ е с т в у е т ли -
н е й н о н е з а в и с и м а я с и с т е м а в е к т о р о в b, , Ь2 , . . . , b 
В в е д е м с и с т е м у в е к т о р о в b , , Ь2, ..., Ь^ _ , в с и с т е м у с,, 
с2 , . . . , с ш . П о л у ч и м н о в у ю л и н е й н о н е з а в и с и м у ю с и с -
т е м у b , , Ь2, ..., Ь ш _ , , с т . Д л я у д о б с т в а п р и м е м , что ос -
т а л с я в е к т о р с т . В е к т о р ы b m и b m + ,, к а к п р и н а д л е ж а -
щ и е о б о л о ч к е L(c, , с 2 c j , я в л я ю т с я л и н е й н о й 
к о м б и н а ц и е й в е к т о р о в э т о й н о в о й с и с т е м ы в е к т о -
ров. К о э ф ф и ц и е н т п р и в е к т о р е с т в р а з л о ж е н и и b m * 
О п о н о в о й л и н е й н о н е з а в и с и м о й с и с т е м е н е р а в е н 
н у л ю , и н а ч е b, , Ь 2 , . . . , bm с т а н у т л и н е й н о з а в и с и м ы м и . 
З н а ч и т b m м о ж н о в в е с т и в э т у л и н е й н о н е з а в и с и м у ю 
с и с т е м у в е к т о р о в в м е с т о в е к т о р а с т . В р е з у л ь т а т е 
п о л у ч и м л и н е й н о н е з а в и с и м у ю с и с т е м у в е к т о р о в Ь,, 
Ь2 , . . . , b m и в е к т о р b m + , * 0 я в л я е т с я л и н е й н о й к о м б и -
н а ц и е й э т и х в е к т о р о в . Т о г д а b , , b 2 b m + , — л и н е й -
но з а в и с и м а я с и с т е м а . Э т о п р о т и в о р е ч и т п р е д п о л о -
ж е н и ю . Т а к и м о б р а з о м , л ю б а я с и с т е м а , с о с т о я щ а я 
и з ( ш + 1) в е к т о р о в , л и н е й н о з а в и с и м а . Тогда Ц с , , с 2 , 
..., c j — в е к т о р н о е ш - м е р н о е п р о с т р а н с т в о V m и с, , 
с 2 , . . . , сга — б а з и с э т о г о п р о с т р а н с т в а . 

О с н о в ы в а я с ь н а э т и х р е з у л ь т а т а х , п р и в е д е м д о к а -
зательство т е о р е м ы о л и н е й н о й з а в и с и м о с т и [5]. П у с т ь 
в V n к а ж д ы й в е к т о р с е м е й с т в а а , , а2 , ..., а т л и н е й н о 
в ы р а ж а е т с я ч е р е з в е к т о р ы Ь,, Ь2, ..., Ьр. Тогда, е с л и 
m > р, т о с е м е й с т в о а , , а 2 , . . . , а т л и н е й н о з а в и с и м о . 

Е с л и в е к т о р ы b, , Ь 2 , . . . , Ь р л и н е й н о н е з а в и с и м ы , то 
L(b,, b2 , . . . , bp) я в л я е т с я р - м е р н ы м в е к т о р н ы м простран-
с т в о м и в е к т о р ы а , , а 2 , . . . , а т п р и н а д л е ж а т э т о м у п р о -
с т р а н с т в у . С п р а в е д л и в а в т о р а я а к с и о м а р а з м е р н о с т и 
и п р и m > р в е к т о р ы а , , а 2 , . . . , а т - л и н е й н о з а в и с и м ы . 

Е с л и в е к т о р ы b, , Ь 2 , . . . , Ь р л и н е й н о з а в и с и м ы и к а ж -
д ы й и з н и х р а в е н 0, т о в е к т о р ы а , , а^,.. . , а т т о ж е н у л е -
в ы е и л и н е й н о з а в и с и м ы . Е с л и в е к т о р ы Ь,, Ь2, ..., Ьр 

л и н е й н о з а в и с и м ы и с р е д и н и х е с т ь н е н у л е в ы е в е к -
т о р ы , т о и с к л ю ч а я и з с и с т е м ы Ь2, ..., Ьр н у л е в ы е 
в е к т о р ы и в е к т о р ы , к о т о р ы е м о ж н о п р е д с т а в и т ь к а к 
л и н е й н ы е к о м б и н а ц и и д р у г и х в е к т о р о в и з с и с т е м ы 
b i r b 2 , . . . , b p , п о л у ч и м , ч т о с у щ е с т в у е т к л и н е й н о н е з а -
в и с и м ы х в е к т о р о в (1 < к < р ) . Л и н е й н а я о б о л о ч к а 
э т и х в е к т о р о в я в л я е т с я к - м е р н ы м в е к т о р н ы м п р о -
с т р а н с т в о м и в е к т о р ы а , , а 2 а т п р и н а д л е ж а т э т о м у 
п р о с т р а н с т в у . Л ю б о е м н о ж е с т в о в е к т о р о в , в к о л и -
ч е с т в е б о л ь ш е м к - л и н е й н о з а в и с и м о , т .е . в е к т о р ы 
а, , а 2 , . . . , а т - л и н е й н о з а в и с и м ы ( т > р > к). 

В з а к л ю ч е н и е р а с с м о т р и м д о к а з а т е л ь с т в о т е о -
р е м ы Ш т е й н и ц а . П у с т ь д а н о в е к т о р н о е п р о с т р а н -
с т в о V, п о р о ж д е н н о е к о н е ч н ы м м н о ж е с т в о м с в о -
их э л е м е н т о в u , , и 2 и т . П у с т ь , к р о м е т о г о , в V 
д а н а л и н е й н о н е з а в и с и м а я с и с т е м а , с о с т о я щ а я и з 
р в е к т о р о в v , , v2 , ..., v . Т о г д а р < m и с р е д и в е к т о -
р о в u , , и2 , ..., um м о ж н о к а к и е — т о р в е к т о р о в в ы -
ч е р к н у т ь и з а м е н и т ь в е к т о р а м и v, , v2 , ..., v , т а к 
что п о л у ч и т с я в н о в ь с о в о к у п н о с т ь в е к т о р о в , п о -
р о ж д а ю щ а я п р о с т р а н с т в о V [1]. Е с л и и, , и2 , ..., и т 

- л и н е й н о н е з а в и с и м ы е в е к т о р ы , т о L ( u | r u 2 , ..., 
um) — ш - м е р н о е в е к т о р н о е п р о с т р а н с т в о и р ^ ш . 
П о л е м м е 4 в с е в е к т о р ы v , , v2 , ..., v p м о г у т б ы т ь 
в в е д е н ы в с и с т е м у u , , и 2 и т и п р и э т о м б у д е т 
п о л у ч е н а л и н е й н о н е з а в и с и м а я с и с т е м а в е к т о р о в 
и о б о л о ч к а е е с о в п а д а е т с и с х о д н о й . Е с л и и, , и 2 

и ш л и н е й н о з а в и с и м а я с и с т е м а в е к т о р о в , т о с у щ е -
ствует н е т р и в и а л ь н а я л и н е й н а я к о м б и н а ц и я и о д и н 
из в е к т о р о в л и н е й н о в ы р а ж а е т с я ч е р е з о с т а л ь н ы е . 
Э т о т в е к т о р в ы ч е р к н е м и з с п и с к а и,, и 2 , . . . , и т . П р и 
э т о м L(u , , u2 , ..., u m ) н е и з м е н и т с я . П р о и з в о д я э т у 
о п е р а ц и ю д о т е х п о р , п о к а в с и с т е м е и, , и 2 , ..., и т 

не о с т а н е т с я к л и н е й н о н е з а в и с и м ы х в е к т о р о в , по -
р о ж д а ю щ и х V, п р и д е м к у ж е р а с с м о т р е н н о м у с л у -
ч а ю . П р и э т о м р < к < ш . 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОПТИМАЛЬНОЙ 
ЧАСТОТЫ СЕРДЕЧНЫХ СОКРАЩЕНИЙ 
И ЕЕ КОНТРОЛЬ В ПРОЦЕССЕ 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 
ПО ФИЗИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ 
СО СТУДЕНТКАМИ СПЕЦИАЛЬНОЙ 
МЕДИЦИНСКОЙ ГРУППЫ 
Статья посвящена проблеме определетя оптимальной величины физических нагрузок 
и контролю за их выполнением в рамках академических эанятт по физическому 
воспитанию в вузе со студентками специальной медицинской группы, имеющими 
различные варианты вегетативной дисфункции. 

Система ф и з и ч е с к о г о в о с п и т а н и я студентов педа- детельствуют о н е о б х о д и м о с т и индивидуального под-
гогического вуза я в л я е т с я п р и о р и т е т н о й в ф о р м и р о - хода к о п р е д е л е н и ю в е л и ч и н ы и х а р а к т е р а ф и з и ч е с -
в а н и и ф и з и ч е с к о й к у л ь т у р ы как части л и ч н о с т н о й кой н а г р у з к и на з а н я т и я х по ф и з и ч е с к о м у воспита-
культуры, з д о р о в о г о о б р а з а ж и з н и молодого челове- нию со студентками специальной медицинской группы 

о к а — будущего с п е ц и а л и с т а о б р а з о в а н и я , науки. (СМГ) [3,9]. О д н а к о , на н а ш взгляд, р е ш е н и ю этой за-
О д н а к о на с о в р е м е н н о м этапе р а з в и т и я о б щ е с т в а дачи п р е п я т с т в у е т н е с о с т о я т е л ь н о с т ь д е й с т в у ю щ е й 

о т м е ч а е т с я н е с о о т в е т с т в и е р е з у л ь т а т о в ф и з и ч е с к о - типовой п р о г р а м м ы по ф и з и ч е с к о м у в о с п и т а н и ю для 
го в о с п и т а н и я у р о в н ю с о ц и а л ь н ы х т р е б о в а н и й к со- в ы с ш е й ш к о л ы (2000), к о т о р а я з а к л ю ч а е т с я в отсут-
с т о я н и ю з д о р о в ь я молодого п о к о л е н и я , что находит ствии и н ф о р м а т и в н ы х к р и т е р и е в о ц е н к и с о с т о я н и я 

g п о д т в е р ж д е н и е в е ж е г о д н о м у х у д ш е н и и с о с т о я н и я з а н и м а ю щ и х с я и д е к л а р а т и в н о с т и п р и н ц и п а индиви-
| з д о р о в ь я м о л о д е ж и , у в е л и ч е н и и ч и с л а студентов, от- дуального подхода в п р о ц е с с е а к а д е м и ч е с к и х занятий, 

н е с е н н ы х к с п е ц и а л ь н о й м е д и ц и н с к о й группе (5,8). Исследователи о т м е ч а ю т ф у н к ц и о н а л ь н ы е откло-
М н о г о ч и с л е н н ы е и с с л е д о в а н и я п о с л е д н и х лет в н е н и я от н о р м ы в д е я т е л ь н о с т и с е р д е ч н о - с о с у д и с т о й 

области о з д о р о в и т е л ь н о й ф и з и ч е с к о й культуры сви- с и с т е м ы (ССС) у п о д а в л я ю щ е г о б о л ь ш и н с т в а студен-



Значения частоты сердечных сокращений в зависимости от типа регуляции 
Таблица 1 

Т и п р е г у л я ц и и ЧСС, у д / м и н , 
п р и в ы п о л н е н и и ОРУ 

Ч С С , у д / м и н , 
при в ы п о л н е н и и д о з и р о в а н н о г о бега 

С и м п а т и к о т о н и я до 1 3 0 - 1 4 0 д о 170 
В а г о т о н и я до 9 0 - 1 1 0 д о 130 

т о в С М Г . Э т и о т к л о н е н и я с в и д е т е л ь с т в у ю т о нару-
ш е н и и в е г е т а т и в н о й р е г у л я ц и и с е р д е ч н о г о ритма [2, 
7 ,8] , но с т е п е н ь и х а р а к т е р н а р у ш е н и й н е р е д к о оста-
ю т с я н е в ы я с н е н н ы м и . С л е д у е т отметить , что и м е н н о 
в а р и а б е л ь н о с т ь с е р д е ч н о г о р и т м а я в л я е т с я универ-
с а л ь н ы м п о к а з а т е л е м с о с т о я н и я о р г а н и з м а п р и л ю -
б о м в и д е д е я т е л ь н о с т и . С п е ц и ф и к а р е г у л я ц и и сер -
д е ч н о г о р и т м а в ы с т у п а е т в р о л и о б ъ е к т и в н о г о 
и н ф о р м а т и в н о г о п о к а з а т е л я ф у н к ц и о н а л ь н о г о со-
с т о я н и я о р г а н и з м а в ц е л о м [ 1 ]. 

П р о в е д е н н о е н а м и о р т о с т а т и ч е с к о е тестирование 
с т у д е н т о к С М Г п о п р о г р а м м е «ORTOPLUS» [6] по-
з в о л и л о п о л у ч и т ь и н ф о р м а ц и ю о р е а к ц и и сердечно-
с о с у д и с т о й с и с т е м ы на ф и з и ч е с к у ю н а г р у з к у и оп-
р е д е л и т ь п а р а м е т р ы с е р д е ч н о г о ритма в зависимости 
от с т е п е н и и х а р а к т е р а в е г е т а т и в н о й д и с ф у н к ц и и , 
сделать з а к л ю ч е н и е о ф у н к ц и о н а л ь н о м состоянии ве-
г е т а т и в н о й н е р в н о й с и с т е м ы (ВНС). 

Т е с т и р о в а н и е п о к а з а л о н е о д н о р о д н о с т ь контин-
г е н т а с т у д е н т о к С М Г п о в е г е т а т и в н о м у статусу: у 
ряда с т у д е н т о к о т м е ч а л о с ь п р е о б л а д а н и е симпати-
ч е с к о г о о т д е л а ( с и м п а т и к о т о н и я ) в р е г у л я ц и и ВНС, 
у д р у г и х — п а р а с и м п а т и ч е с к о г о (ваготония) . В С М Г 
т а к ж е п р и с у т с т в о в а л и с т у д е н т к и с б а л а н с о м регуля-
ц и и В Н С ( э й т о н и я ) . 

П р е о б л а д а н и е того и л и и н о г о отдела в регуляции 
В Н С о б у с л а в л и в а е т р а з л и ч н у ю о т в е т н у ю р е а к ц и ю 
С С С н а ф и з и ч е с к у ю н а г р у з к у . П о э т о м у о с о б о е зна-
ч е н и е икгеет и с п о л ь з о в а н и е д а н н ы х о т и п е вегетатив-
н о й р е г у л я ц и и д л я о п р е д е л е н и я в е л и ч и н ы ф и з и ч е с -
к о й н а г р у з к и н а з а н я т и я х с о с т у д е н т к а м и С М Г , 
О д н а к о в о з н и к а е т п р о б л е м а р а с ч е т а индивидуальной 
о п т и м а л ь н о й ч а с т о т ы с е р д е ч н ы х с о к р а щ е н и й (ЧСС) 
п р и д о з и р о в а н и и ф и з и ч е с к о й н а г р у з к и . 

В п р а к т и к е ф и з и ч е с к о г о в о с п и т а н и я для опреде-
л е н и я - в е л и ч и н ы ф и з и о л о г и ч е с к о й н а г р у з к и ш и р о к о 
и с п о л ь з у е т с я Ч С С к а к у н и в е р с а л ь н ы й п о к а з а т е л ь 
с о с т о я 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 , к о т о р о е 

напрямую зависит от и н т е н с и в н о с т и ф и з и ч е с к о й или 
э м о ц и о н а л ь н о й н а г р у з к и . Н о для з а н я т и й с о с т у д е н -
тками, и м е ю щ и м и р а з л и ч н ы е в а р и а н т ы вегетативной 
д и с ф у н к ц и и , не могут б ы т ь и с п о л ь з о в а н ы о б щ е п р и -
нятые методы расчета о п т и м а л ь н о й (60 - 70% о т мак-
симальной) ЧСС. Н а п р и м е р , определение максималь-
ной Ч С С в з а в и с и м о с т и от в о з р а с т а (220 — в о з р а с т ) 
[10] или и м е ю щ и е с я в л и т е р а т у р е о б щ и е р е к о м е н д а -
ции для о п р е д е л е н и я д о п у с т и м ы х з н а ч е н и й Ч С С [4]. 

Однако другие, более т о ч н ы е методы р а с ч е т а мак-
симальной ЧСС, трудоемки, т р е б у ю т специально обу-
ченного персонала и оборудования , н е п р и е м л е м ы для 
использования в с и с т е м е массового о б р а з о в а н и я . 

В с в я з и с тем, что для с т у д е н т о к с с и м п а т и к о т о -
нией х а р а к т е р н ы в ы с о к и е з н а ч е н и я частоты с е р д е ч -
ных с о к р а щ е н и й в п о к о е — 80 ± 4 у д / м и н , а д л я сту-
денток с в а г о т о н и е й — н и з к и е — 67 ± 3 у д / м и н в 
покое, м ы п р е д л а г а е м д и ф ф е р е н ц и р о в а т ь в е л и ч и н у 
Ч С С при в ы 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 для 
студенток в с о о т в е т с т в и и с т и п о м в е г е т а т и в н о й д и с -
функции . Однако, на н а ш взгляд, д и ф ф е р е н ц и р о в а т ь 
величину ф и з и ч е с к о й н а г р у з к и следует н е т о л ь к о в 
соответствии с п р и н а д л е ж н о с т ь ю к т и п о л о г и ч е с к о й 
группе, но и в з а в и с и м о с т и о т и с п о л ь з у е м ы х с р е д с т в 
ф и з и ч е с к о г о в о с п и т а н и я . 

Таким образом , д л я с т у д е н т о к с р а з л и ч н ы м и ва-
риантами вег е тативной д и с ф у н к ц и и были о п р е д е л е -
ны и н д и в и д у а л ь н ы е з н а ч е н и я м а к с и м а л ь н о й и соот -
в е т с т в е н н о р а с с ч и т а н ы з н а ч е н и я о п т и м а л ь н о й Ч С С 
в з а в и с и м о с т и от и с п о л ь з у е м ы х с р е д с т в ф и з и ч е с к о -
го в о с п и т а н и я (табл. 1). 

Задачи з анятий по ф и з и ч е с к о м у в о с п и т а н и ю с о 
с т у д е н т к а м и С М Г с в о д я т с я н е т о л ь к о к п р о б л е м е 
определения о п т и м а л ь н о й в е л и ч и н ы ф и з и ч е с к о й на-
грузки. Н е р е ш е н н о й о с т а е т с я и задача к о н т р о л я н а д 
в ы п о л н е н и е м ф и з и ч е с к о й н а г р у з к и в р а м к а х у ч е б -
н о - т р е н и р о в о ч н о г о з а н я т и я , п о с к о л ь к у п а л ь п а т о р -
ный с п о с о б о п р е д е л е н и я Ч С С н е д о с т а т о ч н о т о ч е н и 

7 - нагоузки в процессе занятия по физическому воспитанию Рис. 1. Алгоритм коррекции физической нагрузки в проц 
со студентками специальной медицинскои групп 



е г о н е в о з м о ж н о и с п о л ь з о в а т ь н е п о с р е д с т в е н н о в 
п р о ц е с с е в ы п о л н е н и я ф и з и ч е с к о г о у п р а ж н е н и я . Р е -
ш е н и е э т о й п р о б л е м ы в и д и т с я в п р и м е н е н и и м о н и -
т о р о в с е р д е ч н о г о р и т м а « P o l a r » в к а ч е с т в е с р е д с т в а 
о п е р а т и в н о г о к о н т р о л я Ч С С у с т у д е н т о к С М Г с р а з -
л и ч н ы м и в а р и а н т а м и в е г е т а т и в н о й д и с ф у н к ц и и . 

Э т о п о з в о л и т н е т о л ь к о к о н т р о л и р о в а т ь и н т е н -
с и в н о с т ь , с в о е в р е м е н н о к о р р е к т и р о в а т ь ф и з и ч е с -
к у ю н а г р у з к у , н о и а к ц е н т и р о в а т ь в н и м а н и е н а к а -
ч е с т в е н н о й с т о р о н е у ч е б н о - т р е н и р о в о ч н о г о 
п р о ц е с с а . 

Н а о с н о в а н и и и з л о ж е н н ы х в ы ш е п о л о ж е н и й 
б ы л о п р о в е д е н о и с с л е д о в а н и е с п р и м е н е н и е м м о -
н и т о р о в с е р д е ч н о г о р и т м а в п р о ц е с с е у ч е б н о - т р е -
н и р о в о ч н ы х з а н я т и й п о ф и з и ч е с к о м у в о с п и т а н и ю 
с о с т у д е н т к а м и С М Г . 

М о н и т о р с е р д е ч н о г о р и т м а д л я з а п и с и ч а с т о т ы 
с е р д е ч н ы х с о к р а щ е н и й в п р о ц е с с е у ч е б н о - т р е н и -
р о в о ч н о г о з а н я т и я у с т у д е н т о к с п е ц и а л ь н о й м е д и -
ц и н с к о й г р у п п ы и с п о л ь з о в а л с я с л е д у ю щ и м о б р а з о м : 
в н а ч а л е з а н я т и я н а г р у д н ы й п е р е д а т ч и к с п о м о щ ь ю 
э л а с т и ч н о г о п о я с а к р е п и л с я н а г р у д н у ю к л е т к у , н а 
р у к у н а д е в а л с я м о н и т о р . Д а л е е с т у д е н т к а п р и с т у -
п а л а к в ы п о л н е н и ю з а д а н и я . Д л я к а ж д о й т и п о л о г и -
ч е с к о й г р у п п ы и д л я к а ж д о г о в и д а у п р а ж н е н и й в 
с о о т в е т с т в и и с п р е д л о ж е н н ы м и н а м и р е к о м е н д а ц и -
я м и б ы л и о п р е д е л е н ы п у л ь с о в ы е р е ж и м ы (табл . 1). 
З н а я з н а ч е н и я д о л ж н о й Ч С С , с т у д е н т к а и м е л а в о з -
м о ж н о с т ь с а м о с т о я т е л ь н о к о н т р о л и р о в а т ь и к о р -
р е к т и р о в а т ь в е л и ч и н у ф и з и ч е с к о й н а г р у з к и в п р о -
ц е с с е з а н я т и я ( р и с . 1). 

Ч а с т о т а с е р д е ч н ы х с о к р а щ е н и й ф и к с и р о в а л а с ь 
н а п р о т я ж е н и и в с е г о з а н я т и я . 

А н а л и з п о к а з а т е л е й Ч С С у с т у д е н т о к С М Г с р а з -
л и ч н ы м и в а р и а н т а м и в е г е т а т и в н о й д и с ф у н к ц и и н а 
п р о т я ж е н и и у ч е б н о - т р е н и р о в о ч н о г о з а н я т и я п о з в о -
л я е т п р о с л е д и т ь и з м е н е н и я ф у н к ц и о н а л ь н о г о с о с т о -
я 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 в з а в и с и м о с т и о т 
х а р а к т е р а и в е л и ч и н ы ф и з и ч е с к о й н а г р у з к и . Н е п р е -
р ы в н а я р е г и с т р а ц и я п о к а з а т е л е й Ч С С у с т у д е н т о к 
С М Г в о в р е м я в ы п о л н е н и я у п р а ж н е н и й и в п е р и о д ы 
о т д ы х а м е ж д у н и м и в х о д е у ч е б н о - т р е н и р о в о ч н о г о 
з а н я т и я д а е т в о з м о ж н о с т ь с л е д и т ь з а р а з в е р т ы в а н и -
е м п р о ц е с с о в у т о м л е н и я и в о с с т а н о в л е н и я . Э т о по -
з в о л я е т к о н т р о л и р о в а т ь и н т е н с и в н о с т ь ф и з и ч е с к о й 
н а г р у з к и и р е г л а м е н т и р о в а т ь и н т е р в а л ы о т д ы х а м е ж -
д у у п р а ж н е н и я м и и с е р и я м и у п р а ж н е н и й , в н о с и т ь 
к о р р е к т и в ы п р и п л а н и р о в а н и и ф и з и ч е с к о й н а г р у з -
к и д л я с л е д у ю щ е г о з а н я т и я . 

Т а к и м о б р а з о м , п р и о п р е д е л е н и и о п т и м а л ь н о й 
в е л и ч и н ы ф и з и ч е с к о й н а г р у з к и н а з а н я т и я х п о ф и -
з и ч е с к о м у в о с п и т а н и ю с о с т у д е н т к а м и С М Г с л е д у -
е т у ч и т ы в а т ь о с о б е н н о с т и в е г е т а т и в н о й д и с ф у н к -
ц и и , п р и э т о м и с п о л ь з о в а н и е м о н и т о р о в с е р д е ч н о г о 

р и т м а в п р о ц е с с е а к а д е м и ч е с к и х з а н я т и й п о з в о л я е т 
к о н т р о л и р о в а т ь и с в о е в р е м е н н о к о р р е к т и р о в а т ь ве -
л и ч и н у ф и з и ч е с к о й н а г р у з к и в п р о ц е с с е а к а д е м и -
ч е с к и х з а н я т и й . 
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СООТНОШЕНИЕ ФОРМ 
ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 
НА ЭТАПЕ ДОВУЗОВСКОГО ОБУЧЕНИЯ 
СПЕЦИАЛИСТОВ ПО ВОСТОЧНЫМ 
ВИДАМ ЕДИНОБОРСТВ 
Рассматриваются вопросы организации этапа довузовского обучения в структуре 
многоуровневой непрерывной подготовки специалистов по восточным единоборствам. 
Приводятся материалы исследований, полученные в результате мониторинга 
высококвалифицированных специалистов по распределению средств, а также по 
направленности использования различных видов практик на этапе довузовского обучемм. 

В в е д е н и е . П о д г о т о в к а к а д р о в является одной и з 
в а ж н е й ш и х ф у н к ц и й в о б е с п е ч е н и и нормального 
ф у н к ц и о н и р о в а н и я о б щ е с т в а , создания условий для 
его с о х р а н е н и я , для н а с л е д о в а н и я и передачи куль-
турных ц е н н о с т е й во в с е х о б л а с т я х ж и з н и . Возмож-
ные и р е а л и з у е м ы е п о д х о д ы к ф о р м и р о в а н и ю кад-
р о в о й и н ф р а с т р у к т у р ы , п р и н ц и п ы , на к о т о р ы х 
с т р о и л а с ь т а к а я д е я т е л ь н о с т ь , находятся в тесной 
связи с о с о б е н н о с т я м и р а з в и т и я всех основных под-
систем о б щ е с т в а — э к о н о м и ч е с к о й , социальной, пра-
вовой, п о л и т и ч е с к о й б е з о п а с н о с т и . 

Ц е л ь и с с л е д о в а н и я . О п р е д е л е н и е рационально-
го с о о т н о ш е н и я н а п р а в л е н и й деятельности, баланса 
ф о р м о р г а н и з а ц и и , с о д н о й стороны, отвечают на оп-
р е д е л е н н ы й с о ц и а л ь н ы й з а п р о с , с другой - ограни-
чены в о з м о ж н о с т я м и , к о т о р ы м и располагает данное 
о б щ е с т в о (государство) в к а ж д о й к о н к р е т н о й ситуа-
ции [6]. 

П о д г о т о в к а с п е ц и а л и с т о в на р а з л и ч н ы х образо-
вательных э т а п а х т е с н о с в я з а н а с проблемой плани-
рования и о р г а н и з а ц и е й этого процесса . Учет много-
л е т н е г о о п ы т а р а б о т ы в е д у щ и х с п е ц и а л и с т о в , 
о б о б щ е н и е его, в ы я в л е н и е н а и б о л е е э ф ф е к т и в н ы х 
средств и п о д б о р р а ц и о н а л ь н ы х ф о р м организации 
у ч е б н о - т р е н и р о в о ч н о г о п р о ц е с с а способствуют по-
в ы ш е н и ю к а ч е с т в а у ч е б н о - т р е н и р о в о ч н ы х занятий 
при о р г а н и з а ц и и и з у ч е н и я п р е д м е т а специализации 
и с о о т н о ш е н и я р а з л и ч н ы х видов п р а к т и к и на этапе 
д о в у з о в с к о г о о б у ч е н и я с п е ц и а л и с т о в по восточным 
видам е д и н о б о р с т в . 

З а д а ч и и с с л е д о в а н и я . И з у ч и т ь передовой прак-
тический о п ы т о р г а н и з а ц и и и построения различных 
у ч е б н ы х б л о к о в п р и п о д г о т о в к е с п е ц и а л и с т о в по 
в о с т о ч н ы м е д и н о б о р с т в а м на э т а п е довузовского 
обучения . В ы я в и т ь о с н о в н ы е н а п р а в л е н и я деятель-
ности, подготовку , к к о т о р ы м следует осуществлять 
на э т а п е д о в у з о в с к о г о о б у ч е н и я с п е ц и а л и с т о в по 
восточным единоборствам . Определить соотношение 
ф о р м о р г а н и з а ц и и у ч е б н о - т р е н и р о в о ч н ы х занятии 

по предмету специализации при подготовке с п е ц и а -
листов по восточным единоборствам на этапе дову-
зовского обучения. Исследовать с о д е р ж а н и е прак -
тик, н е о б х о д и м ы х д л я и с п о л ь з о в а н и я на э т а п е 
довузовского обучения при подготовке специалис-
тов по восточным единоборствам. 

Методы и с с л е д о в а н и я . Анализ научно-методи-
ческой литературы; мониторинг специалистов высо-
кой квалификации, а н к е т и р о в а н и е , беседы; методы 
математической обработки материалов, включающие 
методы статистического анализа данных (группиров-
ка, классификация , п р о в е р к а достоверности, сход-
ства и различия по Кенделлу), методы описательной 
статистики (мода, медиана, средняя дисперсия, к о э ф -
фициент корреляции, ф а к т о р н о е моделирование) и 
методы моделирования обобщенного показателя оп-
тимальности на основе шкалирования по Харрингто-
ну ответов экспертов, полученных в ходе опроса [1,3]. 

Организация исследования . В исследовании при-
няли участие ведущие специалисты по теории и ме-
тодике единоборств , и м е ю щ и е опыт с о с т а в л е н и я 
учебных программ подготовки специалистов в раз -
личных видах единоборств — это доктора педагоги-
ческих наук, п р о ф е с с о р а , представители в е д у щ и х 
ф и з к у л ь т у р н ы х вузов с т р а н ы - М о с к в ы , С а н к т -
Петербурга, Челябинска , О м с к а в количестве 11 че-
ловек. 

Экспертам было предложено распределить время 
на изучение различных видов деятельности, выразить 
свое мнение в о т н о ш е н и и с о о т н о ш е н и я ф о р м орга-
низации занятий по предмету специализации (физ -
культурно-спортивная деятельность (ФСД) и ф и з -
культурно-спортивное с о в е р ш е н с т в о в а н и е (ФСС)) , 
определиться относительно использования различ-
ных видов п р а к т и к в с т р у к т у р е м н о г о у р о в н е в о г о 
непрерывного образования . П е р и о д о котором идет 
речь, охватывает этапы: довузовского обучения (10-
11 классы средней о б щ е о б р а з о в а т е л ь н о й школы) , 
базового (1-3 курс университета или колледжа), ба-



Таблица 1 
Распределение видов деятельности для освоения специалистами по восточным видам единоборств 

на этапе довузовского обучения (%) 

Н а п р а в л е н и я 
- ^ ^ д е я т е л ь н о с т и 

П е р и о д 
о б у ч е н и я 

Т е о р е т и ч е с к а я С п о р т и в н а я П е д а г о г и -
ч е с к а я 

Н И Р О р г а н и з а -
ц и о н н а я 

1 год 25 40 20 7 , 5 7 , 5 

2 год 21,67 46,67 18 ,33 6 ,67 6 ,67 

Таблица 2 
Распределение форм организации занятий предмета теория и методика физкультурно-спортивной деятельности 

на этапе довузовского обучения при подготовке специалистов по восточным единоборствам (%) 

Ф о р м а Л е к - С е м и - П р а к - М е т о - Л а б о - У ч е б - С а м о - И н д и -
^ \ з а н я т и й ц и и н а р ы т и ч е с - д и ч е с - р а т о р - н а я с т о я т е - в и д у а л ь -

Год к и е к и е н ы е п р а к - л ь н а я н а я р а -
о б у ч е н и я т и к а р а б о т а б о т а 
1 год 10 7 , 5 32,5 17,5 7 ,5 10 15 5 

2 год 12,5 7 , 5 15 22 ,5 12,5 12,5 10 7 ,5 

к а л а в р с к о й п о д г о т о в к и (1 -4 к у р с у н и в е р с и т е т а ) , с п е -
ц и а л и т е т (5 к у р с у н и в е р с и т е т а ) , м а г и с т р а т у р у (5-6 
к у р с ы у н и в е р с и т е т а ) , э т а п п о с л е в у з о в с к о г о о б у ч е -
н и я (5 и 10 л е т п о с л е о к о н ч а н и я в у з а ) . Р е з у л ь т а т ы 
в ы п о л н е н н о г о и с с л е д о в а н и я п о з в о л я ю т п р о с л е д и т ь 
д и н а м и к у в р е м е н н ы х п о т о к о в , з а т р а ч е н н ы х н а ос -
н о в н ы е в и д ы п о д г о т о в к и с п е ц и а л и с т о в п о ф и з и ч е с -
к о й к у л ь т у р е и с п о р т у . В д а н н о й с т а т ь е м ы п р е д с т а в -
л я е м м а т е р и а л ы , к а с а ю щ и е с я э т а п а д о в у з о в с к о г о 
о б у ч е н и я . 

П о л у ч е н н ы е р е з у л ь т а т ы . С п е ц и а л и с т а м в о б л а с -
т и 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 н а р а з л и ч н ы х эта -
п а х о б у ч е н и я п р и х о д и т с я з а н и м а т ь с я т е о р е т и ч е с к и м , 
с п о р т и в н ы м , н а у ч н ы м , п е д а г о г и ч е с к и м и о р г а н и з а -
т о р с к и м в и д а м и д е я т е л ь н о с т и . О с в о е н и е э т и х в и д о в 
д е я т е л ь н о с т и и л и п о д г о т о в к а к и х в ы п о л н е н и ю д о л -
ж н ы о с у щ е с т в л я т ь с я в п р о ц е с с е о б у ч е н и я ( д о в у з о в -
с к о м , б а з о в о м и л и б а к а л а в р и а т е , в м а г и с т р а т у р е , н а 
э т а п е п о с л е в у з о в с к о г о о б у ч е н и я ) . 

Н а э т а п е д о в у з о в с к о г о о б у ч е н и я с о о т н о ш е н и е 
с р е д с т в н а п о д г о т о в к у к о с в о е н и ю р а з л и ч н ы х в и д о в 
д е я т е л ь н о с т и в ы г л я д и т с л е д у ю щ и м о б р а з о м . Т а к , н а 
п е р в о м г о д у о б у ч е н и я н а и б о л ь ш и й о б ъ е м в р е м е н и 
с л е д у е т у д е л я т ь с п о р т и в н о й п о д г о т о в к е (40%). Вто-
р о е м е с т о п о в р е м е н и з а н и м а е т р а з д е л т е о р е т и ч е с -
к и й п о д г о т о в к и (25%). Н а п о д г о т о в к у к р е ш е н и ю за -
д а ч п е д а г о г и ч е с к о г о р а з д е л а о т в о д и т с я 20% в р е м е н и . 
Н а р а з д е л ы « о р г а н и з а т о р с к а я » и « н а у ч н о - и с с л е д о -
в а т е л ь с к а я р а б о т а » о т в о д и т с я п о 7 , 5 % в р е м е н и с о о т -
в е т с т в е н н о . 

Н а в т о р о м г о д у д о в у з о в с к о г о о б у ч е н и я н а и б о л ь -
ш и й о б ъ е м в р е м е н и д о л ж е н у д е л я т ь с я р а з д е л у 
с п о р т и в н о й д е я т е л ь н о с т и (46,67%), н а т е о р е т и ч е с к у ю 
д е я т е л ь н о с т ь о т в о д и т с я 21 ,67%, н а п е д а г о г и ч е с к у ю 
д е я т е л ь н о с т ь — 18,33%, н а н а у ч н о - и с с л е д о в а т е л ь с к у ю 
и н а о р г а н и з а ц и о н н у ю д е я т е л ь н о с т ь о т в о д и т с я п о 
6 ,67% с о о т в е т с т в е н н о . П р и э т о м п о с р а в н е н и ю с п е р -
в ы м г о д о м э т о г о ж е э т а п а п о д г о т о в к и у в е л и ч и в а е т с я 
о б ъ е м в р е м е н и н а о с в о е н и е с п о р т и в н о г о и т е о р е т и -
ч е с к о г о н а п р а в л е н и й д е я т е л ь н о с т и , у м е н ь ш а е т с я 
о б ъ е м в р е м е н и , о т в о д и м о г о н а п е д а г о г и ч е с к у ю д е я -
т е л ь н о с т ь , о д н а к о , н а н а у ч н о - и с с л е д о в а т е л ь с к у ю , и 
о р г а н и з а т о р с к у ю р а б о т у о б ъ е м в р е м е н и п р а к т и ч е с -
к и н е м е н я е т с я ( табл . 1). 

Н а в с е х о б р а з о в а т е л ь н ы х э т а п а х д л я п о д г о т о в к и 
к р е ш е н и ю о б о з н а ч е н н ы х з а д а ч п о н а п р а в л е н и я м 
д е я т е л ь н о с т и и с п о л ь з у ю т с я р а з л и ч н ы е ф о р м ы о р г а -
н и з а ц и и з а н я т и й : л е к ц и и , п р а к т и ч е с к и е з а н я т и я и и х 
р а з н о в и д н о с т и : с е м и н а р ы , л а б о р а т о р н ы е р а б о т ы , 
п р а к т и к у м , Н И Р С , с а м о с т о я т е л ь н а я р а б о т а с т у д е н -

т о в п о д к о н т р о л е м п р е п о д а в а т е л я , п р о и з в о д с т в е н н а я 
п р а к т и к а . В д и д а к т и к е э т и ф о р м ы т р а к т у ю т с я к а к 
с п о с о б ы у п р а в л е н и я 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 ь ю 
д л я р е ш е н и я о п р е д е л е н н ы х з а д а ч и н т е л л е к т у а л ь н о й 
п о д г о т о в к и . Л е к ц и я , с е м и н а р , п р а к т и ч е с к о е з а н я т и е , 
с а м о с т о я т е л ь н а я р а б о т а я в л я ю т с я о р г а н и з а ц и о н н ы -
м и ф о р м а м и о б у ч е н и я , т . к . в ы с т у п а ю т с п о с о б а м и 
в з а и м о д е й с т в и я с т у д е н т о в и п р е п о д а в а т е л е й , в р а м -
к а х к о т о р ы х р е а л и з у е т с я с о д е р ж а н и е и м е т о д ы о б у -
ч е н и я [5]. 

С ц е л ь ю о п т и м и з а ц и и у ч е б н о г о п р о ц е с с а н а м и 
п р о в е д е н о и с с л е д о в а н и е , в р е з у л ь т а т е к о т о р о г о в ы -
я в л е н а т е н д е н ц и я и с п о л ь з о в а н и я р а з л и ч н ы х ф о р м 
о б у ч е н и я н а р а з л и ч н ы х э т а п а х о б р а з о в а н и я . 

Н а п е р в о м г о д у э т а п а д о в у з о в с к о г о о б у ч е н и я 
н а и б о л ь ш и й о б ъ е м в р е м е н и с л е д у е т у д е л я т ь п р а к т и -
ч е с к и м , м е т о д и ч е с к и м , ф о р м а м з а н я т и й , с а м о с т о я -
т е л ь н о й р а б о т е , л е к ц и о н н ы м з а н я т и я м , у ч е б н о й п р а к -
т и к е , с е м и н а р с к и м з а н я т и я м , л а б о р а т о р н ы м ф о р м а м 
з а н я т и й , и н д и в и д у а л ь н о й р а б о т е . Н а в т о р о м г о д у эта -
п а д о в у з о в с к о г о о б у ч е н и я н а и б о л ь ш и й о б ъ е м в р е -
м е н и у д е л я е т с я м е т о д и ч е с к и м , п р а к т и ч е с к и м з а н я -
т и я м , л е к ц и о н н ы м , л а б о р а т о р н ы м , у ч е б н о й п р а к т и к е , 
с а м о с т о я т е л ь н о й р а б о т е , с е м и н а р с к и м и и н д и в и д у -
а л ь н ы м ф о р м а м о р г а н и з а ц и и з а н я т и й ( табл . 2) . 

П р е д м е т Ф С С з а н и м а е т о д н о и з ц е н т р а л ь н ы х 
м е с т в с и с т е м е п о д г о т о в к и с п е ц и а л и с т о в п о в о с -
т о ч н ы м е д и н о б о р с т в а м . В р а м к а х Ф С С р е ш а ю т с я 
з а д а ч и , к о т о р ы е м о ж н о о п р е д е л и т ь п о д в у м н а -
п р а в л е н и я м : п е р в о е - п о д г о т о в к а с п е ц и а л и с т о в -
с п о р т с м е н о в , с п е ц и а л и з и р у ю щ и х с я в р а з л и ч н ы х 
в и д а х в о с т о ч н ы х е д и н о б о р с т в и п о в ы ш е н и е и х 
с п о р т и в н о г о м а с т е р с т в а ; в т о р о е - п о д г о т о в к а с п е -
ц и а л и с т о в т р е н е р о в - п е д а г о г о в п о р а з л и ч н ы м в и -
д а м в о с т о ч н ы х е д и н о б о р с т в . И з п р е д с т а в л е н н ы х 
х а р а к т е р и с т и к п о н я т н о , ч т о в о д н о м с л у ч а е в п о -
н и м а н и и д о л ж е н п р е о б л а д а т ь а к ц е н т н а м е т а ф о р у 
« м е н я т р е н и р у ю т » , в д р у г о м « я т р е н и р у ю с ь » , а в 
т р е т ь е м « я т р е н и р у ю » . И з э т о г о о п р е д е л я е т с я 
с т р у к т у р а и с о д е р ж а н и е п р е д м е т а Ф С С . 

П р о г р а м м а к у р с а Ф С С , п р и м е н я е м а я п р и п о д -
г о т о в к е с т у д е н т о в - с п о р т с м е н о в в ы с о к о й к в а л и ф и -
к а ц и и , д о л ж н а в к л ю ч а т ь в с в о ю с т р у к т у р у ф о р м ы 
о р г а н и з а ц и и у ч е б н о - т р е н и р о в о ч н о г о п р о ц е с с а , п о -
з в о л я ю щ и е в п о л н о й м е р е о б е с п е ч и т ь п р о ц е с с 
с п о р т и в н о г о с о в е р ш е н с т в о в а н и я . Э т о н а и б о л е е а к -
т у а л ь н о д л я д а н н о й к а т е г о р и и с т у д е н т о в , п о с к о л ь -
к у з д е с ь р е ш а ю т с я з а д а ч и и х п о д г о т о в к и к к а ч е -
с т в е н н о й п е д а г о г и ч е с к о й д е я т е л ь н о с т и к а к 
п р е п о д а в а т е л е й - т р е н е р о в п о е д и н о б о р с т в а м . 



У ооучения при подготовке специалистов по восточным единоборствам (%) 

Таблица 1 

Ф о р м а 
^ ~ ^ з а н я т и й 

Год 
о б у ч е н и я 

У ч е б н ы е У ч е б н о -
т р е н и -
р о в о ч н ы е 

Т р е н и -
р о в о ч н ы е 

У ч е б н а я 
п р а к т и к а 

С а м о -
с т о я т е л ь н а я 
р а б о т а 

И н д и в и -
д у а л ь н а я 
р а б о т а 

1 год 12,5 25 25 10 20 7,5 
2 год 12,5 30 30 7,5 10 10 

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

Р е з у л ь т а т ы п р о в е д е н н о г о и с с л е д о в а н и я п о з в о л и -
л и в ы я в и т ь , ч т о н а п е р в о м г о д у э т а п а д о в у з о в с к о г о 
о б у ч е н и я в б о л ь ш е й с т е п е н и с л е д у е т и с п о л ь з о в а т ь 
т р е н и р о в о ч н ы е , у ч е б н о - т р е н и р о в о ч н ы е ф о р м ы заня -
тий, в м е н ь ш е м о б ъ е м е с л е д у е т и с п о л ь з о в а т ь самосто-
я т е л ь н ы е ф о р м ы р а б о т ы , у ч е б н ы е з а н я т и я , у ч е б н у ю 
п р а к т и к у , и н д и в и д у а л ь н ы е ф о р м ы р а б о т ы (табл. 3). 

Н а в т о р о м г о д у э т а п а д о в у з о в с к о г о о б у ч е н и я н а и -
б о л ь ш и й о б ъ е м в р е м е н и о т в о д и т с я т р е н и р о в о ч н ы м 
и у ч е б н о - т р е н и р о в о ч н ы м ф о р м а м о р г а н и з а ц и и кур-
са Ф С С . В т о р о е м е с т о п о в р е м е н н ы м з а т р а т а м отво-
д и т с я у ч е б н ы м з а н я т и я м . С л е д у ю щ у ю п о з и ц и ю в дан-
н о м р а з д е л е у ч е б н о - т р е н и р о в о ч н о г о п р о ц е с с а 
з а н и м а ю т с а м о с т о я т е л ь н ы е и и н д и в и д у а л ь н ы е ф о р -
м ы р а б о т ы и д а л е е р а з д е л у ч е б н о й п р а к т и к и . 

В с и с т е м е п о д г о т о в к и с п е ц и а л и с т о в п о е д и н о б о р -
с т в а м п р а к т и к а з а н и м а е т о д н о и з в е д у щ и х мест . П р и 
и с с л е д о в а н и и п р о б л е м е е о р г а н и з а ц и и в с и с т е м е мно-
г о у р о в н е в о й н е п р е р ы в н о й п о д г о т о в к и с п е ц и а л и с т о в 
по в о с т о ч н ы м е д и н о б о р с т в а м с п о м о щ ь ю метода по-
с т р о е н и я о б о б щ е н н о г о п о к а з а т е л я о п т и м а л ь н о с т и 
б ы л и р а с с м о т р е н ы о с о б е н н о с т и в с е х в а р и а н т о в п р а к -
т и к , к о т о р ы е м о г у т и с п о л ь з о в а т ь с я н а р а з л и ч н ы х 
э т а п а х о б у ч е н и я . Т а к , н а э т а п е д о в у з о в с к о г о обуче -
н и я с л е д у е т з а д е й с т в о в а т ь о з н а к о м и т е л ь н у ю и судей-
с к у ю п р а к т и к у . В о т н о ш е н и и в к л ю ч е н и я в у ч е б н ы й 
п р о ц е с с о с т а л ь н ы х в и д о в п р а к т и к , о б н а р у ж е н о т р и -
ц а т е л ь н ы й р е з у л ь т а т ( т а б л . 4). 

В ы я в л е н н ы е в р е з у л ь т а т е п р о в е д е н н о г о и с с л е д о -
в а н и я в и д ы п р а к т и к и н е о б х о д и м ы д л я п р и м е н е н и я в 
у ч е б н о - т р е н и р о в о ч н о м п р о ц е с с е ю н ы х с п о р т с м е -
нов , с п е ц и а л и з и р у ю щ и х с я в в о с т о ч н ы х в и д а х е д и -
н о б о р с т в . Т а к , о з н а к о м и т е л ь н а я п р а к т и к а н а п р а в -
л е н а н а т о , ч т о б ы с о з д а т ь п р е д с т а в л е н и е у 
з а н и м а ю щ и х с я о б о с о б е н н о с т я х и м н о г о о б р а з и и 
д е я т е л ь н о с т и т р е н е р а п о в о с т о ч н ы м в и д а м е д и н о -
б о р с т в . В к л ю ч е н и е в с т р у к т у р у д о в у з о в с к о г о обу -

Таблица 4 

Распределение видов практики 
на этапе довузовского обучения при подготовке 

Г о д о б у ч е н и я 

п р а к т и к и 

1 год 2 год 

о з н а к о м и т е л ь н а я 1 1 

т р е н е р с к а я 0 0 

п е д а г о г и ч е с к а я 0 0 

н и р 0 0 

с т а ж е р с к а я 0 0 

. с у д е й с к а я 1 1 

п р е д д и п л о м н а я 0 0 

ч е н и я р а з л и ч н ы х э л е м е н т о в и п р и в л е ч е н и е к и х в ы -
п о л н е н и ю з а н и м а ю щ и х с я с п о с о б с т в у е т п р о ч н о м у 
ф о р м и р о в а н и ю м н е н и й в о т н о ш е н и и в ы б р а н н о й 
п р о ф е с с и и . В п р о г р а м м е о з н а к о м и т е л ь н о й п р а к т и -
ки б у д у щ и е с п е ц и а л и с т ы п р и в л е к а ю т с я к в и д а м д е -
я т е л ь н о с т и , в х о д я щ и м в с о д е р ж а н и е р а б о т ы т р е н е -
ра, п р и р е ш е н и и р а з л и ч н ы х з а д а ч , к а к в с и с т е м е 
о р г а н и з а ц и и и п л а н и р о в а н и я т р е н и р о в к и , т а к и в о 
в н е т р е н и р о в о ч н о й и с о р е в н о в а т е л ь н о й д е я т е л ь н о с -
ти. В с в о ю о ч е р е д ь , с у д е й с к а я п р а к т и к а п о д р а з у м е -
вает с у д е й с т в о с о р е в н о в а н и й , п р о х о ж д е н и е с у д е й с -
к и х с е м и н а р о в , о к а з ы в а е т в о з д е й с т в и е н а п р о ц е с с 
а к т и в н о г о у ч а с т и я о б у ч а ю щ и х с я в а н а л и з е и о с в о е -
н и и з а д а ч т р е н и р о в о ч н о г о п р о ц е с с а и, о с о б е н н о , в 
р а з д е л а х т е х н и к о - т а к т и ч е с к о й п о д г о т о в к и . 

В ы в о д ы . А н а л и з и р у я м а т е р и а л ы , п о л у ч е н н ы е 
в р е з у л ь т а т е и с с л е д о в а н и я , к а с а ю щ е г о с я с о о т н о -
ш е н и я с р е д с т в и ф о р м п о д г о т о в к и н а э т а п е д о в у -
з о в с к о г о о б у ч е н и я , м о ж н о о т м е т и т ь с л е д у ю щ е е . 
Н е с м о т р я на в ы с о к и й и н т е р е с к р а з д е л у с п о р т и в -
н о й ( в е д ь и м е н н о з а н я т и я с п о р т о м в и х п р а к т и -
ч е с к о м а с п е к т е п р и в л е к а е т м о л о д е ж ь ) и т е о р е т и -
ч е с к о й д е я т е л ь н о с т и ( р я д т е о р е т и ч е с к и х а с п е к т о в 
в о с т о ч н ы х е д и н о б о р с т в , в к л ю ч а я и с т о р и ю , м е д и -
ц и н у , ф и л о с о ф и ю , б и о э н е р г е т и к у ) с п е ц и а л и с т ы 
у к а з ы в а ю т н а н е о б х о д и м о с т ь п р и в л е ч е н и я л и ц , з а -
н и м а ю щ и х с я н а э т о м э т а п е о б у ч е н и я , к р а з д е л а м 
п е д а г о г и ч е с к о й , н а у ч н о - и с с л е д о в а т е л ь с к о й и о р г а -
н и з а т о р с к о й д е я т е л ь н о с т и . Н а н а ш в з г л я д , э т и 
виды д е я т е л ь н о с т и с п о с о б с т в у ю т б о л е е к а ч е с т в е н -
н о м у и о с о з н а н н о м у у ч а с т и ю в у ч е б н о - т р е н и р о -
в о ч н о м п р о ц е с с е з а н и м а ю щ и х с я , о б д у м а н н о м у 
в о с п р и я т и ю р а з д е л о в т е х н и к о - т а к т и ч е с к о й и д р . 
в и д о в п о д г о т о в к и , с п о с о б с т в у ю т а к т и в и з а ц и и о б -
р а з о в а т е л ь н о г о п р о ц е с с а , р а с ш и р я ю т к р у г о з о р , 
ф о р м и р у ю т у в ы п у с к н и к о в Д Ю С Ш , к л у б о в и т . д . 
и н т е р е с к п р о ф е с с и и т р е н е р а п о в о с т о ч н ы м в и -
д а м е д и н о б о р с т в [4]. 

П р е д м е т Ф С Д п р е д н а з н а ч е н д л я п о д г о т о в к и бу -
д у щ и х с п е ц и а л и с т о в в ч а с т и у ч е б н о - м е т о д и ч е с к о й , 
научной, п р а к т и ч е с к о й д е я т е л ь н о с т и . И з у ч е н и е р а з -
н о о б р а з и я ф о р м о р г а н и з а ц и и з а н я т и й в д а н н о м р а з -
деле с п е ц и а л и з а ц и и на э т а п е п р е д 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 п о з в о л и л о в ы я в и т ь п р е и м у щ е с т в о п р а к -
т и ч е с к и х и м е т о д и ч е с к и х ф о р м о р г а н и з а ц и и з а н я -
тий. Т а к а я к о н к р е т и з а ц и я ф о р м о р г а н и з а ц и и з а н я -
т и й н а д а н н о м э т а п е п о д г о т о в к и с п о с о б с т в у е т 
п о я с н е н и ю в о т н о ш е н и и о р г а н и з а ц и и п р о ц е с с а о б у -
ч е н и я , и в ч а с т н о с т и , р а з д е л о в т е о р е т и ч е с к о г о и м е -
тодического с о д е р ж а н и я , и м е ю щ и х м е с т о к а к в п р о -
г р а м м а х п о д г о т о в к и п о р а з л и ч н ы м в и д а м в о с т о ч н ы х 
е д и н о б о р с т в , т а к и в д р у г и х м а т е р и а л а х , и с п о л ь з у е -
мых в системе д о п о л н и т е л ь н о г о о б р а з о в а н и я [2]. 

П р е д м е т Ф С С в б о л ь ш е й с т е п е н и п р е д н а з н а ч е н 
для р е ш е н и я з а д а ч п р а к т и ч е с к о г о и м е т о д и ч е с к о г о 
х а р а к т е р а . П о н а ш е м у м н е н и ю , д л я в ы с о к о к в а л и ф и -
ц и р о в а н н ы х с п о р т с м е н о в , у ч а с т в у ю щ и х в п р о ц е с с е 
обучения , с л е д у е т и с п о л ь з о в а т ь ф о р м ы о р г а н и з а ц и и 
у ч е б н о г о п р о ц е с с а , с п о с о б с т в у ю щ и е д о с т и ж е н и ю 



с п о р т и в н о г о р е з у л ь т а т а и с о о т в е т с т в у ю щ и е к а л е н -
д а р ю с о р е в н о в а н и й . 

П р и м е н е н и е н а э т а п е д о в у з о в с к о г о о б у ч е н и я о з -
н а к о м и т е л ь н о й и с у д е й с к о й п р а к т и к и , н а н а ш взгляд , 
у л у ч ш а е т у р о в е н ь с п о р т и в н о й п о д г о т о в л е н н о с т и и 
с п о с о б с т в у е т п р о ф е с с и о н а л ь н о м у о п р е д е л е н и ю за -
н и м а ю щ и х с я . 

П р а к т и ч е с к и е р е к о м е н д а ц и и . П о л у ч е н н ы е р е -
з у л ь т а т ы с л е д у е т и с п о л ь з о в а т ь в к а ч е с т в е о р и е н т и -
р о в п р и р а з р а б о т к е р а б о ч и х у ч е б н ы х п р о г р а м м п о 
с п е ц и а л и з а ц и и , д л я п о д г о т о в к и с п е ц и а л и с т о в п о вос-
т о ч н ы м в и д а м е д и н о б о р с т в , ф о р м и р о в а н и я к а л е н д а р -
н ы х п л а н о в п о п р е д м е т а м Ф С Д , Ф С С и р а з р а б о т к и 
п р о г р а м м п р а к т и к . 
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физической культуры и спорта 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ФОРМЫ ЗАНЯТИЙ 
ВАРИАТИВНЫХ МОДЕЛЕЙ УРОКОВ 
ШКОЛЬНИЦ 10-11 КЛАССОВ 
В д а т о й статье рассматриваются организация и методика проведения уроков 
физической культуры с девушками 10-11 классов, позволяющие учитывать интересы 
самих учащихся. Основное внимание уделено организационным формам занятий на 
основе сочетания базовой и вариативной моделей уроков с использованием средств 
аэробики с направленным развитием двигательных качеств. 

А к т у а л ь н о с т ь . В л и т е р а т у р н ы х и с т о ч н и к а х от -
м е ч а е т с я , ч т о н е д о с т а т о ч н о в н и м а н и я у д е л е н о о р г а -
н и з а ц и и з а н я т и й с д е в у ш к а м и 10-11 к л а с с о в , н е р а з -
р а б о т а н а и н е о б о с н о в а н а с и с т е м а з а н я т и й , 
п о з в о л я ю щ а я у ч и т ы в а т ь и н т е р е с ы с а м и х у ч а щ и х -
ся , а т а к ж е п р о ф е с с и о н а л ь н о - с п е ц и а л и з и р о в а н н у ю 
п о д г о т о в л е н н о с т ь п е д а г о г и ч е с к и х к а д р о в ш к о л ы [7]. 
О д н а к о к о м п л е к с н о е и з у ч е н и е д а н н о й п р о б л е м ы у 
у ч а щ и х с я с т а р ш е г о ш к о л ь н о г о в о з р а с т а н е п о л у ч и -
л о д о л ж н о г о о с в е щ е н и я в с у щ е с т в у ю щ и х п р о г р а м -
м а х с в а р и а т и в н ы м к о м п о н е н т о м , н а п р а в л е н н ы х н а 
с о в е р ш е н с т в о в а н и е п р о ц е с с а ф и з и ч е с к о г о в о с п и -
т а н и я . С о д е р ж а н и е п р о г р а м м , н а н а ш в з г л я д , н е в 
п о л н о й м е р е с о о т в е т с т в у е т ц е л я м и з а д а ч а м ф и з и -

ч е с к о г о в о с п и т а н и я д а н н о г о п е р и о д а ( 1 9 8 5 - 2 0 0 4 гг.). 
Т р е б у е т с я с о в е р ш е н с т в о в а н и е п р о г р а м м п о ф и з и -
ч е с к о й к у л ь т у р е . О с о б о е з н а ч е н и е п р и о б р е т а е т 
п р и м е н е н и е р а ц и о н а л ь н ы х д в и г а т е л ь н ы х р е ж и м о в 
и т е х ф и з и ч е с к и х у п р а ж н е н и й и и х в и д о в , к о т о р ы е 
б ы у д о в л е т в о р я л и н е т о л ь к о т р е б о в а н и я м и з а к о н о -
м е р н о с т я м р а з в и т и я и с о в е р ш е н с т в о в а н и я ф и з и ч е с -
к и х к а ч е с т в у ч е н и к о в , н о и о т в е ч а л и б ы и х м о т и в а -
ц и о н н ы м п о т р е б н о с т я м . 

С р е д и м н о г о о б р а з и я в и д о в ф и з к у л ь т у р н о -
с п о р т и в н о й д е я т е л ь н о с т и и с р е д с т в ф и з и ч е с к о г о вос-
п и т а н и я р а з л и ч н ы х с о ц и а л ь н о - д е м о г р а ф и ч е с к и х 
г р у п п н а с е л е н и я о с о б о в ы д е л я е т с я а э р о б и к а . С у щ е -
с т в у е т м н о ж е с т в о р а з л и ч н ы х с и с т е м а э р о б и к и , ко -



т о р ы е о б ъ е д и н я е т в о з м о ж н о с т ь э ф ф е к т и в н о г о воз-
д е й с т в и я в ц е л о м на ф и з и ч е с к о е р а з в и т и е и отдель-
н ы е м ы ш е ч н ы е г р у п п ы з а н и м а ю щ и х с я [3]. И м е н н о 
р а з н о о б р а з и е , п о с т о я н н о е о б н о в л е н и е л о г и ч е с к и 
в ы с т р о е н н ы х и н а у ч н о - о б о с н о в а н н ы х п р о г р а м м , 
в ы с о к и й э м о ц и о н а л ь н ы й ф о н занятий , благодаря му-
з ы к а л ь н о м у с о п р о в о ж д е н и ю и т а н ц е в а л ь н о м у сти-
лю, п о з в о л я е т а э р о б и к е н а п р о т я ж е н и и у ж е двух де-
сятилетий у д е р ж и в а т ь в ы с о к и й р е й т и н г среди других 
в и д о в ф и з к у л ь т у р н о й д е я т е л ь н о с т и [1,2]. 

С ц е л ь ю и з м е н е н и я с р е д с т в ш к о л ь н о й програм-
мы, а т а к ж е с ц е л ь ю ф о р м и р о в а н и я и н т е р е с а к уро-
ку ф и з и ч е с к о й к у л ь т у р ы у с т а р ш е к л а с с н и ц мы вклю-
чили в п р о г р а м м у н о в ы й вид ф и з и ч е с к и х у п р а ж н е н и й 
- о з д о р о в и т е л ь н у ю а э р о б и к у . А э р о б и к а как разно-
в и д н о с т ь г и м н а с т и к и я в л я е т с я с р е д с т в о м ф и з и ч е с -
к о й к у л ь т у р ы . В н е й и с п о л ь з у ю т с я средства и мето-
д ы с п о р т и в н о й т р е н и р о в к и , т о е с т ь с и с т е м а 
п о д г о т о в к и к с п о р т и в н о й д е я т е л ь н о с т и , а т а к ж е воз-
м о ж н о с т ь о ц е н к и у р о в н я ф и з и ч е с к о й подготовлен-
н о с т и и с о с т о я н и я з д о р о в ь я д е т е й . 

Д а н н ы й в и д д в и г а т е л ь н о й а к т и в н о с т и способству-
ет р а с ш и р е н и ю д и а п а з о н а в ы б о р а средств физичес -
кой к у л ь т у р ы и п р е д с т а в л я е т н о в ы е ф о р м ы ф и з и ч е с -
ких у п р а ж н е н и й в у с л о в и я х о б щ е 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 . 

М о д е р н и з а ц и я Р о с с и й с к о г о о б р а з о в а н и я на со-
в р е м е н н о м э т а п е с т а в и т в о п р о с о н е о б х о д и м о с т и 
е ж е д н е в н ы х з а н я т и й ш к о л ь н и к о в ф и з и ч е с к о й куль-
т у р о й . О д н о и з у с л о в и й п о в ы ш е н и я качества обра-
з о в а н и я в с ф е р е м о д е р н и з а ц и и - о б е с п е ч е н и е госу-
д а р с т в е н н ы х о б р а з о в а т е л ь н ы х стандартов, на основе 
м н о г о о б р а з и я 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 и вари-
а т и в н о с т и о б р а з о в а т е л ь н ы х п р о г р а м м . 

Р я д а в т о р о в [4, 5, 6, 9, 10] р а с с м а т р и в а е т базово-
в а р и а т и в н ы й , к о м п л е к с н ы й , т р е н и р о в о ч н ы й , регио-
нальный, н а ц и о н а л ь н ы й , о б р а з о в а т е л ь н ы й и оздоро-
в и т е л ь н ы й п о д х о д ы , к о т о р ы е о б ъ е д и н е н ы в 
с т р о й н у ю с и с т е м у в з а и м о с в я з а н н ы х занятий ф и з и -
ч е с к и м и у п р а ж н е н и я м и и п о д ч и н е н ы целям и зада-
чам ф и з и ч е с к о г о в о с п и т а н и я . 

П о д д е р ж а н и е и н т е р е с а и ц е л е у с т р е м л ё н н о с т и у 
ш к о л ь н и ц в о м н о г о м з а в и с и т от того, и с п ы т ы в а ю т 
ли о н и у д о в л е т в о р е н и е н а у р о к а х ф и з и ч е с к о й куль-
т у р ы и ф о р м и р у е т с я л и у н и х у д о в л е т в о р ё н н о с т ь 
з а н я т и я м и ф и з и ч е с к и м и у п р а ж н е н и я м и . 

П р о б л е м а с о с т о я н и я ф и з и ч е с к о г о воспитания в 
ш к о л е з а к л ю ч а е т с я в том, ч т о н и з к и й у р о в е н ь здо-
р о в ь я и м е н н о д е в у ш е к , и х и н т е р е с о в и мотивов к за-
нятиям ф и з и ч е с к о й культурой , з аставляют искать но-
вые н е т р а д и ц и о н н ы е с р е д с т в а и подходы для занятии. 

О б ъ е к т о м и с с л е д о в а н и я я в л я е т с я процесс ф и з и -
ч е с к о г о в о с п и т а н и я ш к о л ь н и ц 10-11 классов . 

П р е д м е т о м и с с л е д о в а н и я я в л я е т с я использова-
н и е с р е д с т в а э р о б и к и в в а р и а т и в н ы х моделях уро-
ков по ф и з и ч е с к о й к у л ь т у р е в 10-11 классах . 

Г и п о т е з о й и с с л е д о в а н и я я в и л о с ь предположение , 
что с о в е р ш е н с т в о в а н и е о р г а н и з а ц и о н н ы х ф о р м за-
нятий с и с п о л ь з о в а н и е м с р е д с т в а э р о б и к и в вариатив-
ной ч а с т и ш к о л ь н о й п р о г р а м м ы , будет способство-
в а т ь у в е л и ч е н и ю э ф ф е к т и в н о с т и у р о к а , а т а к ж е 
п о в ы ш е н и ю у р о в н я ф и з и ч е с к о й подготовленности и 
ф у н к ц и о н а л ь н о г о с о с т о я н и я д е в у ш е к с т а р ш и х клас-
сов. Это п о з в о л и т п о в ы с и т ь а к т и в н о с т ь и заинтересо-
в а н н о с т ь у ч а щ и х с я на ф о н е п о в ы ш е н и я эмоциональ-
н о с т и з а н я т и й и к о о р д и н а ц и о н н о й д о с т у п н о с т и 

упражнений. 
Теоретическая значимость исследования состо-

ит в том, что э к с п е р и м е н т а л ь н о е и з у ч е н и е организа-
ции у ч е б н о г о п р о ц е с с а с и с п о л ь з о в а н и е м с р е д с т в 

а э р о б и к и в ш к о л ь н о й п р о г р а м м е ( в а р и а т и в н о й час-
ти) существенно д о п о л н и т р а з д е л т е о р и и и м е т о д и к и 
ф и з и ч е с к о й культуры в о б щ е о б р а з о в а т е л ь н о м уч-
реждении. 

Практическая значимость работы состоит в том, 
что п р е д л о ж е н н а я н а м и о р г а н и з а ц и я и и з м е н е н и е 
с о д е р ж а н и я у р о к о в ф и з и ч е с к о й культуры, с исполь-
зованием средств а э р о б и к и в в а р и а т и в н ы х м о д е л я х 
уроков, м о ж е т п р и м е н я т ь с я в о б щ е о б р а з о в а т е л ь н ы х 
у ч р е ж д е н и я х к а к с р е д с т в о о п т и м и з а ц и и двигатель -
ного р е ж и м а и у л у ч ш е н и я ф и з и ч е с к о г о с о с т о я н и я 
старших школьников, в частности д е в у ш е к 10-11 клас-
сов. 

Ц е л ь исследования - с о в е р ш е н с т в о в а н и е о р г а н и -
зационных ф о р м з а н я т и й ф и з и ч е с к о й к у л ь т у р о й и 
видов двигательной активности (средствами а э р о б и -
ки) для у к р е п л е н и я з д о р о в ь я с т а р ш и х ш к о л ь н и ц в 
общеобразовательном у ч р е ж д е н и и . 

З а д а ч и и с с л е д о в а н и я : 
1. Изучить м о т и в а ц и ю с т а р ш е к л а с с н и ц к р а з л и ч -

ным видам д в и г а т е л ь н о й а к т и в н о с т и на у р о к а х ф и -
зической культуры. 

2. Выявить о п т и м а л ь н у ю с т р у к т у р у в а р и а т и в н ы х 
моделей у р о к о в ф и з и ч е с к о й культуры с п р и м е н е н и -
ем средств а э р о б и к и . 

3. Ра зработать и т е о р е т и ч е с к и о б о с н о в а т ь мето-
дику о р г а н и з а ц и о н н ы х ф о р м з а н я т и й в а р и а т и в н ы х 
моделей у р о к о в ф и з и ч е с к о й к у л ь т у р ы для д е в у ш е к 
10-11 классов с и с п о л ь з о в а н и е м средств а э р о б и к и 

4. Э к с п е р и м е н т а л ь н о о п р е д е л и т ь э ф ф е к т и в н о с т ь 
р а з р а б о т а н н ы х о р г а н и з а ц и о н н ы х ф о р м з а н я т и й ва-
риативных моделей у р о к о в . 

М е т о д ы и с с л е д о в а н и я : 
1. И з у ч е н и е и а н а л и з н а у ч н о й и м е т о д и ч е с к о й 

литературы. 
2. Педагогические наблюдения . 
3. Анкетный опрос. 
4. Тестирование . 
5. Педагогический э к с п е р и м е н т . 
6. М е т о д ы м а т е м а т и ч е с к о й статистики . 
7. Анализ м е д и ц и н с к и х карт . 
Организация исследования: 
И с с л е д о в а н и е п р о в о д и л о с ь в п е р и о д 1996-2004 

учебных годов и в к л ю ч а л о т р и этапа . 
На первом этапе на о с н о в е и з у ч е н н ы х литератур -

ных источников были в ы я в л е н ы п р о т и в о р е ч и я м е ж -
ду т е о р и е й ф и з к у л ь т у р н о г о о б р а з о в а н и я и с л о ж и в -
шейся п р а к т и к о й ш к о л ь н о й ф и з и ч е с к о й культуры, 
м е ж д у э ф ф е к т и в н о с т ь ю и с п о л ь з о в а н и я м е т о д и к и 
занятий а э р о б и к о й и о т с у т с т в и е м р а з р а б о т а н н ы х 
программ с в а р и а т и в н ы м к о м п о н е н т о м для с т а р ш е к -
лассниц 10-11 классов. 

В ходе второго этапа о с у щ е с т в л я л а с ь р а з р а б о т к а 
и о б о с н о в а н и е п р о г р а м м н о - н о р м а т и в н о г о с о д е р ж а -
ния учебного п р о ц е с с а с и с п о л ь з о в а н и е м э л е м е н т о в 
аэробики для д е в у ш е к 10-11 классов , п р о в о д и л с я пе-
дагогический э к с п е р и м е н т . 

До начала э к с п е р и м е н т а б ы л о п р о в е д е н о т е с т и -
рование у ч а щ и х с я 10-11 к л а с с о в с р е д н и х о б щ е о б р а -
зовательных ш к о л № 34, № 42, № 145 К и р о в с к о г о 
административного о к р у г а г. О м с к а . Н а н а ч а л ь н о й 
стадии э к с п е р и м е н т а ф о р м и р о в а л и с ь группы и з чис-
ла у ч а щ и х с я 10-11 классов , ж е л а ю щ и е з а н и м а т ь с я 
п р е д л о ж е н н ы м видом ф и з и ч е с к и х у п р а ж н е н и й . Эк-
спериментальная группа з а н и м а л а с ь по р а з р а б о т а н -
ной нами п р о г р а м м е с и с п о л ь з о в а н и е м средств а э р о -
б и к и в в а р и а т и в н о й ч а с т и , а к о н т р о л ь н а я п о 
п р о г р а м м е ф и з и ч е с к о г о в о с п и т а н и я для у ч а щ и х с я 1-
11 классов. К з а к л ю ч и т е л ь н о й ч а с т и второго э тапа и 
на п р о т я ж е н и и всего т р е т ь е г о этапа ( п р а к т и ч е с к о -



го) е ж е г о д н о в т е ч е н и е 1999-2004 г о д а ф о р м и р о в а -
л и с ь а н а л о г и ч н ы е г р у п п ы . Всего в э к с п е р и м е н т е при-
н я л о у ч а с т и е 239 д е в у ш к и . 

Н а т р е т ь е м э т а п е о с у щ е с т в л я л а с ь о б р а б о т к а р е -
з у л ь т а т о в э к с п е р и м е н т а и п р о в о д и л с я а н а л и з полу-
ч е н н ы х д а н н ы х о т д е л ь н о п о э к с п е р и м е н т а л ь н ы м и 
к о н т р о л ь н ы м г р у п п а м . 

Так, а н к е т н ы й о п р о с в п р е д в а р и т е л ь н о м э к с п е р и -
м е н т е п о к а з а л , ч т о в т е х к л а с с а х , где д е в у ш к и у ж е 
п р а к т и ч е с к и о з н а к о м и л и с ь с а э р о б и к о й , их ж е л а н и е 
з а н и м а т ь с я д в и г а т е л ь н о й д е я т е л ь н о с т ь ю н а м н о г о 
п р е в ы ш а е т ж е л а н и е с в е р с т н и ц , к о т о р ы е т о л ь к о слы-
ш а л и о б а э р о б и к е или т е о р е т и ч е с к и п р е д с т а в л я ю т , 
ч т о э т о т а к о е (71 % п р о т и в 48%), 

П р е д в а р и т е л ь н ы й э к с п е р и м е н т п р и п р о в е д е н и и 
з а н я т и й по ш е с т н а д ц а т и ч а с о в о й п р о г р а м м е показал , 
ч т о в с т а р ш и х к л а с с а х у д е в у ш е к в а р и а т и в н у ю ч а с т ь 
п р о г р а м м ы , с п р е и м у щ е с т в е н н ы м и с п о л ь з о в а н и е м 
с р е д с т в а э р о б и к и м о ж н о у в е л и ч и т ь д о 34 ч а с о в з а 
с ч ё т с о к р а щ е н и я д р у г и х р а з д е л о в п р о г р а м м ы , что 
с о с т а в л я е т 50% в с е х с р е д с т в ш к о л ь н о й ф и з и ч е с к о й 
к у л ь т у р ы д л я у ч а щ и х с я 10-11 к л а с с о в у р о ч н о й ф о р -
м ы о р г а н и з а ц и и з а н я т и й . 

П р и р а з р а б о т к е м е т о д и к и о р г а н и з а ц и и у ч е б н о г о 
п р о ц е с с а н а у р о к а х ф и з и ч е с к о й к у л ь т у р ы д л я деву-
ш е к 10-11 к л а с с о в м ы и с п о л ь з о в а л и м о д е л и п о с т р о е -
н и я у р о к о в с о б р а з о в а т е л ь н о й , о з д о р о в и т е л ь н о й и 
с м е ш а н н о й н а п р а в л е н н о с т ь ю . П р и з а н я т и я х ф и з и -
ч е с к о й к у л ь т у р о й н а м и и с п о л ь з о в а л и с ь р а з н о в и д н о -
с т и м о д е л е й у р о к о в в з а в и с и м о с т и о т р е ш е н и я задач. 
М ы в ы д е л и л и т р и н а п р а в л е н н о с т и у р о к о в : с о з д о р о -
в и т е л ь н о - о б р а з о в а т е л ь н о й , с о б р а з о в а т е л ь н о й на-
п р а в л е н н о с т ь ю и п о п р и з н а к у п р е и м у щ е с т в е н н о й 
н а п р а в л е н н о с т и н а р е ш е н и е о б р а з о в а т е л ь н ы х , оздо-
р о в и т е л ь н ы х и в о с п и т а т е л ь н ы х задач . 

1 .Уроки с п р е и м у щ е с т в е н н о о б р а з о в а т е л ь н о й на-
п р а в л е н н о с т ь ю п о д р а з д е л я ю т с я по т и п у д и д а к т и ч е с -
к и х задач . 

О т л и ч и т е л ь н о й о с о б е н н о с т ь ю у р о к о в с о б р а з о -
в а т е л ь н о й н а п р а в л е н н о с т ь ю в э к с п е р и м е н т а л ь н о й 
г р у п п е б ы л о то , ч т о в у р о к а х с 1 по 14, п р и с о с т а в л е -
н и и и р а з у ч и в а н и и к о м п л е к с о в м о т о р н а я п л о т н о с т ь 
у р о к о в б ы л а с н и ж е н а в с в я з и с о б у ч е н и е м б а з о в ы х 
ш а г о в и и х р а з н о в и д н о с т е й в н и з к о й и с р е д н е й на-
г р у з к е . Н а т а к и х у р о к а х д е в у ш к а м п р е д л а г а л и с ь уп-
р а ж н е н и я п о с л е а э р о б н о й с е р и и по м е т о д у к р у г о в о й 
т р е н и р о в к и ( к о м п л е к с , с о с т о я щ и й и з 8 у п р а ж н е н и й , 
с д о з и р о в к о й д о 16 р а з ) на р а з в и т и е д в и г а т е л ь н ы х 
к а ч е с т в ( в ы н о с л и в о с т и , с и л о в ы х , с к о р о с т н о - с и л о -
вых , г и б к о с т и , б ы с т р о т ы , л о в к о с т и ) . 

П о с л е с е р и и у р о к о в (15-24), т е м п у в е л и ч и в а л с я , 
п а у з ы д л я о т д ы х а д е л а л и с ь п о н е о б х о д и м о с т и . Н а 
т а к и х у р о к а х с о в е р ш е н с т в о в а л а с ь т е х н и к а б а з о в ы х 
э л е м е н т о в и и х р а з н о в и д н о с т е й , к о м п л е к с о в р а н е е 
и з у ч е н н ы х у п р а ж н е н и й ( д о з и р о в к а в т а к и х к о м п л е к -
сах , у в е л и ч и в а л а с ь д о 32 р а з , а к о м п л е к с с о с т о я л и з 
2 4 у п р а ж н е н и й ) , р а з у ч и в а н и е з а ч ё т н о й к о м б и н а ц и и , 
п о д г о т о в к и к с о р е в н о в а н и я м . В т е ч е н и е 17 н е д е л ь 
н а г р у з к а п о с т е п е н н о у в е л и ч и в а л а с ь з а с ч ё т и н т е н -
с и в н о с т и и п р о д о л ж и т е л ь н о с т и а э р о б н о й ч а с т и . 

2. С м е ш а н н ы е у р о к и (25-34) п р е и м у щ е с т в е н н о с 
о б р а з о в а т е л ь н о - о з д о р о в и т е л ь н о й н а п р а в л е н н о с т ь ю . 

Д л я д о с т и ж е н и я о п р е д е л ё н н ы х о з д о р о в и т е л ь н ы х 
результатов м ы р е г у л я р н о в н е д р я л и в к о м п л е к с ы аэро-
б и к и н а к а ж д о м т р е т ь е м у р о к е о з д о р о в и т е л ь н ы е уп-
р а ж н е н и я ( о з д о р о в и т е л ь н о е д ы х а н и е , глазодвигатель-
н а я гимнастика , э л е м е н т ы с а м о м а с с а ж а , аутотренинг , 
у п р а ж н е н и я д л я п р о ф и л а к т и к и и к о р р е к ц и и осанки) . 
О с н о в н ы м и с р е д с т в а м и п р а к т и ч е с к о г о р а з д е л а ме-
т о д и к и я в л я л и с ь н а и б о л е е п р о с т ы е с п е ц и а л ь н ы е ды-

х а т е л ь н ы е у п р а ж н е н и я , у п р а ж н е н и я н а п р а в л е н н ы е 
на ф о р м и р о в а н и е п р а в и л ь н о й о с а н к и , к о р р е к ц и и е ё 
н а р у ш е н и й , к о т о р ы е м ы и с п о л ь з о в а л и н а у р о к а х с 
ц е л ь ю р а с ш и р е н и я ф у н к ц и о н а л ь н ы х в о з м о ж н о с т е й 
д ы х а т е л ь н о й с и с т е м ы у д е в у ш е к . 

3 У р о к и о з д о р о в и т е л ь н о й н а п р а в л е н н о с т и . В дан-
н ы х у р о к а х б ы л в в е д ё н т е о р е т и ч е с к и й р а з д е л д л я 
д е в у ш е к , о б у ч а ю щ и х с я п о п р о г р а м м е с и с п о л ь з о в а -
н и е м в в а р и а т и в н о й ч а с т и с р е д с т в а э р о б и к и . В у р о -
ки б ы л и в к л ю ч е н ы к о м п л е к с ы у п р а ж н е н и й , ч е р е -
д у ю щ и е с я с к о м п л е к с а м и о з д о р о в и т е л ь н о й 
ф и з и ч е с к о й к у л ь т у р ы . 

М ы и з м е н и л и т р а д и ц и о н н у ю с т р у к т у р у у р о к а 
тем, ч т о п о д г о т о в и т е л ь н у ю ч а с т ь р а з д е л и л и н а д в е 
( р а з м и н к а , « з а м и н к а » ) в з а в и с и м о с т и о т з адач , п р е д -
ш е с т в у ю щ и х р а б о т е в о с н о в н о й ч а с т и . О с н о в н а я 
ч а с т ь п о д е л е н а н а 3 ( а э р о б н а я , « з а м и н к а » , п а р т е р ) с 
у ч ё т о м з а д а ч и м о д е л и п о с т р о е н и я у р о к а ф и з и ч е с -
к о й к у л ь т у р ы . И з у ч е б н о г о п р о ц е с с а у б р а л и с х о л а с -
тику , п р е ж д е в с е г о и з п о д г о т о в и т е л ь н о й ч а с т и , оп-
р е д е л я ю щ е й н а с т р о й на п о с л е д у ю щ у ю р а б о т у , и на 
д а н н о м э т а п е и с к л ю ч и л и п о в е р х н о с т н о е о ц е н и в а н и е 
и с р а в н е н и е , к о т о р о е с п о с о б н о с н и з и т ь ж е л а н и е де -
в у ш е к б ы т ь в к л ю ч ё н н ы м и в у ч е б н ы й п р о ц е с с . М ы 
и с п о л ь з о в а л и б л а г о п р и я т н о е в р е м я в н а ч а л е у ч е б н о -
го з а н я т и я д л я с а м о г о г л а в н о г о — а к т и в н о г о в к л ю ч е -
н и я в п р е д с т о я щ у ю п о з н а в а т е л ь н у ю д е я т е л ь н о с т ь . 

П р и п о с т р о е н и и у ч е б н о г о п р о ц е с с а м ы о п и р а л и с ь 
на общепедагогические , [6,11] м е т о д о л о г и ч е с к и е прин-
ц и п ы и н а с п е ц и ф и ч е с к и е з а к о н о м е р н о с т и ф и з и ч е с -
кого в о с п и т а н и я ( строго р е г л а м е н т и р о в а н н о г о , слит-
ного, интервального , с о р е в н о в а т е л ь н о г о у п р а ж н е н и я ) , 
а т а к ж е в х о д я щ и е в н и х м е т о д ы и с р е д с т в а в о с п и т а -
ния с о б с т в е н н о с и л о в ы х с п о с о б н о с т е й , и с п о л ь з у е м ы х 
в а э р о б и к е , и с п о л ь з у я п р и э т о м с т р у к т у р н ы й (хоре-
о г р а ф и ч е с к и й ) т и п к о н с т р у и р о в а н и я к о м п л е к с а . 

В с т р у к т у р н о м м е т о д е к о н с т р у и р о в а н и е к о м п л е к -
с о в о с у щ е с т в л я е т с я з а р а н е е , п р и э т о м и с п о л ь з у ю т с я 
с п е ц и а л ь н о п о д г о т о в л е н н ы е м у з ы к а л ь н ы е ф о н о г р а м -
м ы и р а з р а б о т а н н ы е к о м б и н а ц и и с з а д а н н о й ч а с т о -
той, к о л и ч е с т в о м д в и ж е н и й и в т о ч н о м с о о т в е т с т в и и 
с м у з ы к а л ь н ы м с о п р о в о ж д е н и е м . 

В с е р и я х п р и р а з у ч и в а н и и б а з о в ы х ш а г о в н а м и 
о т м е ч е н о у р е ж е н и е п у л ь с а в к о н ц е з а н я т и й н а 3 у д / 
мин. З а н я т и я , к о г д а у ч а щ и е с я з а н и м а л и с ь с с у б м а к -
с и м а л ь н о й Ч С С 160-200 у д / м и н , а п а у з ы д л я о т д ы х а 
в ы п о л н я л и с ь ч а щ е , н а м и б ы л о о т м е ч е н о у р е ж е н и е 
пульса п о с л е з а н я т и й , к о т о р о е с о с т а в и л о н а 5 у д / м и н . 
от н а ч а л ь н о г о . 

О п е р е н о с и м о с т и а э р о б н о й н а г р у з к и м ы с у д и л и 
по р е а к ц и и в о с с т а н о в л е н и я п у л ь с а . Е с л и в п е р в у ю 
м и н у т у п о с л е н а г р у з к и Ч С С у м е н ь ш а е т с я н а 30%, 
ч е р е з 2 н а 50%, а ч е р е з 3 н а 80-85% о т н а и в ы с ш е г о 
п о к а з а т е л я , значит , р е а к ц и я н а н а г р у з к у х о р о ш а я [5]. 

П р и о б у ч е н и и д в и г а т е л ь н ы м д е й с т в и я м (согласно 
п о с т а в л е н н ы м задачам у р о к а ) н а м и п о д б и р а л и с ь опти-
мальная по х а р а к т е р у , о б ъ ё м у и и н т е н с и в н о с т и ф и з и -
ч е с к а я нагрузка , к о т о р а я б ы л а а д е к в а т н а ф и з и ч е с к о -
му и ф у н к ц и о н а л ь н о м у с о с т о я н и ю у ч а щ и х с я (по Ч С С ) 
на тот момент , когда о н и п р и х о д и л и н а з а н я т и я . Д е в у ш -
к а м п р е д л а г а л и с ь и м е н н о т е ф и з и ч е с к и е у п р а ж н е н и я , 
к о т о р ы е о н и д о л ж н ы б ы л и в ы п о л н и т ь , с л е д у я п р а в и -
лам т р ё х «П», правильно , п о с т е п е н н о , п о с т о я н н о . 

И з м е н е н и я п о р я д у х а р а к т е р и с т и к и с с л е д у е м ы х 
п о к а з а т е л е й п р е д с т а в л е н ы в т а б л и ц е 1. В х о д е п р о в е -
д е н и я э к с п е р и м е н т а х а р а к т е р и с т и к а ф и з и ч е с к о г о 
р а з в и т и я и с п ы т у е м ы х о с н о в ы в а л а с ь н а 10 п о к а з а т е -
лях, п р и а н а л и з е к о т о р ы х б ы л и о п р е д е л е н ы с у щ е -
с т в е н н ы е п о л о ж и т е л ь н ы е п р е о б р а з о в а н и я в о р г а н и з -
м е д е в у ш е к в п р о ц е с с е з а н я т и й а э р о б и к о й . 



Сравнение изучаемых показателей испытуемых экспериментальной ШУПП» 
I |лг/ - __ ^ I 

Таблица 1 

П о к а з а т е л и 

П р ы ж о к в д л и н у 
с м е с т а (см) 
П о д н и м а н и е 
т у л о в и щ а 
( к о л - в о р а з ) 
Н а к л о н 
т у л о в и щ а ( с м ) 
Б е г 30 м (с) 

Б е г 2 0 0 0 м (с) 

До эксперимента 
После эксперимента 
До эксперимента 
После эксперимента 

До эксперимента 
После эксперимента 
До эксперимента 
После эксперимента 
До эксперимента 
После эксперимента 

Э Г п = 135 

1 7 0 ^ М З , 3 
178 + 13,9 
21 4^2,53 
25 + 4,02 

12jf 6,5 
1 7 j f 6 , 5 
5 , 8 j f 0 , 4 
5 , 4 ^ 0 , 3 2 
678 +.51 
637+.51 ,7 

К Г п = 104 

167jf 20 ,9 
169 .+20 ,5 
2 0 ^ 2 , 7 
2 1 ^ 2 , 5 2 

8 ^ 5 , 5 
1 1 + 5 , 3 
5 , 8 ^ 0 , 3 2 
5,6_+0,3 
695±55 
644 + 46,8 

Д о с т о в е р н о с т ь 
р а з л и ч и й 
P > 0 , 0 5 
P < 0 , 0 0 5 
P > 0 , 0 0 5 
P < 0 , 0 0 5 

P > 0 , 0 5 
P < 0 , 0 5 
P < 0 , 0 0 5 
P < 0 , 0 5 
P > 0 , 0 5 P < 0 , 0 5 

С р е д и п о к а з а т е л е й ф и з и ч е с к о г о р а з в и т и я э к с п е -
р и м е н т а л ь н о й г р у п п ы д о с т о в е р н ы й п р и р о с т относи-
т е л ь н о н а ч а л а э к с п е р и м е н т а л ь н ы х и с с л е д о в а н и й вы-
я в л е н (Р < 0 ,05) в п р ы ж к а х в д л и н у с м е с т а , н а к л о н е 
т у л о в и щ а и з п о л о ж е н и я с т о я на г и м н а с т и ч е с к о й ска-
м е й к е , п о д н и м а н и и т у л о в и щ а и з п о л о ж е н и я л е ж а на 
с п и н е , в б е г е н а 30 и 2 0 0 0 м е т р о в . 

Н а и б о л ь ш е е з н а ч е н и е д л я о ц е н к и у р о в н я з д о р о -
в ь я д е т е й и п о д р о с т к о в , п л а н и р о в а н и я п р о ф и л а к т и -
ч е с к и х м е р о п р и я т и й и о ц е н к и и х э ф ф е к т и в н о с т и 
и м е е т о б щ а я з а б о л е в а е м о с т ь . 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 п р и е ё и з у ч е н и и я в л я ю т с я м е д и ц и н с к и е 
к а р т ы . Н а м и о т м е ч е н о , ч т о к о л и ч е с т в о п р о п у с к о в 
п о б о л е з н и в п е р и о д э к с п е р и м е н т а и м е е т п о л о ж и -
т е л ь н у ю т е н д е н ц и ю ( р и с . 1). 

В ы я в л е н о , что у в е л и ч и л с я п е р е х о д д е в у ш е к в груп-
пы, где з а н я т и я п р о в о д я т с я п о п р е д л о ж е н н о й п р о -
г р а м м е . 

Т а к и м о б р а з о м , п о с т р о е н и е у ч е б н о г о п р о ц е с с а с 
у ч ё т о м в а р и а т и в н о й ч а с т и п р о г р а м м ы , о т р а ж а ю щ е й 
и н т е р е с ы д е т е й в д в и г а т е л ь н о й а к т и в н о с т и , с п о с о б -
с т в у ю т т о м у , ч т о п р и б о л ь ш о м т р е н и р о в о ч н о м воз -
д е й с т в и и у р о к а о н н е в о с п р и н и м а е т с я у ч а щ и м и с я к а к 
н е с у щ и й б о л ь ш и е н а г р у з к и . 

У ч е б н а я п р о г р а м м а п о а э р о б и к е (её в а р и а т и в н а я 
ч а с т ь ) д л я д е в у ш е к 10-11 к л а с с о в о с н о в а н а н а пре -
ж н и х п р и н ц и п а х с л о ж и в ш е й с я с и с т е м ы ф и з и ч е с к о -
го в о с п и т а н и я и у ч и т ы в а е т с о в р е м е н н ы е т р е б о в а н и я , 
и н т е р е с ы и в о з м о ж н о с т и у ч и т е л е й и у ч а щ и х с я , од-
н а к о , д а н н а я м е т о д и к а п р е д у с м а т р и в а е т п р е и м у щ е -
с т в е н н о е и с п о л ь з о в а н и е а э р о б и к и к а к с р е д с т в а и 
м е т о д а р е ш е н и я к о м п л е к с а п е д а г о г и ч е с к и х (особен-
н о о б р а з о в а т е л ь н ы х ) з а д а ч , ф о р м и р о в а н и я о с н о в н ы х 
н а в ы к о в и у м е н и й , с д а ч и к о н т р о л ь н ы х н о р м а т и в о в , 
п р е д л о ж е н н ы х т и п о в о й п р о г р а м м о й . 

Т а к и м о б р а з о м , с р е д с т в а а э р о б и к и м о г у т б ы т ь 
в к л ю ч е н ы в в а р и а т и в н у ю ч а с т ь ш к о л ь н о й п р о г р а м -
м ы в к а ч е с т в е э ф ф е к т и в н о г о с р е д с т в а п о в ы ш е н и я 
ф и з и ч е с к о й а к т и в н о с т и ш к о л ь н и к а . 

Р е з у л ь т а т ы и с с л е д о в а н и я п о к а з а л и , что э ф ф е к т и в -
н о с т ь ю в р е ш е н и и з а д а ч п о в ы ш е н и я у р о в н я ф у н к ц и -
о н а л ь н о й и ф и з и ч е с к о й п о д г о т о в л е н н о с т и с т а р ш и х 
ш к о л ь н и к о в о б л а д а е т п р о г р а м м а с и с п о л ь з о в а н и е м в 
в а р и а т и в н о й ч а с т и с р е д с т в а э р о б и к и . 

Выводы 
1. И з у ч е н и е м о т и в а ц и и с т а р ш е к л а с с н и ц к различ-

н ы м в и д а м д в и г а т е л ь н о й а к т и в н о с т и н а у р о к а х ф и з и -
ч е с к о й к у л ь т у р ы п о з в о л и л о в ы я в и т ь , ч т о м о т и в а ц и я 
я в л я е т с я к л ю ч е в ы м к о м п о н е н т о м э ф ф е к т и в н о с т и 
о б у ч е н и я . А н а л и з и н т е р е с о в ш к о л ь н и ц к р а з л и ч н ы м 
в и д а м с п о р т а п о к а з ы в а е т п е р е м е щ е н и е на п е р в о е ме-
с т о у д е в у ш е к р а з н о в и д н о с т е й г и м н а с т и ч е с к и х уп-
р а ж н е н и й , в ы п о л н я е м ы х п о д м у з ы к у , - а э р о б и к и , 
ш е й п и н г а и д р . 

2. П р о м е ж у т о ч н ы й а н к е т н ы й о п р о с с т а р ш е к л а с с -
н и ц э к с п е р и м е н т а л ь н о й г р у п п ы п о к а з а л у в е л и ч е н и е 
з а и н т е р е с о в а н н о с т и у ч е н и ц в з а н я т и я х с в к л ю ч е н и -
ем с р е д с т в а э р о б и к и (83%), т а к и у д о в л е т в о р ё н н о с т и , 
п о л у ч а е м о й ф и з и ч е с к о й н а г р у з к о й (81%). Д л я д е в у -
ш е к 10-11 к л а с с о в в е д у щ и м и с т а н о в я т с я м о т и в ы , с в я -
з а н н ы е с р а з в и т и е м н е о б х о д и м ы х ф и з и ч е с к и х к а -
честв , с к о р о с т н о - с и л о в о й в ы н о с л и в о с т и , г и б к о с т и , 
ф у н к ц и о н а л ь н ы х в о з м о ж н о с т е й , к о р р е к ц и и ф и г у р ы . 

3. В п р о г р а м м е п о ф и з и ч е с к о й к у л ь т у р е д л я ш к о л ь -
н и ц 10-11 к л а с с о в м ы п р е д л а г а л и в а р и а т и в н ы е м о д е -
л и у р о к о в , к о т о р ы е р а з л и ч а л и с ь п о ц е л я м и з а д а ч а м 
в у р о к е с и с п о л ь з о в а н и е м с р е д с т в а э р о б и к и . Н а д а н -
н у ю п р о г р а м м у б ы л о о т в е д е н о 34 ч а с а в о в т о р о й и 
т р е т ь е й ч е т в е р т я х , з а с ч ё т с о к р а щ е н и я п р о г р а м м ы 
(лёгкая а т л е т и к а 4 ч а с а , г и м н а с т и к а 10 ч а с о в , л ы ж н а я 
п о д г о т о в к а 16 ч а с о в , с п о р т и в н ы е и г р ы 4 ч а с а ) . Н а м и 
было в ы д е л е н о т р и н а п р а в л е н н о с т и у р о к о в : с о б р а -
з о в а т е л ь н о - о з д о р о в и т е л ь н о й , о б р а з о в а т е л ь н о й н а -
п р а в л е н н о с т ь ю и п о п р и з н а к у п р е и м у щ е с т в е н н о й 
н а п р а в л е н н о с т и н а р е ш е н и е о б р а з о в а т е л ь н ы х , о з д о -
р о в и т е л ь н ы х и в о с п и т а т е л ь н ы х з а д а ч . 

4. Нами была разработана методика организаци-
онных: форм занятий вариативных моделей уроков 
физической культуры для девушек 10-11 классов с 
использованием средств аэробики. Проведение заня-
тий в процессе обучения двигательным действиям 
включают в себя три этапа. 

П р и п о с т р о е н и и у р о к о в п о д г о т о в и т е л ь н а я ч а с т ь 
поделена н а д в е ( р а з м и н к а , « з а м и н к а » ) , в з а в и с и м о с т и 
от задач п р е д ш е с т в у ю щ и х р а б о т е в о с н о в н о й ч а с т и , 

Основная часть поделена на три (аэробная, «за-
минка», партер) с учётом задач и моделей построе-
ния уроков физической культуры. 

В з а к л ю ч и т е л ь н о й ч а с т и в ы д е л я л и с ь п о ц е л е в о м у 
н а з н а ч е н и ю с е р и и , с о с т о я щ и е и з ц е п о ч е к д ы х а т е л ь -
н ы х у п р а ж н е н и й и д в и ж е н и й н а р а с с л а б л е н и е , у п -
р а ж н е н и й п с и х о р е г у л и р у ю щ е г о в о з д е й с т в и я , в к л ю -
ч а я а у т о т р е н и н г . 

5. В р е з у л ь т а т е п р о в е д ё н н о г о э к с п е р и м е н т а б ы л 
в ы я в л е н д о с т о в е р н ы й п р и р о с т п о к а з а т е л е й ф и з и ч е с -
к о й п о д г о т о в л е н н о с т и и ф у н к ц и о н а л ь н ы х в о з м о ж -
н о с т е й ш к о л ь н и ц 10-11 к л а с с о в в э к с п е р и м е н т а л ь н о й 
группе . 

Практические рекомендации 
1. С ц е л ь ю п о в ы ш е н и я э ф ф е к т и в н о с т и у р о к о в 

ф и з и ч е с к о й к у л ь т у р ы м ы р е к о м е н д у е м и с п о л ь з о в а т ь 
р а з р а б о т а н н у ю м е т о д и к у и о р г а н и з а ц и ю у р о к о в 
ф и з и ч е с к о й к у л ь т у р ы д л я д е в у ш е к 1 0 - 1 1 к л а с с о в 
для с о ч е т а н и я б а з о в о й и в а р и а т и в н о й ч а с т и п р о г р а м -
м ы по ф и з и ч е с к о й к у л ь т у р е , в ы р а б о т а т ь у у ч а щ и х -
ся п о т р е б н о с т ь к н а к о п л е н и ю н о в ы х т е о р е т и ч е с к и х 
з н а н и й , п о с л е д н и х р а з р а б о т о к в о б л а с т и з д о р о в о г о 
о б р а з а ж и з н и и о з д о р о в л е н и я . 
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[й коли чество дней В количество часов! 

Рис. 1. Динамика пропущенных дней по болезни учащихся 
экспериментальной группы 

2. Д л я д е в у ш е к 1 0 - 1 1 к л а с с о в р е к о м е н д у е м и с -
п о л ь з о в а т ь в а р и а н т п р и м е н е н и я с р е д с т в а э р о б и к и н а 
у р о к а х ф и з и ч е с к о й к у л ь т у р ы , к о т о р ы й с т р о и т с я н а 
о с н о в е р а с п р е д е л е н и я 34 ч а с о в , о т в е д ё н н ы х н а в а р и -
а т и в н у ю ч а с т ь п р о г р а м м ы ф и з и ч е с к о й к у л ь т у р ы в о 
2 — 3 ч е т в е р т и . 

3. В к о м п л е к с ы з а н я т и й с и с п о л ь з о в а н и е м с р е д с т в 
а э р о б и к и р е к о м е н д у е м в к л ю ч а т ь в с п о м о г а т е л ь н ы е 
у п р а ж н е н и я и з р а з л и ч н ы х в и д о в с п о р т а , п р е д у с м о т -
р е н н ы х у ч е б н о й п р о г р а м м о й п о ф и з и ч е с к о й к у л ь -
т у р е ( п о д в о д я щ и е , и м и т а ц и о н н ы е , с п е ц и а л ь н ы е , р и т -
м и ч е с к и е у п р а ж н е н и я н а с о г л а с о в а н и е д в и ж е н и й с 
м у з ы к о й ) , в с о ч е т а н и и с к о м б и н а ц и я м и т а н ц е в а л ь -
н ы х д в и ж е н и й , в ы п о л н я е м ы е п о 16 — 32 р а з а , в з а в и -
с и м о с т и о т с л о ж н о с т и и и н т е н с и в н о с т и в ы п о л н е н и я 
у п р а ж н е н и й , о с о б е н н о с т е й п р о с т р а н с т в е н н ы х и в р е -
м е н н ы х х а р а к т е р и с т и к д в и ж е н и й . 

4. П р и п р о в е д е н и и у р о к о в с и л о в о й н а п р а в л е н н о -
с т и о т в о д и т ь 15 м и н у т в к а ж д о м у р о к е в о с н о в н о й 
ч а с т и и з р а з л и ч н ы х и с х о д н ы х п о л о ж е н и й (сидя, л ё ж а , 
н а б о к у , с п и н е , ж и в о т е , с т о я н а к о л е н я х ) . 

5. П р и п р о в е д е н и и к о н т р о л ь н ы х у р о к о в р е к о м е н -
д у е м п р и м е н я т ь к о м п л е к с ы а э р о б и к и в к о н ц е к у р с а 
о б у ч е н и я в 10, 11 к л а с с е в п а р а х , т р о й к а х , г р у п п е , н а 
с о р е в н о в а н и я х п о а э р о б и к е , с о г л а с н о ш к о л ь н о г о 
п о л о ж е н и я о с о р е в н о в а н и я х . 

6. Д л я п о в ы ш е н и я э ф ф е к т и в н о с т и у ч е б н о - в о с п и -
т а т е л ь н о г о п р о ц е с с а р е к о м е н д у е м п р и м е н я т ь к о м п -
л е к с ы а э р о б и к и в п о д г о т о в и т е л ь н о й , о с н о в н о й и з а к -
л ю ч и т е л ь н о й ч а с т и у р о к а в т е ч е н и е д в у х ч е т в е р т е й 
(34 часа ) , о т в е д ё н н ы х н а в а р и а т и в н у ю ч а с т ь п р о г р а м -
м ы п о ф и з и ч е с к о м у в о с п и т а н и ю ) и н а о с в о е н и е д в и -
г а т е л ь н ы х н а в ы к о в б а з о в о й ч а с т и (34 ч а с о в ) , о б ъ е д и -
н ё н н ы х в е д и н у ю с е т к у ч а с о в . 

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

8. Н а п р о т я ж е н и и в с е г о п е р и о д а о б у ч е н и я а э р о б и -
к о й р е к о м е н д о в а т ь у ч а щ и м с я с и с т е м у о з д о р о в и т е л ь н о й 
т р е н и р о в к и ( о з д о р о в и т е л ь н о е д ы х а н и е , глазодвигатель-
н а я г и м н а с т и к а , э л е м е н т ы с а м о м а с с а ж а , а у т о т р е н и н г , 
у п р а ж н е н и я д л я п р о ф и л а к т и к и и к о р р е к ц и и о с а н к и ) с 
о б я з а т е л ь н ы м в е д е н и е м д н е в н и к а с а м о к о н т р о л я . 
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ДИНАМИКА И СТРУКТУРА 
ПЕРИНАТАЛЬНОЙ СМЕРТНОСТИ 
В ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
С целью изучения динамики, структуры и причин перинатальной смертности в 
Омской области проведен ретроспективный анализ перинатальных потерь за десять 
лет. За анализируемый период времени произошло снижение показателя 
перинатальной смертности с 15,0% в 1996 г. до 10,4% в 2005 г., что достигнуто за 
счет уменьшения как мертворождаемости (с 8,5% до 7,0%), так и ранней 
неонатальной смертности (с 6,5% до 3,4%). Предупреждение недонашивания 
беременности на популяционном уровне является резервом улучшения 
перинатальных показателей и качества здоровья родившихся детей. 

П о к а з а т е л ь д е т с к о й с м е р т н о с т и я в л я е т с я интег-
р а л ь н ы м , н е т о л ь к о х а р а к т е р и з у ю щ и м качество ме-
д и ц и н с к о й п о м о щ и , н о и о т р а ж а ю щ и м у р о в е н ь со-
ц и а л ь н о - э к о н о м и ч е с к о г о , п о л и т и ч е с к о г о и 
к у л ь т у р н о г о р а з в и т и я о б щ е с т в а , С т р а т е г и я стра-
н ы н а п р а в л е н а н а у л у ч ш е н и е з д о р о в ь я н а с е л е н и я , 
в ч а с т н о с т и з д о р о в ь я д е т е й , а т а к ж е на у м е н ь ш е -
н и е п о т е р ь д е т е й , в т о м ч и с л е п е р и н а т а л ь н ы х . В 
к о н ц е п ц и и о х р а н ы з д о р о в ь я д е т е й в Р о с с и й с к о й 
Ф е д е р а ц и и и п л а н е м е р о п р и я т и й по е е р е а л и з а ц и и 
на п е р и о д д о 2 0 1 0 г. п р е д п о л а г а е т с я р а з р а б о т а т ь 
м е р ы по с н и ж е н и ю у р о в н я м л а д е н ч е с к о й с м е р т н о -
с т и п о с р е д с т в о м о р г а н и з а ц и и в ы с о к о т е х н о л о г и ч -
н о й м е д и ц и н с к о й п о м о щ и . В ч а с т н о с т и , р е ч ь и д е т 
о с о з д а н и и н о в ы х п е р и н а т а л ь н ы х ц е н т р о в , отделе-
н и й р е а н и м а ц и и , к о т о р ы е п о з в о л я ю т в ы х а ж и в а т ь 
д е т е й , н а х о д я щ и х с я в т я ж е л о м с о с т о я н и и [5]. П о -
т р е б н о с т ь в п о к а з а т е л я х , х а р а к т е р и з у ю щ и х у р о -
в е н ь п е р и н а т а л ь н о й с м е р т н о с т и , н е л ь з я п е р е о ц е -
нить . 

У р о в е н ь и с т р у к т у р а п е р и н а т а л ь н о й смертности 
(ПС) я в л я ю т с я о д н и м и з о с н о в н ы х к р и т е р и е в здоро-
вья п о т о м с т в а и в то ж е в р е м я х а р а к т е р и з у ю т состо-

яние н е о н а т а л ь н о й и а к у ш е р с к о й с л у ж б ы [4,10]. З а 
последние 5 лет п о к а з а т е л ь П С в с т р а н е с н и з и л с я на 
20,8%, в том числе м е р т в о р о ж д а е м о с т ь - на 16%, р а н -
няя неонатальная с м е р т н о с т ь — на25,8% [ 1 0 ] . В т о ж е 
время доля а н т е н а т а л ь н о п о г и б ш и х плодов увеличи-
лась и достигает в н е к о т о р ы х р е г и о н а х 70-83% с р е д и 
всех р о д и в ш и х с я м е р т в ы м и , что о т д е л ь н ы е а в т о р ы 
объясняют д е ф е к т а м и медицинской помощи, в основ-
ном в а м б у л а т о р н о - п о л и к л и н и ч е с к о м з в е н е [2,3]. 

Ц е л ь ю н а с т о я щ е г о и с с л е д о в а н и я я в и л о с ь и з у -
ч е н и е д и н а м и к и , с т р у к т у р ы п р и ч и н П С в О м с к о й 
области . 

Материал и методы исследования. 
Проведен ретроспективный анализ перинатальной 

с м е р т н о с т и з а п е р и о д с 1996 по 2005 гг. в О м с к о й об-
ласти. Для а н а л и з а и с п о л ь з о в а л и « С в е д е н и я о меди-
цинской п о м о щ и б е р е м е н н ы м , р о ж е н и ц а м и родиль-
ницам» ( ф о р м у № 32). С т а т и с т и ч е с к а я о б р а б о т к а 
д а н н ы х п р о в е д е н а на п е р с о н а л ь н о й ЭВМ. 

Результаты и с с л е д о в а н и я и о б с у ж д е н и е . 
В О м с к о й области за п р о ш е д ш и й п е р и о д в р е м е н и 

произошло с н и ж е н и е п о к а з а т е л я П С с 15,0% в 1996 г, 
до 10,4% в 2005 г., что д о с т и г н у т о за счет р а н н е й нео-



н а т а л ь н о й с м е р т н о с т и (с 6,5% д о 3,4%) и м е р т в о р о ж -
д е н и я (с 8,5% д о 7,0%) з а т е ж е г о д ы (табл. 1). С н и ж е -
н и е п е р и н а т а л ь н ы х п о т е р ь с в и д е т е л ь с т в у е т об улуч-
ш е н и и м е д и ц и н с к о й п о м о щ и к а к н а э т а п е ж е н с к о й 
к о н с у л ь т а ц и и ( п р е н а т а л ь н о е о б с л е д о в а н и е н а п р е д -
м е т в ы я в л е н и я в н у т р и у т р о б н о й г и п о к с и и плода, сво-
е в р е м е н н а я г о с п и т а л и з а ц и я б е р е м е н н ы х ) , т ак и в аку -
ш е р с к о м с т а ц и о н а р е . 

Ч р е з в ы ч а й н о в а ж н ы м п о к а з а т е л е м я в л я е т с я у р о -
в е н ь а н т е н а т а л ь н о й м е р т в о р о ж д а е м о с т и , п о с к о л ь к у 
х а р а к т е р и з у е т , с о д н о й с т о р о н ы , с о с т о я н и е з д о р о -
вья ж е н щ и н и ф е т о п л а ц е н т а р н о й с и с т е м ы , а з н а ч и т , 
с т е п е н ь ж и з н е с п о с о б н о с т и в н у т р и у т р о б н о г о плода , 
а с д р у г о й 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 б е р е м е н -
ным, п р е ж д е в с е г о в а м б у л а т о р н о - п о л и к л и н и ч е с к о м 
з в е н е [3,9]. У р о в е н ь а н т е н а т а л ь н о й м е р т в о р о ж д а е м о -
сти в о б л а с т и о с т а в а л с я с т а б и л ь н ы м (5,5-5,7%) за а н а -
л и з и р у е м ы й п е р и о д в р е м е н и ; и н т р а н а т а л ь н а я м е р т -
в о р о ж д а е м о с т ь с н и з и л а с ь с 2,9% д о 1,3%. Т о есть , 
с н и ж е н и е м е р т в о р о ж д а е м о с т и в о б л а с т и п р о и с х о д и т 
в б о л ь ш е й с т е п е н и з а с ч е т д е я т е л ь н о с т и а к у ш е р с к о -
го с т а ц и о н а р а и п р е д о т в р а щ е н и я и н т р а н а т а л ь н ы х по-
терь , п р е ж д е в с е г о в р е з у л ь т а т е р а с ш и р е н и я п о к а з а -
н и й к о п е р а т и в н о м у р о д о р а з р е ш е н и ю [8,12]. 

С т а б и л ь н ы е п о к а з а т е л и а н т е н а т а л ь н ы х потерь сви-
детельствует, с одной стороны, о к а ч е с т в е н а б л ю д е н и я 
за б е р е м е н н о й и п р е н а т а л ь н о м о б с л е д о в а н и и плода, с 
другой, о н е о б х о д и м о с т и п о в ы ш е н и я числа б е р е м е н -
ных, н а б л ю д а ю щ и х с я в а м б у л а т о р н о м з в е н е а к у ш е р с -
кой с л у ж б ы . С у щ е с т в е н н о е в л и я н и е н а частоту п р е ж -
д е в р е м е н н ы х р о д о в и П С н е д о н о ш е н н ы х д е т е й 
о к а з ы в а е т с о ц и а л ь н ы й статус б е р е м е н н о й и р о ж е н и -
цы, а т а к ж е н а л и ч и е или отсутствие дородового наблю-
д е н и я в а м б у л а т о р н о - п о л и к л и н и ч е с к о м звене . В то ж е 
время контингент р о ж е н и ц , н е о х в а ч е н н ы й д и с п а н с е р -
ным н а б л ю д е н и е м во в р е м я б е р е м е н н о с т и , снизился за 
а н а л и з и р у е м ы й п е р и о д е 13,0%до 3,9%. 

В н а с т о я щ е м и с с л е д о в а н и и п р о а н а л и з и р о в а н ы 
п о к а з а т е л и П С д о н о ш е н н ы х и н е д о н о ш е н н ы х д е -
т е й р а з д е л ь н о . П о к а з а т е л ь П С д о н о ш е н н ы х д е т е й 
х а р а к т е р и з у е т с о с т о я н и е а к у ш е р с к о й и п е р и н а -
т а л ь н о й с л у ж б ы в О м с к о й о б л а с т и и о п р е д е л я е т со -
с т о я н и е з д о р о в ь я р о ж д а ю щ е г о с я п о т о м с т в а . П С 
с р е д и д о н о ш е н н ы х д е т е й с н и з и л а с ь с 7,4% в 1996 г. 
д о 4,7% в 2005 г. М а к с и м а л ь н ы е з н а ч е н и я о т м е ч е н ы 
в 1996 и 1997 гг. - 7,4%, п р и э т о м р о с т П С о т м е ч е н 
з а с ч е т м е р т в о р о ж д а е м о с т и , у р о в е н ь к о т о р о й с о -
с т а в и л 4,7%.В ц е л о м с н и ж е н и е П С с р е д и д о н о ш е н -
н ы х п л о д о в о б у с л о в л е н о , н а н а ш в з г л я д , в о п р е д е -
л е н н о й с т е п е н и у м е н ь ш е н и е м п о к а з а т е л я 
з а п о з д а л ы х р о д о в , а т а к ж е б о л ь ш е й а к т и в н о с т ь ю 
а к у ш е р с к о й т а к т и к и , т . е . р а ц и о н а л ь н ы м в е д е н и е м 
р о д о в . С у щ е с т в у ю щ и е с т а т и с т и ч е с к и е о т ч е т н ы е 
ф о р м ы н е в ы д е л я ю т п е р е н а ш и в а н и е б е р е м е н н о с т и 
в о с о б у ю р у б р и к у и п е р е н о ш е н н ы е п л о д ы в ы н у ж -
д е н н о в к л ю ч а ю т с я в ч и с л о д о н о ш е н н ы х , о д н а к о 
с р е д и п е р и н а т а л ь н о п о г и б ш и х д е т е й , о с о б е н н о в 
с т р у к т у р е м е р т в о р о ж д е н н ы х , д о л я з а п о з д а л ы х р о -
д о в в е с ь м а з н а ч и т е л ь н а [9]. В т о ж е в р е м я у р о в е н ь 
П С с р е д и д о н о ш е н н ы х п л о д о в в Р Ф в о з р о с с 4 ,16% 
в 1991 г. д о 5 ,09% в 2 0 0 2 г. (на 22 ,3%) , п р и э т о м р о с т 
п р о и с х о д и л з а с ч е т п о в ы ш е н и я м е р т в о р о ж д а е м о с -
т и [9]. П о в ы ш е н и е м е р т в о р о ж д а е м о с т и д о н о ш е н -
н ы х п л о д о в п о с т р а н е с в и д е т е л ь с т в у е т о д е ф е к т а х 
м е д и ц и н с к о й п о м о щ и к а к н а э т а п е ж е н с к о й к о н -
с у л ь т а ц и и ( н е д о с т а т о ч н о е п р е н а т а л ь н о е о б с л е д о -
в а н и е н а п р е д м е т в ы я в л е н и я в н у т р и у т р о б н о й ги -
п о к с и и , з а п о з д а л а я г о с п и т а л и з а ц и я б е р е м е н н ы х ) , 
т а к и в а к у ш е р с к и х с т а ц и о н а р а х ( н е в п о л н е о б ъ е к -
т и в н ы й к о н т р о л ь з а с о с т о я н и е м п л о д а ) . В О м с к о й 

о б л а с т и м е р т в о р о ж д а е м о с т ь д о н о ш е н н ы х п л о д о в 
с н и з и л а с ь с 8 ,5% д о 7,0%, о д н а к о т е м п ы с н и ж е н и я 
д а н н о г о п о к а з а т е л я о с т а ю т с я н е д о с т а т о ч н ы м и . Б о -
л е е п о л о ж и т е л ь н а я д и н а м и к а з а и с с л е д у е м ы й п е -
р и о д в р е м е н и о т м е ч а е т с я в п о к а з а т е л я х р а н н е й н е о -
Н а т а л ь н о й с м е р т н о с т и : с н и ж е н и е P H C п р о и з о ш л о 
п о ч т и в 2 р а з а (с 6 ,5% в 1996 г. д о 3 ,4% в 2 0 0 5 г.). 

О ц е н к а у р о в н я п е р и н а т а л ь н ы х п о т е р ь д о н о ш е н -
н ы х плодов и н о в о р о ж д е н н ы х в е с ь м а в а ж н а , посколь -
к у п р е д о т в р а щ е н и е г и б е л и и м е н н о этих , ф у н к ц и о -
н а л ь н о з р е л ы х д е т е й и м е е т с у щ е с т в е н н у ю 
с о ц и а л ь н у ю з н а ч и м о с т ь . И с х о д ы с в о е в р е м е н н ы х 
р о д о в х а р а к т е р и з у ю т с о с т о я н и е а к у ш е р с к о й с л у ж -
б ы в а к у ш е р с к и х с т а ц и о н а р а х г о р о д а . С н и ж е н и е пе-
р и н а т а л ь н ы х п о т е р ь з а с ч е т н е д о н о ш е н н ы х д е т е й 
с в я з а н о с у л у ч ш е н и е м к л и н и к о - о р г а н и з а ц и о н н о й 
т а к т и к и л е ч е н и я э т о г о к о н т и н г е н т а . 

П р е ж д е в р е м е н н ы е р о д ы с о з д а ю т р и с к д л я п л о -
да, я в л я я с ь п р и ч и н о й П С . В р е з у л ь т а т е ц е л е н а п р а в -
л е н н ы х м е р по с н и ж е н и ю н е д о н а ш и в а н и я б е р е м е н -
н о с т и , п р е д п р и н я т ы х в а к у ш е р с к о й с л у ж б е , 
ч а с т о т а п р е ж д е в р е м е н н ы х р о д о в с о к р а т и л а с ь в 1,5 
р а з а [6]. Т а к ж е о т м е ч а е м о е в п о с л е д н и е г о д ы с н и -
ж е н и е п е р и н а т а л ь н ы х п о т е р ь п р о и с х о д и т з а с ч е т 
н е д о н о ш е н н ы х д е т е й , ч т о с в я з а н о с у с п е х а м и к л и -
н и к о - о р г а н и з а ц и о н н о й т а к т и к и л е ч е н и я э т о г о к о н -
т и н г е н т а д е т е й [1,8]. П С н е д о н о ш е н н ы х д е т е й в т е -
ч е н и е а н а л и з и р у е м о г о п е р и о д а о с т а в а л а с ь 
с т а б и л ь н о й (139 ,9% в 1996 г., 1 3 7 , 8 % - в 2005 г.). В то 
ж е в р е м я у р о в е н ь м е р т в о р о ж д а е м о с т и н е с к о л ь к о 
у в е л и ч и л с я (с 71 ,1% в 1996 г. д о 9 1 , 5 % а 2 0 0 5 г.), п р и 
э т о м в ы с ш и е з н а ч е н и я о т м е ч е н ы в 2001 г. (89,8%) и 
в 2 0 0 2 г. (97,1%) и о б у с л о в л е н ы м е р т в о р о ж д е н и е м 
п л о д о в с в е с о в о й к а т е г о р и е й о т 1000 д о 1499 г. П о -
к а з а т е л ь Р Н С с н и з и л с я (с 68 ,8% д о 46,3% з а т е ж е 
г о д ы ^ ч т о х а р а к т е р и з у е т о п р е д е л е н н ы е у с п е х и в 
о к а з а н и и а к у ш е р с к о й и н е о н а т а л ь н о й п о м о щ и н е -
д о н о ш е н н ы м д е т я м ( табл . 2). С о з д а н и е о б л а с т н о г о 
п е р и н а т а л ь н о г о ц е н т р а и с п е ц и а л и з и р о в а н н о г о п о 
н е д о н а ш и в а н и ю р о д и л ь н о г о д о м а в городе , а д е к в а т -
н о е п р о л о н г и р о в а н и е б е р е м е н н о с т и п р и у г р о з е 
п р е р ы в а н и я б е р е м е н н о с т и , п р е ж д е в р е м е н н о м и з -
л и т и и о к о л о п л о д н ы х вод , б е р е ж н о е в е д е н и е п р е ж -
д е в р е м е н н ы х р о д о в , с в о е в р е м е н н о е п р о в е д е н и е ре -
а н и м а ц и о н н ы х м е р о п р и я т и й н о в о р о ж д е н н ы х , 
н а п р а в л е н н ы х н а у с т р а н е н и е г и п о к с и и , и с к у с с т в е н -
н а я в е н т и л я ц и я л е г к и х , и н т е н с и в н а я и н ф у з и о н н а я 
т е р а п и я п о з в о л и л и с н и з и т ь П С н е д о н о ш е н н ы х . 

О с о б е н н о с т ь ю п е р и н а т а л ь н о й п а т о л о г и и я в л я е т с я 
м н о г о ф а к т о р н о с т ь в л и я н и я н а с о с т о я н и е плода и но -
в о р о ж д е н н о г о д л и т е л ь н о с т и б е р е м е н н о с т и , э к с т р а г е -
н и т а л ь н о й и а к у ш е р с к о й п а т о л о г и и , д и н а м и к и р а з в и -
т и я в н у т р и у т р о б н о г о п л о д а [ 6 - 8 ] . И з в е с т н о , ч т о 
с т р у к т у р а п р и ч и н П С з а в и с и т о т е е у р о в н я и о п р е д е -
л я е т с я с о о т н о ш е н и е м м е р т в о р о ж д а е м о с т и к Р Н С 
[3,4,10]. П р и у р о в н е П С 12-15% в е д у щ и м и п р и ч и н а м и 
со с т о р о н ы п л о д а я в л я ю т с я в н у т р и м а т о ч н а я г и п о к с и я 
и а с ф и к с и я п р и р о ж д е н и и (32,2%), в р о ж д е н н ы е а н о -
м а л и и (21,5%), с и н д р о м д ы х а т е л ь н ы х р а с с т р о й с т в и 
д р у г и е р е с п и р а т о р н ы е с о с т о я н и я (19,9%), к р о в о и з л и -
я н и я (10,3%) [4]. Д о л я в р о ж д е н н ы х п о р о к о в р а з в и т и я 
с р е д и в с е х п е р и н а т а л ь н ы х п о т е р ь у в е л и ч и в а е т с я по 
м е р е с н и ж е н и я с м е р т н о с т и о т д р у г и х п р и ч и н [ 1,4,8]. 

С р е д и м а т е р и н с к и х п р и ч и н П С о д н о й и з в е д у щ и х 
остается патология плаценты (преждевременная отслой-
ка, п р е д л е ж а н и е ) и п у п о в и н ы , д о с т и г а ю щ а я 27,8% в с е х 
м е р т в о р о ж д е н и й на ф о н е г е с т о з а и о с л о ж н е н н ы х ро-
дов [3]. Г и п о к с и я плода в п р о ц е с с е з а п о з д а л ы х р о д о в 
о т м е ч а е т с я в 8-10 р а з ч а щ е , ч е м п р и с в о е в р е м е н н ы х 
родах; п е р и н а т а л ь н а я с м е р т н о с т ь п е р е н о ш е н н ы х детей 



в 3-5 р а з в ы ш е [2]. Д о л я в р о ж д е н н ы х п о р о к о в р а з в и т и я 
плода с р е д и в с е х п е р и н а т а л ь н ы х п о т е р ь увеличивается 
по м е р е с н и ж е н и я с м е р т н о с т и от д р у г и х п р и ч и н (1 9) 

В с т р у к т у р е П С д о н о ш е н н ы х и н е д о н о ш е н н ы х 
п л о д о в и д е т е й в О м с к о й о б л а с т и п р е о б л а д а ю щ е й 
я в л я е т с я в н у т р и у т р о б н а я а с ф и к с и я , частота к о т о р о й 
с р е д и в с е х п о г и б ш и х в п е р и н а т а л ь н о м п е р и о д е со-
с т а в л я л а о т 57 ,6% в 1996 г. д о 62,9% в 2005 г. (табл. 3). 
В н у т р и м а т о ч н а я г и п о к с и я и а с ф и к с и я плода, я в л я -
ю т с я у н и в е р с а л ь н ы м ф а к т о р о м п о в р е ж д е н и я м о з г а 
п л о д а и н о в о р о ж д е н н о г о , и к а к п р а в и л о , о б у с л о в л е -
на п л а ц е н т а р н о й н е д о с т а т о ч н о с т ь ю , п а т о л о г и е й пла-
ц е н т ы и п у п о в и н ы , п р е ж д е в р е м е н н о й отслойкой пла-
ц е н т ы . В т о р о й п р и ч и н о й я в л я ю т с я в р о ж д е н н ы е 
а н о м а л и и р а з в и т и я , д о л я к о т о р ы х н е с к о л ь к о у м е н ь -
ш и л а с ь з а а н а л и з и р у е м ы е г о д ы (14 ,3%в 1996г., 9 ,4%-
в 2005 г.), ч т о с в и д е т е л ь с т в у е т о н е к о т о р о м у л у ч ш е -
н и и п р е н а т а л ь н о й д и а г н о с т и к и , в то ж е в р е м я н а з р е -
ла п р о б л е м а о р г а н и з а ц и и с в о е в р е м е н н о й хирургичес-
к о й к о р р е к ц и и в р о ж д е н н ы х п о р о к о в р а з в и т и я 
н о в о р о ж д е н н ы х в о б л а с т и . Ч а с т о т а р е с п и р а т о р н ы х 
н а р у ш е н и й , к а к т р е т ь е й п р и ч и н ы П С , с н и з и л а с ь с 
13,5% в 1996 г. д о 6,7% в 2 0 0 5 г. В н е д р е н и е с о в р е м е н -
н ы х т е х н о л о г и й р е а н и м а ц и о н н о й п о м о щ и и р е с п и -
р а т о р н о й п о д д е р ж к и п о з в о л и л и с у щ е с т в е н н о с н и -
з и т ь л е т а л ь н о с т ь п р и д ы х а т е л ь н ы х н а р у ш е н и я х . В то 
в р е м я к а к и н ф е к ц и и п е р и н а т а л ь н о г о периода плано-
м е р н о у в е л и ч и л и с ь о т 3,0% в 1996 г. д о 9,8% в 2005 г., 
р о д о в а я т р а в м а - о т 3,7% д о 6,3% с о о т в е т с т в е н н о . 

С т р у к т у р а п р и ч и н м е р т в о р о ж д е н и я с р е д и в с е х 
п л о д о в в т е ч е н и е а н а л и з и р у е м ы х л е т стабильна : ас-
ф и к с и я (83,2% в 1996 г., 87,5% в 2005 г.); доля в р о ж д е н -
н ы х п о р о к о в р а з в и т и я н е с к о л ь к о у м е н ь ш и л а с ь (с 
10,8% в 1996 г. д о 6,5% в 2 0 0 5 г.); и н ф е к ц и о н н ы е болез -
ни, с п е ц и ф и ч н ы е д л я п е р и н а т а л ь н о г о п е р и о д а стали 
п р и ч и н о й м е р т в о р о ж д е н и я в 1,1% с л у ч а е в в 1996 г. и в 
3,9% - в 2 0 0 5 г. В т о ж е в р е м я в Р Ф в т о р о е м е с т о з а н и -
м а ю т в р о ж д е н н ы е а н о м а л и и (11,3%), т р е т ь е - внут-
р и у т р о б н ы е и н ф е к ц и и (4,8%) [9]. С р е д и п р и ч и н Р Н С 
в Р Ф п р о д о л ж а ю т п р е о б л а д а т ь р е с п и р а т о р н ы е рас -
с т р о й с т в а , у д е л ь н ы й в е с к о т о р ы х с о с т а в л я е т 16,7%, 
в р о ж д е н н ы е п о р о к и р а з в и т и я — 19% и г и п о к с и я -
12% [9]. Д о л я р о д о в о й т р а в м ы с н и ж а е т с я , н е с м о т р я 
н а д о в о л ь н о к о л е б л ю щ и й с я у р о в е н ь е е в с т р у к т у 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 (от 26,3% до 41,9%). 

В с т р у к т у р е Р Н С д о н о ш е н н ы х и н е д о н о ш е н н ы х 
д е т е й в О м с к о й о б л а с т и , п е р в о е м е с т о в 1996 г. з а н и -
мали р е с п и р а т о р н ы е р а с с т р о й с т в а (31,0%), в т о р о е -
в р о ж д е н н ы е а н о м а л и и (19,0%), т р е т ь е - а с ф и к с и я 
н о в о р о ж д е н н ы х (12,6%), ч е т в е р т о е - р о д о в а я т р а в м а 
(7,7%). К 2005 г. с т р у к т у р а п р и ч и н П С и з м е н и л а с ь : 
п е р в о е м е с т о з а н я л и п е р и н а т а л ь н ы е и н ф е к ц и и 
(22,2%), в т о р о е - р е с п и р а т о р н ы е р а с с т р о й с т в а (20,8%), 
т р е т ь е - р о д о в а я т р а в м а (18,1%), ч е т в е р т о е - в р о ж -
д е н н ы е а н о м а л и и р а з в и т и я (15,3%), 

В с т р у к т у р е п р и ч и н П С д о н о ш е н н ы х н о в о р о ж -
д е н н ы х п р е о б л а д а л и в р о ж д е н н ы е а н о м а л и и (33,9%) в 
1996 г. Л и д и р у ю щ у ю п о з и ц и ю в 2005 г. з а н я л а р о д о -
вая т р а в м а (37,9%). А с ф и к с и я в р о д а х , с т о я в ш а я н а 
втором м е с т е в 1996г. (21,4%), у с т у п и л а м е с т о в 2005 г. 
в р о ж д е н н ы м а н о м а л и я м (24,1%). Р о д о в а я т р а в м а я в и -
лась п р и ч и н о й П С д о н о ш е н н ы х в 12,5% случаев в 1996 
г., в то в р е м я к а к п е р и н а т а л ь н ы е и н ф е к ц и и з а н я л и 
т р е т ь е м е с т о в 2005 г. (17,2%). В с т р у к т у р е с м е р т и 
н е д о н о ш е н н ы х н о в о р о ж д е н н ы х с т а б и л ь н о л и д и р у -
ют р е с п и р а т о р н ы е р а с с т р о й с т в а (48,8% в 1996 г, 27,9% 
- в 2005 г.). Д о л я и н ф е к ц и й п е р и н а т а л ь н о г о п е р и о д а 
планомерно возрастала с 5,8% д о 25,6%, п р о ц е н т в р о ж -
д е н н ы х а н о м а л и й - с 7,0% до 9,3%, что с в и д е т е л ь с т в у -
ет о н е д о с т а т о ч н о й п р е г р а в и д а р н о й п о д г о т о в к е , н е -
полноценной с а н а ц и и х р о н и ч е с к и х очагов и н ф е к ц и и 
во в р е м я б е р е м е н н о с т и и п р е н а т а л ь н о й д и а г н о с т и к и . 

Т а к и м о б р а з о м , д и н а м и ч е с к и й а н а л и з п о к а з а т е -
л е й П С в О м с к о й о б л а с т и в т е ч е н и е д е с я т и л е т п р и 
общей п о л о ж и т е л ь н о й т е н д е н ц и и к е е с н и ж е н и ю ха -
рактеризует н и з к и й у р о в е н ь социального и р е п р о д у к -
тивного з д о р о в ь я н а с е л е н и я , д е ф е к т ы к а ч е с т в а а к у -
шерской помощи, п р е ж д е всего - на у р о в н е п е р в и ч н о г о 
звена. С о з д а н и е п е р и н а т а л ь н о г о ц е н т р а и с п е ц и а л и -
з и р о в а н н о г о по н е д о н а ш и в а н и ю б е р е м е н н о с т и р о -
дильного дома, а д е к в а т н о е в е д е н и е родов, п р о в е д е н и е 
и н т е н с и в н о й т е р а п и и и р е а н и м а ц и и н о в о р о ж д е н н ы х , 
совершенствование п р и н ц и п о в преемственности м е ж -
ду отделениями р е а н и м а ц и и н о в о р о ж д е н н ы х , п е р и н а -
тальным ц е н т р о м и д р у г и м и л е ч е б н ы м и у ч р е ж д е н и я -
ми н е о н а т а л ь н о г о п р о ф и л я , а т а к ж е п о с т о я н н ы й 
анализ к а ч е с т в а д и а г н о с т и ч е с к и х и л е ч е б н ы х м е р о п -
риятий, п р и ч и н л е т а л ь н о с т и п о з в о л и л и с н и з и т ь П С . 
Ситуация с д о н о ш е н н ы м и д е т ь м и о п р е д е л я е т о с о б е н -
ности з д о р о в ь я р о ж д а ю щ е г о с я п о т о м с т в а , О ц е н к а 

Д и н а м и к а П С в О м с к о й о б л а с т и з а 1996-2005 гг. (% 

Таблица 1 

П о к а з а т е л ь 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

П С 15,0 16,0 13,6 12,8 12,1 13,7 13,2 12,1 10,9 10,4 

M P 8 ,5 8 ,7 8,0 7,1 6,3 7,9 7,5 7,2 6,8 7,0 

Р Н С 6,5 7 ,3 5,6 5,7 5,8 5,8 5,7 4,9 4,1 3,4 

I 
1 
8 

Таблица 2 

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

П С 139,9 160,0 155,1 144,3 148,2 158,4 171,8 147,8 145,4 137,8 

M P 71,1 76,5 84,0 74,8 69,8 89,8 97,1 78,5 82,2 91,5 

Р Н С 68 ,8 83 ,5 71,1 69,5 78,4 68,6 74,7 69,3 63,2 46 ,3 

СТРУКТУРЫ п р и ч и н П С за 1996-2005 гг 

Таблица 3 

Причины 
Внутриутробная гипоксия и асфиксия 
Врожденные аномалии развития 
Респираторные нарушения в перинатальном периоде 
Родовая травма 

. Инфекции перинатального периода 
Прочие 

1996 г., % 
57,6 
14,3 
13,5 
3,7 
3,0 
7,9 

Ранг 2005 г., % 
62,9 
9,4 
6,7 
6,3 
9,8 
4,9 

Р а н г 



у р о в н я П С д о н о ш е н н ы х п л о д о в и н о в о р о ж д е н н ы х 
н а и б о л е е з н а ч и м а , п о с к о л ь к у г и б е л ь ф у н к ц и о н а л ь н о 
з р е л ы х д е т е й и м е е т с у щ е с т в е н н у ю с о ц и а л ь н у ю р о л ь . 
П р и п р а в и л ь н о й о р г а н и з а ц и и д о р о д о в о г о н а б л ю д е н и я 
з а б е р е м е н н ы м и в о з м о ж н о с н и ж е н и е ч а с т о т ы п р е ж -
д е в р е м е н н ы х родов , у м е н ь ш е н и е ч и с л а н е д о н о ш е н н ы х 
н о в о р о ж д е н н ы х и с н и ж е н и я П С . П р е д у п р е ж д е н и е не -
д о н а ш и в а н и я б е р е м е н н о с т и н а п о п у л я ц и о н н о м у р о в -
не , и н т р а н а т а л ь н а я о х р а н а п л о д а я в л я ю т с я р е з е р в а м и 
у л у ч ш е н и я п е р и н а т а л ь н ы х п о к а з а т е л е й и к а ч е с т в а 
з д о р о в ь я р о д и в ш и х с я д е т е й . 
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ПОЛИМОРФИЗМ ГЕНА XRCC1 
У ДЕТЕЙ С ОСТРЫМ ЛИМФОБЛАСТНЫМ 
ЛЕЙКОЗОМ 
Состояние внутриклеточной системы контроля апоптоза играет важную роль в 
предрасположенности к развитию неоплазм*: мутантные аллели часто обеспечивают 
формфование неполноценных белков. Проводилось определение полиморфизма гена 
XRCC1 по локусу Arg399Ght у детей с острым лимфобластным лейкозом (ОЛЛ). 
Выявлено накопление гомозигот Gln/Gh (XRCC1) и лиц с комбинациями М / М - W / M -
W / M р53. Полученные данные свидетельствуют о значительных изменениях в системе 
р53 у детей, страдающих ОЛЛ. 

С о в р е м е н н ы е п р е д с т а в л е н и я о п а т о г е н е з е и п о д -
х о д а х к т е р а п и и з л о к а ч е с т в е н н ы х о п у х о л е й с о ч е -
т а ю т в с е б е к а к и н ф о р м а ц и ю о р а з л и ч н ы х о с о б е н -
н о с т я х о п у х о л е в ы х к л е т о к , т а к и о ц е н к у 
и н д и в и д у а л ь н о й р е а к ц и и о р г а н и з м а н а ц и т о с т а т и -
ч е с к и е с р е д с т в а , с о с т а в л я ю щ и е о с н о в у п р о т и в о о п у -
х о л е в о й т е р а п и и . 

Л е й к о з ы я в л я ю т с я п е р в и ч н ы м о п у х о л е в ы м з а б о -
л е в а н и е м к о с т н о г о м о з г а , п р и к о т о р о м о п у х о л е в ы е 
к л е т к и , п о р а ж а я к о с т н ы й м о з г , р а с п р о с т р а н я ю т с я н е 
т о л ь к о н о о р г а н а м к р о в е т в о р е н и я , н о и в Ц Н С , д р у -
г и е о р г а н ы и с и с т е м ы . П о к а з а т е л ь з а б о л е в а е м о с т и 
л е й к о з о м в р а з л и ч н ы х р е г и о н а х Р о с с и и н а 100 т ы с я ч 
д е т с к о г о н а с е л е н и я з а п о с л е д н и е 10 л е т с о с т а в и л о т 



2,8 до 3,2 с л у ч а е в в год. Н а и б о л е е часто о с т р ы е лей-
к о з ы (ОЛ) в ы я в л я ю т с я в в о з р а с т е от 2 до 6 лет (так 
н а з ы в а е м ы й « м л а д е н ч е с к и й пик»): д е т и этого возра-
ста с о с т а в л я ю т о к о л о 50% в с е х з а б о л е в ш и х . У10-15% 
д е т е й з а б о л е в а н и е д и а г н о с т и р у е т с я в в о з р а с т е стар-
ш е 10 лет, а у 1 -2% - д о 1 года. В ы с к а з ы в а е т с я предпо-
л о ж е н и е , ч т о т а к о е в о з р а с т н о е р а с п р е д е л е н и е опре-
д е л я е т с я д л и т е л ь н о с т ь ю л а т е н т н о г о п е р и о д а и 
о т р а ж а е т п р е н а т а л ь н о е п р о и с х о ж д е н и е ОЛ. 

М н о г и е ф а к т ы , н а к о п л е н н ы е за п о с л е д н и е два 
д е с я т и л е т и я , г о в о р я т о т о м , что с о с т о я н и е внутри-
к л е т о ч н о й с и с т е м ы к о н т р о л я а п о п т о з а и г р а е т в а ж -
н у ю р о л ь в п р е д р а с п о л о ж е н н о с т и р а з л и ч н ы х групп 
л ю д е й к р а з в и т и ю н е о п л а э и й . М о л е к у л я р н о - б и о л о -
г и ч е с к и е и с с л е д о в а н и я в ы я в и л и р а з и т е л ь н у ю вари-
а б е л ь н о с т ь а к т и в н о с т и м н о г и х б е л к о в , и г р а ю щ и х 
к л ю ч е в у ю р о л ь в п р о ц е с с а х р е г у л я ц и и к л е т о ч н о й 
с м е р т и . И н о г д а к о л е б а н и я а к т и в н о с т и о б у с л о в л е -
н ы п р и с у т с т в и е м и н г и б и т о р о в и л и а к т и в а т о р о в [ 1 ]; 
д р у г и м к л а с с и ч е с к и м р а с п р е д е л е н и е м а к т и в н о с т и 
б е л к о в в п о п у л я ц и и я в л я е т с я б и м о д а л ь н о с т ь п р и 
п р а к т и ч е с к о м о т с у т с т в и и и н т р а и н д и в и д у а л ь н о й 
в а р и а б е л ь н о с т и . Э т о т в а р и а н т о б ы ч н о н а б л ю д а е т -
ся к а к с л е д с т в и е г е н е т и ч е с к о г о п о л и м о р ф и з м а оп-
р е д е л е н н ы х ф е р м е н т о в . Г е н е т и ч е с к и й п о л и м о р -
ф и з м о х а р а к т е р и з о в а н д л я б е л к о в к а к р а н н е й , т а к 
и п о з д н е й ф а з ы а п о п т о з а [2 | . 

М у т а н т н ы е а л л е л и ч а с т о о б е с п е ч и в а ю т ф о р м и -
р о в а н и е н е п о л н о ц е н н ы х белков , что приводит к сни-
ж е н и ю и л и о т с у т с т в и ю с п е ц и ф и ч е с к о й активности 
[3,4). В а р и а н т н ы е а л л е л и г е т е р о г е н н о распределены 
в р а з л и ч н ы х п о п у л я ц и я х : 1% а р а б о в , 5 — 8% белого 
н а с е л е н и я и д о 30% п р е д с т а в и т е л е й а з и а т с к о й р а с ы 
и м е ю т г о м о з и г о т н о с т ь и л и с о ч е т а н н у ю гетерозигот-
н о с т ь по м у т а н т н ы м а л л е л я м X R C C 1 . 

О ч е н ь в а ж н о й д л я к л е т к и (и д л я к а н ц е р о г е н е з а ) 
я в л я е т с я е е с п о с о б н о с т ь в о с с о е д и н я т ь с л у ч а й н ы е 
д в о й н ы е р а з р ы в ы (ДР) Д Н К , что о с у щ е с т в л я е т с я 
д в у м я р а з л и ч н ы м и р е п а р а ц и о н н ы м и м е х а н и з м а м и 
— н е г о м о л о г и ч е с к и м в о с с о е д и н е н и е м к о н ц о в 
(НГВК) Д Н К и п у т е м г о м о л о г и ч е с к о й р е к о м б и н а -
ц и и (ГР) п р и н а л и ч и и п о с о с е д с т в у в т о р о й копии 
н е п о в р е ж д е н н о г о и д е н т и ч н о г о по н у к л е о т и д н о й 
п о с л е д о в а т е л ь н о с т и с е г м е н т а Д Н К , н а п р и м е р сест-
р и н с к о й х р о м а т и д ы . П о с к о л ь к у в д и п л о и д н ы х яд-
р а х г о м о л о г и ч н ы е х р о м о с о м ы п р о с т р а н с т в е н н о 
р а з д е л е н ы ( х р о м о с о м н ы е т е р р и т о р и и ) , р е п а р а ц и я 
п у т е м ГР п р е и м у щ е с т в е н н о п р о и с х о д и т в S- и G2 
ф а з а х к л е т о ч н о г о ц и к л а , а Н Г В К о с у щ е с т в л я е т с я 
во в р е м я л ю б о й ф а з ы ц и к л а . В г е н о м а х в ы с ш и х эука-
р и о т и м е е т с я м н о г о п о в т о р о в , по к о т о р ы м в о з м о ж -
н а р е п а р а ц и я п у т е м ГР, о д н а к о т а к а я р е п а р а ц и я Д Р 
п р а к т и ч е с к и п о л н о с т ь ю п о д а в л е н а и п р и в о д и т к 
х р о м о с о м н ы м т р а н с л о к а ц и я м . Главным механизмом 
п о д а в л е н и я п о т е н ц и а л ь н о к л а с т о г е н н о й ГР м е ж д у 
п о в т о р а м и и н е п р а в и л ь н о г о ( эктопических) воссое-
д и н е н и я к о н ц о в Д Н К п р и р е п а р а ц и и Д Р является , 
п о - в и д и м о м у , л о к а л ь н а я с п е ц и ф и ч е с к а я модифика -
ц и я х р о м а т и н а п о г и с т о н у Н 2 А Х - ф о с ф о р и л и р о -
в а н и е л и з и н а - 1 3 9 (или о б р а з о в а н и е у - Н 2 А Х ) [5,6]. 

Н а и б о л е е и з у ч е н н о й с и с т е м о й р е п а р а ц и и Д Н К 
я в л я е т с я э к с ц и з и о н н а я р е п а р а ц и я н у к л е о т и д о в 
(ЭРН) . П р и Э Р Н м о д и ф и ц и р о в а н н ы е нуклеотиды, в 
ч а с т н о с т и п и р и м и д и н о в ы е д и м е р ы , удаляются и з п о -
в р е ж д е н н о й н и т и б л а г о д а р я д е й с т в и ю нуклеаз XPL. 
и E R C C 1 / X P F , а о б р а з у ю щ и й с я при этом однотяже-
вый пробел заполняется ДНК-полимеразами d или е 
с помощью PCNA и зашивается ДНК-лигазои. Белок 
X R C C 1 (X - r ay - repa i r - cross -complement ing) не обла-
дает каталитической активностью, но служит как 

структурный белок в с и с т е м е з к с ц и з и о н н о й р е п а р а -
ции оснований . В з а и м о д е й с т в у я N - к о н ц е в ы м д о м е -
ном с Д Н К - п о л и м е р а з о й и С - к о н ц е в ы м д о м е н о м с 
ДНК-лигазой Ш, он с п о с о б с т в у е т з а м е щ е н и ю поли-
м е р а з ы лигазой и с т и м у л и р у е т р е а к ц и ю л и г и р о в а -
ния. К л е т о ч н ы е л и н и и с д е ф е к т н ы м г е н о м X R C C 1 
п р о я в л я ю т в ы с о к у ю чувствительность к р е н т г е н о -
вскому и з л у ч е н и ю и и м е ю т б о л ь ш о е к о л и ч е с т в о не-
р е п а р и р о в а н н ы х о д н о н и т е в ы х р а з р ы в о в [7]. 

У м ы ш е й и н а к т и в и р у ю щ и е г о м о з и г о т н ы е мута-
ции генов Д Н К - п о л и м е р а з ы р, A P E 1 / R E F 1 , LIG1 и 
XRCC 1 приводят к э м б р и о н а л ь н о й л е т а л ь н о с т и . Де -
ф е к т ы в генах с и с т е м ы р е п а р а ц и и п р и в о д я т к неста -
бильности м и к р о с а т е л л и т н ы х сегментов и мутациям 
по различным генам, в том числе и по генам опухоле -
вых с у п р е с с о р о в [7]. 

Популяционные исследования подтверждают, что 
частота выявления о п р е д е л е н н ы х мутаций зависит от 
региона , в к о т о р о м п р о в о д и л а с ь в ы б о р к а г р у п п ы . 
Следует отметить, что в Е в р о п е н а б л ю д а е т с я с е в е р о -
ю ж н ы й градиент с н и ж е н и я частоты в а р и а н т н ы х ал-
лелей XRCC 1 [8]. 

В с п е ц и а л ь н ы х и с с л е д о в а н и я х , н а п р а в л е н н ы х на 
в ы я в л е н и е а с с о ц и а ц и и м е ж д у в а р и а н т а м и г е н о т и п а 
XRCC1 и частотой л и м ф о м и л е й к о з о в , М. Lemos и 
соавторы [8] в ы я в и л и более в ы с о к у ю частоту н о р -
мального аллеля у в з р о с л ы х п а ц и е н т о в с л е й к о з а м и и 
отсутствие а с с о ц и а ц и и генотипа и р а з в и т и я л и м ф о г -
ранулематоза и н е х о д ж к и н с к и х л и м ф о м [9]. Резуль-
таты, о п у б л и к о в а н н ы е . М. Kra j inovich и с о а в т о р а м и 
[10], не о т р а ж а ю т к о р р е л я ц и и г е и о т и п а D6 с часто-
той острого л и м ф о б л а с т н о г о л е й к о з а (ОЛЛ) у детей . 

Дети с О Л Л о б ы ч н о получают л е ч е н и е с о г л а с н о 
группам риска , о п р е д е л я е м ы м по п р о г н о с т и ч е с к и м 
факторам , по протоколу , в к л ю ч а ю щ е м у с и с т е м н у ю 
п о л и х и м и о т е р а п и ю и с п е ц и ф и ч е с к у ю п р о ф и л а к т и -
ч е с к у ю т е р а п и ю для п р е д о т в р а щ е н и я п о р а ж е н и я 
ЦНС: и н т р а т е к а л ь н а я х и м и о т е р а п и я с (или без) об-
лучением головного мозга . К ф а к т о р а м , о п р е д е л я ю -
щим п р о д о л ж и т е л ь н о с т ь п о л н о й р е м и с с и и и потен-
ц и а л ь н о п о л н о е и з л е ч е н и е , о т н е с е н р я д 
прогностических переменных: клинические парамет-
р ы - в о з р а с т пациента , у р о в е н ь л е й к о ц и т о в к р о в и и 
биологические свойства л е й к о з н ы х клеток (гистохи-
мическая, м о р ф о л о г и ч е с к а я - ФАБ, и м м у н о г и с т о х и -
мическая, цито генетическая характеристика) . Интен-
сивность р е ж и м а и н д у к ц и и р е м и с с и и о с н о в а н а на 
классификации, о т р а ж а ю щ е й р и с к р а з в и т и я рециди-
ва, о п р е д е л е н н о г о на о с н о в е а н а л и з а п р о г н о с т и ч е с -
ких ф а к т о р о в , Этот п о д х о д и с п о л ь з у е м ы й для д и ф -
ф е р е н ц и р о в к и и н и ц и а л ь н о й т е р а п и и , п о з в о л я е т 
уменьшить т о к с и ч е с к и й э ф ф е к т и с у щ е с т в е н н о уве-
личивает в ы ж и в а е м о с т ь . 

При остром л и м ф о б л а с т н о м л е й к о з е клетки клас-
с и ф и ц и р у ю т с я п о м о р ф о л о г и ч е с к и м к р и т е р и я м 
French -American-Bri t ish (FAB). И с п о л ь з о в а н и е э т о й 
схемы п о к а з ы в а е т , что у 80-85% д е т е й с О Л Л к л е т к и 
и м е ю т L1 или L2 м о р ф о л о г и ю . В б о л ь ш и н с т в е ис -
следований L1 м о р ф о л о г и я а с с о ц и и р у е т с я с л у ч ш и м 
прогнозом. 

15 % д е т е й с О Л Л и м е ю т Т - к л е т о ч н ы й ф е н о т и п и 
требуют и значально б о л е е и н т е н с и в н о г о лечения : Т-
клеточный О Л Л CD2 с в и д е т е л ь с т в у е т о благоприят -
ном прогнозе , в то в р е м я к а к CD7 + , CD2-, и CD5-
и м м у н о ф е н о т и п - «про-тимоцит» - о п р е д е л я е т м е н е е 
благоприятный прогноз . 

Около 80 % п а ц и е н т о в и м е ю т л е й к о з н ы е к л е т к и 
п р е д ш е с т в е н н и к о в В - л и м ф о ц и т о в и «cALLa» C D 1 0 
антиген. С у щ е с т в у ю т т р и главных подтипа В-клеток 
при ОЛЛ: р а н н и е pre-В, рге-В и В-клетки. П р и б л и з и -



т е л ь н о д в е т р е т ь и х п а ц и е н т о в и м е ю т р а н н и й рге -В 
ф е н о т и п и п р о г н о с т и ч е с к и с а м у ю л у ч ш у ю п е р с п е к -
т и в у . К о г д а p r e - В ф е н о т и п у с о п у т с т в у е т х р о м о с о -
м а л ь н а я t (1; 19) т р а н с л о к а ц и я , п р о г н о з п о с р а в н е н и ю 
с р а н н и м p r e - В О Л Л у х у д ш а е т с я . Д о с т а т о ч н о р е д к о 
(у 1% п а ц и е н т о в ) в ы я в л я е т с я и м м у н о ф е н о т и п В. 

К а к а л л е л и « д и к о г о » т и п а , т а к и м у т а н т н ы е м о г у т 
и г р а т ь з а щ и т н у ю р о л ь и л и б ы т ь ф а к т о р о м р и с к а р а з -
в и т и я о п у х о л и , ч т о о т р а ж а е т в а р и а б е л ь н о с т ь ф и з и -
о л о г и ч е с к о й р о л и ф е р м е н т а . Н е о б х о д и м о , о д н а к о , 
и м е т ь в в и д у , ч т о т о л ь к о 5% г е н о м а к о д и р у е т б е л к и и 
т р е б у е т т о ч н о г о в о с п р о и з в е д е н и я в о в р е м я р е п л и к а -
ц и и , п о э т о м у м у т а ц и и в 95% г е н о м а (в н е к о д и р у ю -
щ е й Д Н К ) , о с о б е н н о в д и ф ф е р е н ц и р о в а н н ы х с о м а -
т и ч е с к и х к л е т к а х , р е д к о п р и в о д я т к з а м е т н ы м 
ф е н о т и п и ч е с к и м э ф ф е к т а м . Ч т о к а с а е т с я п о л о в ы х 
и с т в о л о в ы х к л е т о к , т о в н и х п о в р е ж д е н и я Д Н К д о л -
ж н ы л е г ч е и н д у ц и р о в а т ь а п о п т о з , а н е р е п а р а ц и ю . 

Материалы и методы 
С ц е л ь ю у т о ч н е н и я м е х а н и з м о в р а з в и т и я о п у х о -

л е в о г о п р о ц е с с а и п р о г н о з а з а б о л е в а н и я п р о в о д и л о с ь 
о п р е д е л е н и е п о л и м о р ф и з м а г е н а X R C C 1 п о л о к у с у 
A r g 3 9 9 G l n , и з о л и р о в а н н о и л и в к о м б и н а ц и и с д р у г и -
м и ф у н к ц и о н а л ь н о з н а ч и м ы м и и з м е н е н и я м и г е н о в -
р е г у л я т о р о в а п о п т о з а ( р 5 3 и C C R 5 ) . 

И с с л е д о в а л и с ь м о н о н у к л е а р н ы е л е й к о ц и т ы п е р и -
ф е р и ч е с к о й к р о в и д е т е й , с т р а д а ю щ и х О Л Л , в п е р и -
о д м е ж д у п о с т а н о в к о й д и а г н о з а и д о н а ч а л а п р о т и -
в о о п у х о л е в о й т е р а п и и . З а б о р к р о в и п р о в о д и л с я в 
с т е р и л ь н ы х у с л о в и я х с п о с л е д у ю щ и м в ы д е л е н и е м 
м о н о н у к л е а р н о й ф р а к ц и и ц и р к у л и р у ю щ и х к л е т о к 
н а ф и к о л л о в о м г р а д и е н т е . В с е г о б ы л о о б с л е д о в а н о 
3 2 р е б е н к а (13 м а л ь ч и к о в и 19 д е в о ч е к ) в в о з р а с т е о т 
2 м е с я ц е в д о 14 л е т . С р е д н е е к о л и ч е с т в о л е й к о ц и т о в 
п е р и ф е р и ч е с к о й к р о в и н а м о м е н т п о с т а н о в к и д и а г -
н о з а с о с т а в л я л о 6 3 , 5 ± 0 , 2 3 *10VA. Д о л я в л а с т н ы х к л е -
т о к с о с т а в л я л а 8 3 , 5 ± 7 , 2 % . В с е б о л ь н ы е п р о х о д и л и 
о б с л е д о в а н и е и л е ч е н и е п о п р о т о к о л у A L L - M B 2 0 0 2 . 
О п р е д е л е н и е п о л и м о р ф и з м а X R C C 1 (Arg399Gln) , р 5 3 
(Агд72Рго п о э к з о н у 4, d u p l 6 b p п о и н т р о н у 3 a n d 
M s p l п о и н т р о н у 6) п р о в о д и л о с ь п о с р е д с т в о м P C R -
R F L P - а н а л и з а . 

Р е з у л ь т а т ы а н а л и з и р о в а л и с ь д л я в с е й г р у п п ы па -
ц и е н т о в , д е т е й с л е й к о з о м и з п р е д ш е с т в е н н и к о в В-
к л е т о к ( В С Р О Л Л ) и ( п р е - ) Т - О Л Л , а т а к ж е д л я в с е х 
п а ц и е н т о в в с о о т в е т с т в и и с г р у п п а м и р и с к а . С т а т и с -
т и ч е с к и й а н а л и з п р о в е д е н с п р и м е н е н и е м п р о г р а м -
м ы «SPSS f o r W i n d o w s » ( S P S S Inc . , C h i c a g o , II., USA) 
в е р с и я 9.0. А н а л и з в к л ю ч а л т е с т к о р р е л я ц и и п о П и р -
с о н у ( c h i - s q u a r e t e s t ) , н е п а р а м е т р и ч е с к и й M a n n -
W h i t n e y т е с т . У р о в е н ь д о с т о в е р н о с т и п р и н я т к а к 0,05. 

Полученные результаты 
И с п о л ь з у я м е т о д о л о г и ю м н о ж е с т в е н н о й п о л и м е -

р а з н о й ц е п н о й р е а к ц и и и р е с т р и к ц и и ф р а г м е н т а в 
о б л а с т и п о л и м о р ф и з м а , б ы л и п р о а н а л и з и р о в а н ы ал -
л е л ь н ы е в а р и а н т ы г е н а X R C C 1 в к о д о н а х 3 9 9 ( а р г и -
н и н а г л у т а м и н ) - (399 г л у т а м и н ) . Р а с п р е д е л е н и е и з -
м е н е н и й г е н а X R C C 1 A r g 3 9 9 G l n в п о п у л я ц и и п о 
с о б с т в е н н ы м д а н н ы м х а р а к т е р и з у е т с я с л е д у ю щ и м 
о б р а з о м : 3 3 , 5 % A r g / A r g , 52 ,8% A r g / G l n , 13,5% G i n / 
G i n ( о б с л е д о в а н о 196 з д о р о в ы х д е т е й в в о з р а с т е о т 
4 д о 10 л е т ) . 

У д е т е й , с т р а д а ю щ и х О Л Л , д о л я г е т е р о з и г о т н о й 
г р у п п ы A r g / G l n з н а ч и т е л ь н о с н и ж е н а (3,36%), ч т о 
с о с т а в л я е т д о с т о в е р н у ю р а з н и ц у п о с р а в н е н и ю с 
п о п у л я ц и е й ( р < 0 , 0 5 ) . 

А н а л и з к о м б и н а ц и й и з м е н е н и й г е н о т и п а в ы я в и л 
у в е л и ч е н и е д о л и л и ц : 

1. с к о м б и н а ц и е й G l n / G l n ( X R C C 1 ) и Р г о / Р г о ( р 5 3 
c o d o n 72) п о с р а в н е н и ю с п о п у л я ц и е й ( O R = 10,23, 
95%СГ6,93-13,61) ; 

2. с к о м б и н а ц и е й G l n / G l n ( X R C C 1 ) и М / М (от-
с у т с т в и е с а й т а р е с т р и к ц и и M s p l п о и н т р о н у 6 г е н а 
р б З ) п о с р а в н е н и ю с п о п у л я ц и е й ( O R = 9 , 8 5 , 
9 5 % С = 6,66-13,1); 

3. с к о м б и н а ц и я м и М / М - W / M — W / M р 5 3 , п о -
л о ж и т е л ь н о а с с о ц и и р о в а н н о й с « l i f e e x p e c t a n c y » 
( P r o / P r o п о к о д о н у 7 2 э к з о н а 4, W / d u p 1 6 b p п о и н т -
р о н у 3, M s p l W / M п о и н т р о н у 6), с в я з а н н о й с н а л и -
ч и е м г е н о т и п а A r g / G l n X R C C 1 , ( O R = 9 , 5 4 , 
95%CI = 6 ,46-12 ,69 , r e s p e c t i v e l y ) . 

С р а в н и т е л ь н ы й а н а л и з ч а с т о т ы в с т р е ч а е м о с т и 
г а п л о т и п а р 5 3 W - W - М ( A r g п о к о д о н у 7 2 э к з о н а 4, 
о т с у т с т в и е d u p 16 b p п о и н т р о н у 3, о т с у т с т в и е M s p l 
r e s t r i c t i o n s i t e п о и н т р о н у 6) у г е т е р о з и г о т п о о д -
н о м у и з л о к у с о в п о к а з а л с т а т и с т и ч е с к и з н а ч и м о е 
н а к о п л е н и е г а п л о т и п а р 5 3 W - W - М с р е д и б о л ь н ы х 
О Л Л п о с р а в н е н и ю с п о п у л я ц и е й ( O R = 4 , 7 , 
9 5 % С 1 = 1,95-7 ,8) . 

У в е л и ч е н и е ч и с л а п а ц и е н т о в , и м е ю щ и х о д н о в р е -
м е н н о и з м е н е н н ы е г е н ы , у п р а в л я ю щ и е к а к п р о ц е с -
с о м р е п а р а ц и и Д Н К ( X R C ) , т а к и з а п у с к о м о д н о г о 
и з о с н о в н ы х м е х а н и з м о в а п о п т о з а (р53) , м н о г о к р а т -
н о у в е л и ч и в а е т ш а н с ы з а к р е п л е н и я и з м е н е н и й г е -
н о т и п а в д е л я щ и х с я к л е т к а х , ч т о м о ж е т п р и в е с т и к 
н а ч а л у о п у х о л е в о г о п р о ц е с с а . 

Н е б ы л о п о л у ч е н о к о р р е л я ц и о н н о й с в я з и м е ж -
д у и с х о д о м и н и ц и а л ь н о й т е р а п и и и в а р и а н т а м и 
г а п л о т и п а р 5 3 ( 9 8 % б о л ь н ы х д о с т и г л и р е м и с с и и , 
с р о к н а б л ю д е н и я б о л ь н ы х в р е м и с с и и с о с т а в л я е т 
о т 3 д о 16 м е с я ц е в ) . 

Н е у д а л о с ь о б н а р у ж и т ь д о с т о в е р н о й р а з н и ц ы 
в и с с л е д у е м о й г р у п п е п о о б щ е п р и н я т ы м ф а к т о -
р а м п р о г н о з а : р а с п р е д е л е н и е п о п о л у , и м м у н о ф е -
н о т и п у в л а с т н ы х к л е т о к ; п о в о з р а с т у к о н с т а т а -
ц и и з а б о л е в а н и я , у р о в н ю л е й к о ц и т о з а и 
а б с о л ю т н о г о к о л и ч е с т в а в л а с т н ы х к л е т о к в а н а -
л и з е п е р и ф е р и ч е с к о й к р о в и . 

И н т е р е с к и н д и в и д у а л ь н о й п р е д р а с п о л о ж е н н о -
с т и к о н к о л о г и ч е с к и м з а б о л е в а н и я м , а т а к ж е о с о -
б е н н о с т я м о т в е т а н а ц и т о с т а т и ч е с к у ю т е р а п и ю и 
о т д а л е н н ы м р е з у л ь т а т а м л е ч е н и я о т ч е т л и в о п р о -
с л е ж и в а е т с я п р и а н а л и з е л и т е р а т у р ы п о с л е д н и х 
л е т : в с л у ч а е О Л Л у д е т е й о б щ е п р и н я т ы е ф а к т о р ы 
п р о г н о з а ( к о л и ч е с т в о в л а с т н ы х к л е т о к , в о з р а с т , 
о т в е т о п у х о л е в ы х к л е т о к н а и н д у к ц и о н н у ю т е р а -
п и ю п р е д н и з о л о н о м , и м м у н о ф е н о т и п , а т а к ж е с р о к 
и л о к а л и з а ц и я р е ц и д и в а в с л у ч а е е г о в о з н и к н о в е -
н и я , о п р е д е л е н н ы е х р о м о с о м н ы е а б е р р а ц и и ) н е 
м о г у т п о л н о с т ь ю о п р е д е л и т ь и н д и в и д у а л ь н у ю э ф -
ф е к т и в н о с т ь и т о к с и ч н о с т ь т е р а п и и . П р е д п р и н и -
м а ю т с я п о п ы т к и и с п о л ь з о в а н и я д о п о л н и т е л ь н ы х 
п о к а з а т е л е й в к а ч е с т в е п р о г н о с т и ч е с к и х ф а к т о -
р о в . Х а р а к т е р и с т и к и о р г а н и з м а - х о з я и н а , в ч а с т н о -
с т и , о б н а р у ж е н и е г а п л о т и п о в , о б е с п е ч и в а ю щ и х 
ф о р м и р о в а н и е н е п о л н о ц е н н ы х б е л к о в с о с н и ж е н -
н о й с п е ц и ф и ч е с к о й а к т и в н о с т ь ю ; с п о с о б н ы е п о -
в л и я т ь н а ч у в с т в и т е л ь н о с т ь к т е р а п и и о н к о л о г и -
ч е с к и х з а б о л е в а н и й , н е с о м н е н н о , з а с л у ж и в а ю т 
д о п о л н и т е л ь н о г о и з у ч е н и я . 
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ВОЗМОЖНОСТИ ДИСПЕРСИОННОГО 
АНАЛИЗА ПРИ ОБРАБОТКЕ 
ЛАБОРАТОРНЫХ ДАННЫХ 
Предлагается новая методика дисперсионного анализа (построение R-критерия), 
позволяющая получать интегральные индексы интоксикации на основе только 
объективных значежй лабораторных показателей без субъективной процедуры 
балльной оцежи клинического состояния пациента. 

В м е д и к о - б и о л о г и ч е с к и х и с с л е д о в а н и я х все ш и р е Были п р о а н а л и з и р о в а н ы р у т и н н ы е л а б о р а т о р н ы е 
и с п о л ь з у ю т с я с о в р е м е н н ы е с т а т и с т и ч е с к и е м е т о д ы п о к а з а т е л и к р о в и и м о ч и 51 п а ц и е н т о в с д и а г н о з о м 
а н а л и з а . О д н а к о д и с п е р с и о н н ы й а н а л и з , н е с м о т р я н а « о с т р о е о т р а в л е н и е у к с у с н о й к и с л о т о й » в в о з р а с т е 
то , ч т о о н п о з в о л я е т о ц е н и т ь с т е п е н ь в л и я н и я р а з - от 17 д о 82 л е т (30 м у ж ч и н , 21 ж е н щ и н а ) о т д е л е н и я 
л и ч н ы х , о д н о в р е м е н н о д е й с т в у ю щ и х ф а к т о р о в н а т о к с и к о л о г и и Б С М П № 1 г. О м с к а . И з н и х 23 п а ц и е н -
р е з у л ь т а т н а б л ю д е н и я , и с п о л ь з у е т с я к р а й н е р е д к о [ 1, т а ( 14 м у ж ч и н , 9 ж е н щ и н ) - с б л а г о п р и я т н ы м т е ч е -
2, 3, 4J. Т а к , н а м н е и з в е с т н ы с л у ч а и и с п о л ь з о в а н и я н и е м б о л е з н и ( группа А) и 28 п а ц и е н т о в (16 м у ж ч и н , 
э т о г о м е т о д а д л я п о с т р о е н и я и н т е г р а л ь н ы х и н д е к с о в 1 2 ж е н щ и н ) - с л е т а л ь н ы м и с х о д о м ( г р у п п а Б). В р е -
И н т о к с и к а ц и и мя н а б л ю д е н и я с о с т а в и л о о т о д н о г о д о 5 8 д н е й . С у м - I 



м а р н о е ч и с л о з а р е г и с т р и р о в а н н ы х з н а ч е н и й п о к а -
з а т е л е й - б о л е е 11000. У в с е х б о л ь н ы х н а б л ю д а л и с ь 
к л и н и ч е с к и е с и м п т о м ы и н т о к с и к а ц и и . К о н т р о л ь н у ю 
г р у п п у с о с т а в и л и 20 л и ц о б о е г о п о л а , в в о з р а с т е о т 
20 д о 4 5 л е т б е з п е ч е н о ч н о - п о ч е ч н о й п а т о л о г и и , у 
к о т о р ы х з н а ч е н и я л а б о р а т о р н ы х п о к а з а т е л е й н а х о -
д и л и с ь в п р е д е л а х ф и з и о л о г и ч е с к о й н о р м ы . 

Д л я к а ж д о г о п о к а з а т е л я в ы ч и с л я л и с ь : с р е д н е е 
з н а ч е н и е д л я п а ц и е н т о в с б л а г о п р и я т н ы м и с х о д о м Y] 

, с р е д н е е з н а ч е н и е д л я п а ц и е н т о в с л е т а л ь н ы м и с х о -
д о м Уг и о б щ е е с р е д н е е з н а ч е н и е У . П р о в е р я л и с ь 
в с е в о з м о ж н ы е к о м б и н а ц и и п о к а з а т е л е й п о о д н о м у , 
п о д в а , п о т р и , п о ч е т ы р е и п о п я т ь , и д л я к а ж д о й 
к о м б и н а ц и и р а с с ч и т ы в а л и с ь т р и д и с п е р с и и — д в е 
г р у п п о в ы х а , 2 и ст2

2 (для m 1 п а ц и е н т о в г р у п п ы А и т 2 
п а ц и е н т о в г р у п п ы Б , о б щ е е ч и с л о п а ц и е н т о в 
п = ш 1 + т 2 ) и о б щ а я сг0

2: 

1 

( m l - l ) £ 
I w - y . ) 2 

1 

1 

( « - D t r 

В ы ч и с л я л о с ь з н а ч е н и е к р и т е р и я Ф и ш е р а : 

2 

F3xcn 0 
- — ; т -

Е с л и F"c" > Fma6\n - 1 ,п-1 ,а) д л я з а д а н н о г о у р о в -
н я з н а ч и м о с т и а , т о а н а л и з и р у е м а я к о м б и н а ц и я по-
к а з а т е л е й з н а ч и м о р а з л и ч а е т с я д л я п е р в о й и в т о р о й 
г р у п п п а ц и е н т о в . П о з н а ч е н и я м т а к о й к о м б и н а ц и и 
л а б о р а т о р н ы х п о к а з а т е л е й м о ж н о о ц е н и в а т ь с т е п е н ь 
и н т о к с и к а ц и и п а ц и е н т а , о п и р а я с ь н а с т е п е н ь б л и з о -
с т и е г о а н а л и з о в к г р у п п е А и л и Б. 

Н а и б о л е е п р о с т ы м (и п р а к т и ч е с к и н а и м е н е е ин-
т е р е с н ы м ) я в л я е т с я о д н о ф а к т о р н ы й д и с п е р с и о н н ы й 
а н а л и з , р а с с м а т р и в а ю щ и й к а ж д ы й л а б о р а т о р н ы й 
п о к а з а т е л ь о т д е л ь н о . В п р и н ц и п е в э т о м с л у ч а е в о з -
м о ж н ы т р и с и т у а ц и и ( р и с . 1): 

а) з н а ч е н и я л а б о р а т о р н о г о п о к а з а т е л я п а ц и е н т о в 
г р у п п А и Б п р и н а д л е ж а т к о д н о й г е н е р а л ь н о й с о в о -
к у п н о с т и ( з н а ч е н и я п о к а з а т е л я у о б е и х г р у п п б о л ь -
н ы х п е р е к р ы в а ю т с я ) . П о з н а ч е н и ю т а к о г о п о к а з а т е -
л я н е л ь з я о ц е н и т ь с т е п е н ь и н т о к с и к а ц и и п а ц и е н т а ; 

б) о т л и ч и е в ы б о р о к с т а т и с т и ч е с к и н е з н а ч и м о . 
З н а ч е н и я а н а л и з и р у е м о г о п о к а з а т е л я у о б е и х г р у п п 
б о л ь н ы х з н а ч и т е л ь н о п е р е к р ы в а ю т с я ; 

в) н а б л ю д е н и я п р и н а д л е ж а т к р а з л и ч н ы м г е н е -
р а л ь н ы м с о в о к у п н о с т я м . В ы б о р к и з н а ч и м о о т л и ч а -
ю т с я . З н а ч е н и я а н а л и з и р у е м о г о п о к а з а т е л я у о б е и х 
г р у п п б о л ь н ы х н е п е р е к р ы в а ю т с я . Э т о з н а ч и т , ч т о в 

Показатель 

э т о м с л у ч а е п о з н а ч е н и ю л а б о р а т о р н о г о п о к а з а т е л я 
в п р и н ц и п е м о ж н о с у д и т ь о с т е п е н и б л и з о с т и п а ц и -
е н т а к о д н о й и з д в у х г р у п п . 

П р о в е р к а в с е х л а б о р а т о р н ы х п о к а з а т е л е й п о од-
н о м у д л я п а ц и е н т о в с б л а г о п р и я т н ы м и л е т а л ь н ы м 
и с х о д а м и п о к а з а л а , ч т о с т а т и с т и ч е с к и д о с т о в е р н о 
э т и г р у п п ы б о л ь н ы х о т л и ч а ю т с я з н а ч е н и я м и у р о в н я 
м о ч е в и н ы и к р е а т и н и н а с ы в о р о т к и к р о в и ( табл . 1). 

В т о ж е в р е м я , з н а ч е н и я э т и х п о к а з а т е л е й д л я 
п а ц и е н т о в о б е и х г р у п п с и л ь н о п е р е к р ы в а ю т с я (рис . 
2), п о э т о м у п о о д н о м у и з м е р е н и ю о ц е н и т ь с т е п е н ь 
т я ж е с т и и н т о к с и к а ц и и . Т е м н е м е н е е , п о в ы ш е н и е 
у р о в н я м о ч е в и н ы б о л е е 2 0 м м о л ь / л и / и л и к р е а т и -
н и н а б о л е е 0 , 3 м м о л ь / л я в л я е т с я н е б л а г о п р и я т н ы м 
п р о г н о с т и ч е с к и м п р и з н а к о м . 

П р и о д н о в р е м е н н о м у ч е т е д в у х п о к а з а т е л е й Р, и 
Р 2 т а к ж е в о з м о ж н о п о я в л е н и е т р е х с и т у а ц и й , к о т о -
р ы е у д о б н о и з о б р а з и т ь г р а ф и ч е с к и ( р и с . 3 а ,б ,в ) . 

П р о в е р к а в с е х п а р н ы х к о м б и н а ц и й л а б о р а т о р н ы х 
п о к а з а т е л е й п о к а з а л а , ч т о э т и г р у п п ы п а ц и е н т о в с 
р а з н ы м и с х о д о м о т л и ч а ю т с я с т а т и с т и ч е с к и д о с т о -
в е р н о д л я с л е д у ю щ и х н и ж е п р и в е д е н н ы х с о ч е т а н и й 
п о к а з а т е л е й ( р и с . 4). 

П р и в е д е н н ы е и л л ю с т р а ц и и д л я к о м б и н а ц и й д в у х 
л а б о р а т о р н ы х п о к а з а т е л е й д о с т а т о ч н о н а г л я д н ы . 
Н а н е с е н и е н а о д н у и з п о д о б н ы х д и а г р а м м т о ч к и с 
к о о р д и н а т а м и (Р,, P.J , ( где Р, , Р 2 — ж з н а ч е н и я в ы б -
р а н н о й п а р ы л а б о р а т о р н ы х п о к а з а т е л е й ) , п о з в о л я е т 
к а ч е с т в е н н о о ц е н и т ь с т е п е н ь т я ж е с т и с о с т о я н и я 
б о л ь н о г о п о с т е п е н и б л и з о с т и п о л у ч е н н о й ф и г у р а -
т и в н о й т о ч к и к м н о ж е с т в у б е л ы х ( г р у п п а А) и л и ч е р -
н ы х ( г р у п п а Б) к р у ж к о в . 

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

Rl ' 
Н а р и с . 5 п р и в е д е н а г р а ф и ч е с к а я и л л ю с т р а ц и я д л я 

ч а с т н о г о с л у ч а я п о л н о г о р а з д е л е н и я з н а ч е н и й д в у х 
л а б о р а т о р н ы х п о к а з а т е л е й , п о я с н я ю щ а я г е о м е т р и ч е с -
к и й с м ы с л в к л а д о в п р е д л а г а е м о г о к р и т е р и я . Н а н е й : 
R2

A = {Р\-Р\Л)Г +{Р2-Р2а)2 + ... + (PN-PNa)2 ~ " р а с -
с т о я н и е " т о ч к и , х а р а к т е р и з у е м о й н а б о р о м N л а б о р а -
т о р н ы х п о к а з а т е л е й Pi, о т и х с р е д н е г о з н а ч е н и я (точка, 
о т м е ч е н н а я к р е с т и к о м ) д л я п а ц и е н т о в г р у п п ы А, 
RI = (P\-P\B)2 + (P2-P2B)2 + ... + (PN-PNb)2 ~ а н а -

Показатель 

Номер 

В) р-зксп ^ ртабл 

Рис. 1. Дисперсионный анализ при учете одного лабораторного показателя . 
Приведены три типичных случая значений лабораторных показателей в зависимости 

от номера показателя в базе данных для пациентов с благоприятным (о) и летальным (•) исходами 
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Число пациентов (группы А + Б) 

23 + 28 = 88 
22 + 2 8 = 128 
20 + 2 6 = 116 
23 + 25 = 25 
2 1 + 2 7 = 101 

1,76 
1,47 
1,25 
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FT a 6"(a=0,05) 

1,43 
1,39 
1,39 
1,98 
1,39 

50 

40 

30-

20 

1 0 -

Уровень 

мочевины 

ю 20 30 40 50 
Пациенты 

1,2- Уровень 4 1,2-
креатинина , • 

1.0-
• 

• 

« 

0,8 • 
• 

• 
• 

0,6- • 

0,4-
о • 

• 

Р. 

0,2- (Я 0 с 

0 0-

0 О OD 

о 

10 20 30 40 50 60 70 
Пациенты 

Р и с . 2. С о д е р ж а н и е м о ч е в и н ы (ММОЛЬ/Л) и к р е а т и н и н а ( м м о л ь / л ) с ы в о р о т к и к р о в и п а ц и е н т о в 
с б л а г о п р и я т н ы м (0) и л и л е т а л ь н ы м (•) и с х о д а м и 

л о г и ч н о е " р а с с т о я н и е " о т с р е д н е г о з н а ч е н и я для па -
ц и е н т о в г р у п п ы Б, 
% = СPU - Р\Б)2 + (Р2л - Р2Б)2 +... + № - №«)2 -
" р а с с т о я н и е " м е ж д у с р е д н и м и з н а ч е н и я м и п о к а з а -
т е л е й д л я о б е и х г р у п п . 

Д л я т о ч е к Ь п у н к т и р н о й л и н и и , у с л о в н о р а з д е л я -
ю щ е й о б л а с т и п а ц и е н т о в с б л а г о п р и я т н ы м и леталь-
н ы м и с х о д а м и с п р а в е д л и в о р а в е н с т в о R2

a=R2
e и ха-

р а к т е р н о з н а ч е н и е к р и т е р и я Р. = 0. Т о ч к и а, 
р а с п о л о ж е н н ы е л е в е е п у н к т и р а в о б л а с т и п а ц и е н т о в 
г р у п п ы A (R\ <R2

e), х а р а к т е р и з у ю т с я о т р и ц а т е л ь н ы м 
з н а ч е н и е м к р и т е р и я R, т о ч к и с, р а с п о л о ж е н н ы е пра -
в е е п у н к т и р а в о б л а с т и п а ц и е н т о в г р у п п ы Б 
(R2

a >R\), х а р а к т е р и з у ю т с я п о л о ж и т е л ь н ы м з н а ч е -
н и е м к р и т е р и я R. 

С п о м о щ ь ю э к в и в а л е н т н ы х п р е о б р а з о в а н и й уда-
е т с я п р и в е с т и п р е д л а г а е м ы й к р и т е р и й к л и н е й н о м у 
виду , ф о р м а л ь н о н е о т л и ч и м о м у от к р и т е р и я , полу-
ч а е м о г о м е т о д о м р е г р е с с и о н н о г о а н а л и з а : 

„_ (РХ-Пл)1 +(Р2-Р2Л)Г + .. + (PN-PNA)'-(P\-T\s?-...-{PN-PNs? _ 

Я л) 

(2РЛ 
К 

-P\b-PU)»(Plc-7l^+. + (2PN-PNE-PNA)APNB-PNX) 

= kl(P\-a,)+b2(P2-a1)+...+brl(.PN-all)=bk+blP\+b1P2+...+hKPN 

а - ( Р < , + Л й ) / 2 , 4Ь = - 2 > А 

П о д ч е р к н е м , что п о л у ч е н н ы е в ы р а ж е н и я д л я к о -
э ф ф и ц и е н т о в b н е с о д е р ж а т з н а ч е н и й б а л л ь н о й о ц е н -
ки с о с т о я н и я п а ц и е н т о в , то е с т ь м е т о д д и с п е р с и о н н о -
го анализа п о з в о л я е т с т р о и т ь и н т е г р а л ь н ы е к р и т е р и и 
и н т о к с и к а ц и и на о с н о в а н и и т о л ь к о о б ъ е к т и в н ы х зна-
ч е н и й л а б о р а т о р н ы х п о к а з а т е л е й б е з и с п о л ь з о в а н и я 
с у б ъ е к т и в н о й б а л л ь н о й о ц е н к и к л и н и ч е с к о г о с о с т о -
яния пациентов , п р и н ц и п и а л ь н о н е о б х о д и м о й д л я ме-
тода р е г р е с с и о н н о г о а н а л и з а . П р и э т о м п р о ц е д у р а 
п о с т р о е н и я R - к р и т е р и я п о д р а з д е л я е т с я на д в а э тапа : 

1. Р е ш е н и е т р а д и ц и о н н о й з а д а ч и д и с п е р с и о н н о г о 
а н а л и з а — в ы я в л е н и е к о м б и н а ц и и л а б о р а т о р н ы х по-
к а з а т е л е й , з н а ч е н и я к о т о р ы х по в о з м о ж н о с т и м а к -
с и м а л ь н о р а з л и ч а ю т с я д л я п а ц и е н т о в д в у х а н а л и з и -
р у е м ы х г р у п п ( групп А и Б, м у ж ч и н и ж е н щ и н , д в у х 
в о з р а с т н ы х групп , д в у х г р у п п с р а з л и ч н ы м и д и а г н о -
з а м и ит .д . ) . 

2. В ы ч и с л е н и е к о э ф ф и ц и е н т о в Ь, И К И п о п р и в е -
д е н н ы м в ы ш е ф о р м у л а м . П р и э т о м , ч е м б о л ь ш е от-
л и ч а ю т с я с р е д н и е з н а ч е н и я п о к а з а т е л я с н о м е р о м / 
(PiE-PiA) д л я с р а в н и в а е м ы х г р у п п , т е м б о л ь ш и м 
будет в к л а д bi э т о г о п о к а з а т е л я в И К И . 

_ят 
^шшI 

гчпабл в) ржп > F" 
а) г-мсп стабп б) ржп a F" 

Р и с 3 Д и с п е р с и о н н ы й а н а л и з п р и у ч е т е д в у х п о к а з а т е л е й 
Р и с . J . д и с п е р с и н о й С О В О к у п н о с т и ; б) о т л и ч и е в ы б о р о к н а б л ю д е н и й 

а ) н а б л ю д е н и я п р и н а д л е ж а т к о д н о й J; р а з л и ч н ы м г е н е р а л ь н ы м с о в о к у п н о с т я м 
с т а т и с т и ч е с к и н е з н а ч и м о ; в) н а б л ю д е н и я п р и н а д л е ж а т к р а з л 
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Р и с . 4. К о р р е л я ц и о н н ы е д и а г р а м м ы п а р н ы х к о м б и н а ц и й л а б о р а т о р н ы х п о к а з а т е л е й с н а и б о л ь ш и м 
з н а ч е н и е м к р и т е р и я Ф и ш е р а п а ц и е н т о в г р у п п ы А (о) и г р у п п ы Б (•) 

Н а п р и м е р , а н а л и з и р у я б и о х и м и ч е с к и е п о к а з а -
т е л и с ы в о р о т к и к р о в и , х а р а к т е р и з у ю щ и е ф у н к ц и -
о н а л ь н о е с о с т о я н и е п е ч е н и и п о ч е к (АлАТ, А с А Т , 
ГГТ, м о ч е в и н а , к р е а т и н и н , о б щ и й , к о н ъ ю г и р о в а н -
н ы й и н е к о н ъ ю г и р о в а н н ы й б и л и р у б и н , о б щ и й б е -
л о к и е г о ф р а к ц и и ) п о л у ч а е м г р а ф и ч е с к у ю д и а г -
р а м м у ( р и с . 6). 

О т м е т и м , ч т о з н а ч е н и я R - к р и т е р и я п а ц и е н т о в с 
б л а г о п р и я т н ы м и с х о д о м о б р а з у ю т к о м п а к т н у ю 
г р у п п у , в то в р е м я к а к д л я п а ц и е н т о в с л е т а л ь н ы м 
и с х о д о м х а р а к т е р е н з а м е т н о б о л ь ш и й р а з б р о с з н а -
ч е н и й R. 

М е т о д о м д и с п е р с и о н н о г о а н а л и з а б ы л п о л у ч е н 
н а и б о л е е а д е к в а т н ы й и н д е к с и н т о к с и к а ц и и : 
R = -1.52-0.025Х, + 0.0037Х, + 0.035Хз + 1.60Х, + 0.0 ШХ^ 

г д е : 
X, - э р и т р о ц и т ы в е д и н и ц е о б ъ е м а к р о в и (10 1 2 /л) , 
Х2 - с е г м е н т о я д е р н ы е н е й т р о ф и л ы (%), 
Х 3 — м о ч е в и н а с ы в о р о т к и к р о в и ( м м о л ь / л ) , 
Х< — к р е а т и н и н с ы в о р о т к и к р о в и ( м к м о л ь / л ) , 
Х 5 — А л А Т с ы в о р о т к и к р о в и ( м м о л ь / ч >л). 

В н о р м е з н а ч е н и я и н т е г р а л ь н о г о и н д е к с а с о с т а в -
л я ю т о т -2 .0 д о 0 усл . ед . , п р и и н т о к с и к а ц и и о н и у в е -
л и ч и в а ю т с я д о - И и б о л е е . 

Т а к и м о б р а з о м , м е т о д д и с п е р с и о н н о г о а н а л и з а 
п о з в о л я е т п о л у ч а т ь и н т е г р а л ь н ы е к р и т е р и и с о с т о -
я н и я с и с п о л ь з о в а н и е м т о л ь к о о б ъ е к т и в н ы х з н а ч е -
н и й л а б о р а т о р н ы х п о к а з а т е л е й , и з б е г а я с у б ъ е к т и в -
н о й п р о ц е д у р ы б а л л ь н о й о ц е н к и к л и н и ч е с к о г о 
с о с т о я н и я . 

Д о с т а т о ч н о н а г л я д н ы м я в л я е т с я х а р а к т е р и з м е -
н е н и я R - к р и т е р и я р у т и н н ы х б и о х и м и ч е с к и х п о к а з а -
т е л е й п а ц и е н т о в г р у п п А и Б ( р и с . 7). У б о л ь ш и н с т в а 
п а ц и е н т о в г р у п п ы Б в п е р в ы е д в а д н я н а б л ю д а е т с я 
у в е л и ч е н и е з н а ч е н и я R - к р и т е р и я и п р и б л и ж е н и е е г о 
к у р о в н ю + 1 и б о л е е . В т о ж е в р е м я R - к р и т е р и й па -
ц и е н т о в г р у п п ы Б о с т а е т с я в о б л а с т и о т р и ц а т е л ь н ы х 
з н а ч е н и й , б л и з к и х к -1. 

Р и с . 5. К п о с т р о е н и ю R - к р и т е р и я 
с о с т о я н и я п а ц и е н т а : 

+ - с р е д н и е з н а ч е н и я ( ц е н т р ы т я ж е с т и ) а н а л и з и р у е -
м ы х п о к а з а т е л е й ; R, - " р а с с т о я н и е " от ц е н т р а т я ж е с -
т и п о к а з а т е л е й г р у п п ы п а ц и е н т о в с б л а г о п р и я т н ы м 

исходом д о п о к а з а т е л е й д иагностируемого пациента ; 
R, - " р а с с т о я н и е " от ц е н т р а т я ж е с т и п о к а з а т е л е й 

г р у п п ы п а ц и е н т о в с л е т а л ь н ы м и с х о д о м д о показате -
л е й д и а г н о с т и р у е м о г о п а ц и е н т а ; R0 — " р а с с т о я н и е " 

м е ж д у ц е н т р а м и т я ж е с т и п о к а з а т е л е й 

В с л у ч а е о т с у т с т в и я с т а т и с т и ч е с к и з н а ч и м о г о 
( к р и т е р и й Ф и ш е р а ) р а з л и ч и я з н а ч е н и й а н а л и з и р у е -
м ы х п о к а з а т е л е й с р а в н и в а е м ы х г р у п п п а ц и е н т о в 
п р е д л а г а е м о й п р о ц е д у р о й п о с т р о е н и я R - к р и т е р и я 
п о л ь з о в а т ь с я н е с л е д у е т . 

П р е д л а г а е м ы й к р и т е р и й д о п у с к а е т п о с т р о е н и е 
у д о б н ы х г р а ф и ч е с к и х д и а г р а м м п р и и с п о л ь з о в а н и и 
л ю б о г о ч и с л а а н а л и з и р у е м ы х о д н о в р е м е н н о л а б о р а -
т о р н ы х п о к а з а т е л е й . П р и э т о м з н а ч е н и я R - к р и т е р и я 
д л я п а ц и е н т о в с б л а г о п р и я т н ы м и с х о д о м г р у п п и р у -
ю т с я о к о л о у р о в н я -1, д л я п а ц и е н т о в с л е т а л ь н ы м ис-
х о д о м - о к о л о у р о в н я + 1. 
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Рис. 9. Гистограммы распределения пациентов с благоприятным (п=64) и летальным (п=66) исходами 

по возрастным группам. Цифрами сверху приведена доля пациентов в группах А и Б 
по отношению к общему числу пациентов данной возрастной категории (%) 

Влияние возраста на значения лабораторных показателей 
Таблица 2 

Показатель 
Число пациентов группы А 

младше 45лет + старше 45лет 
рЭКСП ртабл 

(П ,0,0,05) 
Гематокрит 1 5 + 6 = 21 1,56 < 1,60 
АлАТ 15 + 8 = 2 3 1,13 < 1,49 
Креатинин 1 5 + 7 = 22 1,07 < 1,46 

Предлагаемая методика использования диспер-
сионного анализа может быть применена для срав-
нения любых двух групп пациентов и, в случае до-
статочного отличия з н а ч е н и й их показателей, 
позволяет построить соответствующий R-крите-
рий. 

Например , мы исследовали различие лаборатор -
ных показателей м у ж ч и н и ж е н щ и н . П е р е б о р всех 
комбинаций по 5 (из 32 а н а л и з и р у е м ы х ) п о к а з а т е -
лей показал, что м а к с и м а л ь н о е з н а ч е н и е э к с п е р и -
ментального критерия Ф и ш е р а (F="lc"= 1,3) о к а з ы в а -
ется м е н ь ш е табличного з н а ч е н и я этого к р и т е р и я I 

X 
5 
Ы 
is 3 X 
I 



|ртабл_ j 5) Т о е с т ь з н а ч е н и я л а б о р а т о р н ы х п о к а з а -
т е л е й м у ж ч и н и ж е н щ и н п р а к т и ч е с к и п е р е к р ы в а -
ю т с я , к а к д л я п а ц и е н т о в с б л а г о п р и я т н ы м и с х о д о м 
( р и с . 8а ) , т а к и д л я п а ц и е н т о в с л е т а л ь н ы м и с х о д о м 
( р и с . 86 ) . Э т о о з н а ч а е т , ч т о л а б о р а т о р н ы е п о к а з а -
т е л и г р у п п м у ж ч и н и ж е н щ и н в д а н н о м с л у ч а е о т л и -
ч а ю т с я н е з н а ч и м о . 

Т а к ж е м е т о д о м д и с п е р с и о н н о г о а н а л и з а б ы л о 
п о к а з а н о , ч т о в л и я н и е в о з р а с т н о г о ф а к т о р а н а л а б о -
р а т о р н ы е п о к а з а т е л и п а ц и е н т о в г р у п п А и Б в д а н -
н о м с л у ч а е с т а т и с т и ч е с к и н е з н а ч и м о (в т а б л . 2 п р и -
в е д е н ы п о к а з а т е л и с н а и б о л ь ш и м э к с п е р и м е н т а л ь н ы м 
з н а ч е н и е м к р и т е р и я Ф и ш е р а ) . 

С т а т и с т и ч е с к а я н е з н а ч и м о с т ь о б ъ е к т и в н о с у -
щ е с т в у ю щ и х в о з р а с т н ы х о т л и ч и й п о к а з а т е л е й п а -
ц и е н т о в с в я з а н а , п о - в и д и м о м у , с т е м , ч т о э т и о т -
л и ч и я я в л я ю т с я з н а ч и т е л ь н о б о л е е с л а б ы м 
ф а к т о р о м , ч е м в о з д е й с т в и е о т р а в л я ю щ е г о в е щ е -
с т в а д а ж е д л я п а ц и е н т о в г р у п п ы А. О д н а к о б л а г о -
п р и я т н ы й и с х о д н е с к о л ь к о б о л е е в е р о я т е н д л я 
п а ц и е н т о в 17 — 4 5 л е т , в т о в р е м я к а к в б о л е е с т а р -
ш и х в о з р а с т н ы х г р у п п а х ч а щ е и м е е т м е с т о л е т а л ь -
н ы й и с х о д ( р и с . 9 ) . 

П р и м е ч а т е л ь н о , ч т о в о з р а с т н о й и н т е р в а л о к о л о 
т р и д ц а т и лет , х а р а к т е р и з у е т с я о т н о с и т е л ь н о н е б о л ь -
ш и м к о л и ч е с т в о м с у и ц и д а л ь н ы х п о п ы т о к . Н а п р о т и в , 
к с о р о к а л е т н е м у и н т е р в а л у о т н о с и т с я н а и б о л ь ш е е 
к о л и ч е с т в о т а к и х п о п ы т о к (26%), п о л о в и н а и з к о т о -
р ы х з а к а н ч и в а е т с я л е т а л ь н о . 

Заключение 
И н т е г р а л ь н ы е и н д е к с ы и н т о к с и к а ц и и , п о с т р о -

е н н ы е с п о м о щ ь ю д и с п е р с и о н н о г о а н а л и з а н а о с -
н о в е т о л ь к о о б ъ е к т и в н ы х з н а ч е н и й л а б о р а т о р н ы х 
п о к а з а т е л е й б е з с у б ъ е к т и в н о й п р о ц е д у р ы б а л л ь -
н о й о ц е н к и к л и н и ч е с к о г о с о с т о я н и я п а ц и е н т а , п о -

з в о л я ю т о ц е н и т ь э ф ф е к т и в н о с т ь п р о в о д и м о й т е -
р а п и и и , в к а к о й - т о м е р е , п р о г н о з и р о в а т ь и с х о д 
б е з п р о в е д е н и я д о п о л н и т е л ь н ы й и с с л е д о в а н и й . 

Н о в а я м е т о д и к а п о с т р о е н и я R - к р и т е р и я м е т о д о м 
д и с п е р с и о н н о г о а н а л и з а м о ж е т и с п о л ь з о в а т ь с я п р и 
а н а л и з е л а б о р а т о р н ы х п о к а з а т е л е й п а ц и е н т о в с р а з -
л и ч н о й п а т о л о г и е й с у ч е т о м р а з л и ч н ы х ф а к т о р о в 
( в о з р а с т , пол , с о п у т с т в у ю щ и е з а б о л е в а н и я и т .д . ) . 
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
МЕТОДОВ ПЕРВИЧНОЙ ХИРУРГИЧЕСКОЙ 
ОБРАБОТКИ ПОВРЕЖДЕННЫХ 
СЛЕЗНЫХ КАНАЛЬЦЕВ 
Проанализированы результаты применения разработанного нами зонда для 
восстановления поврежденных слезных канальцев в средней и наружной трети у 72 
пациентов. Эффективность оригинального зонда на 23% выше традиционного 
инструмента Поляка, число неудач сокращено почти в три раза. В 2,5 раза уменьшился 
процент больных с частичной проходимостью слезных путей. 

З а б о л е в а н и я с л е з н ы х о р г а н о в с у щ е с т в е н н о р а с - р а б о т о с п о с о б н о г о в о з р а с т а о т 2 0 д о 6 0 л е т с о с т а в л я -
п р о с т р а н е н ы и, п о д а н н ы м Б . Ф . Ч е р к у н о в а [9], в ы я в - е т о т 71 д о 85 ,4% [4]. З а б о л е в а н и я н е п о с р е д с т в е н н о 
л я ю т с я п р и м е р н о у 25% л и ц с з а б о л е в а н и я м и г л а з . с л е з н ы х к а н а л ь ц е в с о с т а в л я ю т о к о л о 3 ,5 -11 ,3% в с е й 
У д е л ь н ы й в е с п а т о л о г и и с л е з о о т в о д я щ и х п у т е й у л и ц п а т о л о г и и с л е з о о т в о д я щ е й с и с т е м ы [6 7] 



Рис. 1. Схема зонда 1 для восстановления 
поврежденных канальцев в наружной и средней трети 

в собранном виде (пояснения в тексте) 

П о в р е ж д е н и я в е к т о ж е з а н и м а ю т з н а ч и т е л ь н о е 
м е с т о с р е д и б о л ь н ы х с г л а з н о й т р а в м о й [3,10]. В об-
щ е й с т р у к т у р е г л а з н о й х и р у р г и ч е с к о й п а т о л о г и и 
р а з р ы в ы с л е з н ы х к а н а л ь ц е в с о с т а в л я ю т о т 2 до 5% 
[9]. П о н а ш и м д а н н ы м , и з 6 0 5 п а ц и е н т о в , п о с т у п и в -
ш и х в О м с к у ю к л и н и ч е с к у ю о ф т а л ь м о л о г и ч е с к у ю 
б о л ь н и ц у и м е н и В . П . В ы х о д ц е в а с д и а г н о з о м «От-
к р ы т а я р а н а в е к » , у 2 8 8 н а б л ю д а л о с ь п о в р е ж д е н и е 
с л е з н ы х к а н а л ь ц е в , ч т о с о с т а в л я е т 47,6%[2]. С л е з о -
т е ч е н и е , к о т о р о е н а б л ю д а е т с я п р и п о в р е ж д е н и и и 
д р у г и х з а б о л е в а н и я х с л е з н ы х к а н а л ь ц е в , в ы з ы в а е т 
н е п р и я т н ы е о щ у щ е н и я , н а р у ш а е т ф у н к ц и о н а л ь н ы е 
с п о с о б н о с т и г л а з а , з а т р у д н я е т п р о ф е с с и о н а л ь н у ю 
д е я т е л ь н о с т ь , м о ж е т п р и в е с т и к с е р ь е з н ы м г л а з н ы м 
о с л о ж н е н и я м и р а н н е й и н в а л и д и з а ц и и л и ц р а б о т о с -
п о с о б н о г о в о з р а с т а [ 1 , 5 , 8 ] . П о э т о м у п р о б л е м а п е р -
в и ч н о й х и р у р г и ч е с к о й о б р а б о т к и т а к и х т р а в м , по-
м и м о к а ч е с т в е н н о г о у ш и в а н и я т к а н е й в е к , 
в о с с т а н о в л е н и я п о в р е ж д е н н ы х с л е з н ы х к а н а л ь ц е в 
и м е е т и с о ц и а л ь н о е з н а ч е н и е . 

С р е д и р а з л и ч н о й л о к а л и з а ц и и у р о в н я п о в р е ж д е -
н и я с л е з н ы х к а н а л ь ц е в о т р ы в н и ж н е г о века и р а з р ы -
в ы в о в н у т р е н н е й т р е т и к а н а л ь ц е в в с т р е ч а ю т с я при-
м е р н о в т о м ж е п р о ц е н т е с л у ч а е в , ч т о и р а з р ы в ы в 
с р е д н е й и н а р у ж н о й т р е т и . В п о с л е д н и х двух случаях 
ч а щ е в с е г о и с п о л ь з у ю т с я з о н д ы П о л я к а , Д ж о н с о н а и 
Р е м к и . С и х п о м о щ ь ю д о с т а т о ч н о л е г к о с о п о с т а в и т ь 
д и с т а л ь н ы й и п р о к с и м а л ь н ы й у ч а с т к и п о в р е ж д е н н о -
го с л е з н о г о к а н а л ь ц а ( П С К ) . О д н а к о п р и л ю б ы х спо-
с о б а х их ф и к с а ц и и ( л е й к о п л а с т ы р ь , у з л о в ы е ш в ы на 
к о ж у ) в с е о н и о б л а д а ю т о д н и м , н о о ч е н ь с у щ е с т в е н -
н ы м н е д о с т а т к о м - о н и л е г к о в ы п а д а ю т из п р о с в е т а 
с л е з н о г о к а н а л ь ц а , д е л а я б е с с м ы с л е н н о й п е р в и ч н у ю 
х и р у р г и ч е с к у ю о б р а б о т к у ( П Х О ) , т а к к а к после это-
го р а з в и в а е т с я с т о й к о е с л е з о т е ч е н и е , у с т р а н е н и е ко-
т о р о г о т р е б у е т п о в т о р н о й х и р у р г и и . 

Ц е л ь и с с л е д о в а н и я . П о в ы с и т ь э ф ф е к т и в н о с т ь 
в о с с т а н о в л е н и я п о в р е ж д е н н ы х с л е з н ы х к а н а л ь ц е в 
п р и н а р у ш е н и и и х ц е л о с т н о с т и в с р е д н е й и н а р у ж -
н о й т р е т и . 

М а т е р и а л ы и м е т о д ы . Н а м и п р о в е д е н а п е р в и ч -
н а я х и р у р г и ч е с к а я о б р а б о т к а р а н е н и й век , с о п р о -
в о ж д а в ш и х с я п о в р е ж д е н и е м с л е з н ы х к а н а л ь ц е в в 
с р е д н е й и н а р у ж н о й т р е т и у 102 б о л ь н ы х с р а з л и ч -
н ы м м е х а н и з м о м т р а в м ы . 

Т р и д ц а т и б о л ь н ы м , и з к о т о р ы х у 20 ч е л о в е к ка-
н а л е ц б ы л п о в р е ж д е н в с р е д н е й т р е т и и у Ю - в на-
р у ж н о й , в о с с т а н о в л е н и е П С К п р о и з в о д и л о с ь по клас-
с и ч е с к о й м е т о д и к е с и с п о л ь з о в а н и е м з о н д а П о л я к а 
с е г о ф и к с а ц и е й к к о ж е в е к л е й к о п л а с т ы р е м . 

С е м и д е с я т и д в у м б о л ь н ы м , и з к о т о р ы х у 45 чело-
в е к к а н а л е ц б ы л п о в р е ж д е н в с р е д н е й т р е т и и у 27 - в 
н а р у ж н о й , в о с с т а н о в л е н и е П С К п р о и з в о д и л о с ь с 
и с п о л ь з о в а н и е м р а з р а б о т а н н о г о н а м и зонда . 

З о н д 1 ( р и с . 1) с о с т о и т и з п о л о г о ц и л и н д р и ч е с к о -
го к о р п у с а 3 в н у т р и к о т о р о г о р а с п о л о ж е н г и б к и и 
с т е р ж е н ь 1 с ф и к с а т о р о м п о л о ж е н и я 2. О с о б е н н о с -

Рис. 2. Схема зонда I для восстановления 
поврежденных слезных канальцев в наружной и средней 

трети в рабочем состоянии (пояснения в тексте) 

т ь ю ф и к с а т о р а п о л о ж е н и я 2 я в л я е т с я то , ч т о о н в ы -
п о л н е н в в и д е п р у ж и н я щ е й р а з р е з н о й в т у л к и к о н и -
ч е с к о й ф о р м ы , р а б о ч и е п о в е р х н о с т и к о т о р о й н а к л о -
н е н ы о т н о с и т е л ь н о о с и с т е р ж н я н а 30°-45°. 

П о с л е д о в а т е л ь н о с т ь р а б о т ы с з о н д о м 1 с л е д у ю -
щ а я . В н е р а б о ч е м с о с т о я н и и (в с о б р а н н о м в и д е ) 
з о н д в в о д и т с я п о с л е д о в а т е л ь н о ч е р е з с л е з н у ю т о ч -
к у и д и с т а л ь н ы й о т д е л п о в р е ж д е н н о г о с л е з н о г о ка-
н а л ь ц а . В т о р ы м э т а п о м п е р в и ч н о й х и р у р г и ч е с к о й 
о б р а б о т к и я в л я е т с я п о и с к п р о к с и м а л ь н о г о о т д е л а 
п о в р е ж д е н н о г о с л е з н о г о к а н а л ь ц а , что и з - з а с о к р а -
щ е н и я п о в р е ж д е н н ы х т к а н е й и к а н а л ь ц а п р е д с т а в -
л я е т т р у д н у ю з а д а ч у , а о ч е н ь о с т р а я р а б о ч а я ч а с т ь 
и н с т р у м е н т а м о ж е т п р и в е с т и к с о з д а н и ю л о ж н о г о 
хода , т у п о й и ш и р о к и й н а к о н е ч н и к ( р а б о ч а я ч а с т ь ) 
з о н д а з а т р у д н я е т п о и с к и т р а в м и р у е т о к р у ж а ю щ и е 
т к а н и и к а н а л е ц . 

В ы п о л н е н и е ф и к с а т о р а п о л о ж е н и е в в и д е п р у ж и -
н я щ е й р а з р е з н о й в т у л к и к о н и ч е с к о й ф о р м ы 2, р а б о -
ч и е п о в е р х н о с т и к о т о р о й н а к л о н е н ы о т н о с и т е л ь н о 
с т е р ж н я п о д углом 30-45° п о з в о л я е т л е г к о и б е з т р а в -
м а т и з а ц и и о т ы с к а т ь п р о к с и м а л ь н ы й о т д е л п о в р е ж -
денного с л е з н о г о к а н а л ь ц а . 

П о с л е ч е г о в с е у с т р о й с т в о в в о д я т д о у п о р а в ко-
сти с п и н к и н о с а , з а т е м и з в л е к а ю т и з с л е з н о г о к а -
н а л ь ц а н а 1-2 мм, а с т е р ж е н ь 1 п р о д в и г а ю т н а т а к о е 
ж е р а с с т о я н и е в п е р е д , что п р и в о д и т к р а с к р ы т и ю 
ф и к с а т о р а п о л о ж е н и я 2 в с л е з н о м м е ш к е и п р е п я т -
ствует его в ы п а д е н и ю н а н е о б х о д и м о е д л я з а ж и в л е -
н и я в р е м я (рис.2). 

В з а к л ю ч е н и е н а с т о я щ е г о р а з д е л а с л е д у е т от -
м е т и т ь , ч т о в с е в н о в ь с о з д а н н ы е з о н д ы и з г о т о в л е -
н ы и з о б ы ч н ы х и н ъ е к ц и о н н ы х в н у т р и м ы ш е ч н ы х 
и г л и м а н д р е н о в к н и м , а т а к ж е п р и и х и з г о т о в л е -
н и и не т р е б у е т с я д о р о г о с т о я щ е г о о б р а б а т ы в а ю щ е -
го о б о р у д о в а н и я . 

К р о м е того , в с е м п а ц и е н т а м в р а н н е м п о с л е о п е -
р а ц и о н н о м п е р и о д е ( ч е р е з 3 - 5 недель ) с р а з у п о с л е 
у д а л е н и я з о н д о в и в о т д а л е н н ы е с р о к и ( ч е р е з 6 - 7 
месяцев ) п о с л е п е р в и ч н о й х и р у р г и ч е с к о й о б р а б о т -
ки п р о в о д и л и н о с о в у ю , к а н а л ь ц е в у ю п р о б ы в к л а с -
с и ч е с к о м в а р и а н т е , а к т и в н ы е т е с т ы и с с л е д о в а н и я 
п р о х о д и м о с т и с л е з о о т в о д я щ и х п у т е й о с у щ е с т в л я л и 
п р о м ы в а н и е м и з о н д и р о в а н и е м . 

Р е з у л ь т а т ы . В г р у п п е л и ц с п о в р е ж д е н и е м кана ль -
ца в с р е д н е й т р е т и у 4 п а ц и е н т о в (20%) и з 20 з о н д 
П о л я к а ч е р е з 1-1,5 н е д е л и п о с л е о п е р а ц и и в ы п а л п о 
р а з л и ч н ы м п р и ч и н а м ( н е д о с т а т о ч н а я ф и к с а ц и я , з о н д 
задел сам больной) . А н а л о г и ч н а я с и т у а ц и я п р о и з о ш -
ла и у 3 б ольны х (30%) и з 10 с п о в р е ж д е н и е м к а н а л ь ц а 
в н а р у ж н о й ч а с т и . У э т и х б о л ь н ы х (7 ч е л о в е к - 23,3% 
от 30 человек) п р и з о н д и р о в а н и и с л е з н ы х путей в с р о -
к и ч е р е з 3-5 н е д е л ь п о с л е П Х О о б н а р у ж е н а н е п р о -
х о д и м о с т ь с л е з н ы х к а н а л ь ц е в н а у р о в н е з о н ы по-
в р е ж д е н и я . Е щ е у 4 - х ч е л о в е к ( 1 3 , 3 % ) п р и 
з о н д и р о в а н и и в ы я в л е н а с т р и к т у р а с л е з н о г о к а н а л ь -
ц а с о о т в е т с т в е н н о у р о в н ю п о р а ж е н и я - ч а с т и ч н а я 



п р о х о д и м о с т ь . У о с т а л ь н ы х 19 ч е л о в е к (63,3%) п р и 
з о н д и р о в а н и и н и к а к и х п р е п я т с т в и й в с л е з н ы х к а -
н а л ь ц а х о б н а р у ж е н о н е б ы л о - п о л н а я п р о х о д и м о с т ь . 

У ч и т ы в а я н е б о л ь ш о е ч и с л о н а б л ю д е н и й (30 ч е -
л о в е к ) в о б е и х г р у п п а х , и п р и м е р н о о д и н а к о в ы й х а -
р а к т е р т р а в м , м ы р е ш и л и 2 г р у п п ы о б ъ е д и н и т ь в о д н у 
и д а л ь н е й ш и е ц и ф р о в ы е р а с ч е т ы п р о и з в о д и т ь , к а к 
д л я о д н о й с т а т и с т и ч е с к о й в ы б о р к и . 

П р и п р о м ы в а н и и с л е з н ы х п у т е й ч е р е з 6 м е с я ц е в 
п о с л е П Х О у 19 ч е л о в е к ж и д к о с т ь л е г к о ш л а в н о с и 
н о с о г л о т к у , у 2 п а ц и е н т о в о б н а р у ж е н а с т р и к т у р а в 
с р е д н е й т р е т и п о в р е ж д е н н о г о с л е з н о г о к а н а л ь ц а , 
ч т о з а т р у д н я л о п р о ц е д у р у п р о м ы в а н и я , о д н а к о 
ж и д к о с т ь в с е ж е п о п а л а в н о с о г л о т к у . У 9 б о л ь н ы х 
с л е з н ы е п у т и о к а з а л и с ь н е п р о х о д и м ы , п р о м ы в н а я 
ж и д к о с т ь в ы х о д и л а ч е р е з н и ж н ю ю с л е з н у ю т о ч к у 
п о д с у щ е с т в е н н ы м д а в л е н и е м . 

Т а к и м о б р а з о м , 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 
з о н д а П о л я к а п р и п о в р е ж д е н и и С К в с р е д н е й и н а -
р у ж н о й т р е т и с о с т а в и л а 63 ,3% (19 ч е л о в е к ) , ч а с т и ч -
н а я п р о х о д и м о с т ь с о х р а н е н а у 6,7% (2 ч е л о в е к а ) , сум-
м а р н о 70%. В 30% с л у ч а е в и с п о л ь з о в а н и е з о н д а П о л я к а 
б ы л о н е э ф ф е к т и в н ы м в о с н о в н о м и з - з а в ы п а д е н и я 
е г о и з п о в р е ж д е н н о г о к а н а л ь ц а . 

В о б ъ е д и н е н н о й г р у п п е и з 72 ч е л о в е к з а в е с ь пе -
р и о д п р е б ы в а н и я з о н д а в п р о с в е т е к а н а л ь ц е в , н и о д и н 
и з о р и г и н а л ь н ы х и н с т р у м е н т о в н е в ы п а л с а м о с т о я -
т е л ь н о , т о л ь к о в д в у х с л у ч а я х б о л ь н ы е в о в р е м я с н а 
с л у ч а й н о и х в ы д е р н у л и . 

Ч е р е з 3 - 5 н е д е л ь о р и г и н а л ь н ы е з о н д ы б ы л и и з -
в л е ч е н ы . П р и з о н д и р о в а н и и и п р о м ы в а н и и с л е з н ы х 
п у т е й с р е д и л и ц с П С К в с р е д н е й т р е т и н е п р о х о д и -
м о с т ь с л е з н ы х п у т е й о п р е д е л е н а у 3 п а ц и е н т о в (6,7%) 
и з 45, у 2 б о л ь н ы х (4,4%) в ы я в л е н а с т р и к т у р а с л е з -
н ы х к а н а л ь ц е в с о о т в е т с г в е н н о у р о в н ю п о р а ж е н и я -
ч а с т и ч н а я п р о х о д и м о с т ь , у о с т а л ь н ы х 4 0 (88,9%) п р и 
з о н д и р о в а н и и н и к а к и х п р е п я т с т в и й в с л е з н ы х к а -
н а л ь ц а х о б н а р у ж е н о н е б ы л о - п о л н а я п р о х о д и м о с т ь . 
П р и п о в р е ж д е н и и к а н а л ь ц е в в н а р у ж н о й т р е т и че -
р е з 3 -5 н е д е л ь п о с л е П Х О у 2 ч е л о в е к (7,4%) в ы я в л е н а 
н е п р о х о д и м о с т ь с л е з н ы х п у т е й , у 1 (7,4%) - ч а с т и ч -
н а я п р о х о д и м о с т ь , у о с т а л ь н ы х 24 (88,9%) - п р е п я т -
с т в и й в п р о с в е т е с л е з н ы х к а н а л ь ц е в о б н а р у ж е н о н е 
б ы л о - п о л н а я п р о х о д и м о с т ь . 

Ч е р е з 6 -7 м е с . п о с л е П Х О 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 о р и г и н а л ь н ы х , р а з р а б о т а н н ы х н а м и з о н д о в 
п р и п о в р е ж д е н и и к а н а л ь ц е в в с р е д н е й и н а р у ж н о й 
т р е т и с о с т а в и л а 8 6 , 1 % (62 ч е л о в е к а ) , ч а с т и ч н а я п р о -
х о д и м о с т ь с о х р а н е н а у 2 ,8% (2 ч е л о в е к а ) , с у м м а р н о 
88 ,9%. В 11,1% с л у ч а е в (8 ч е л о в е к ) и с п о л ь з о в а н и е 
з о н д о в б ы л о н е э ф ф е к т и в н о . П р и ч е м р а з в и т и е н е -
п р о х о д и м о с т и н и к а к н е с в я з а н о с в ы п а д е н и е м з о н -
д о в , т а к к а к т а к и х с л у ч а е в н е н а б л ю д а л о с ь , к р о м е 
н а с и л ь с т в е н н о г о у д а л е н и я с а м и м б о л ь н ы м в о в р е м я 
с н а в 2 - х с л у ч а я х . О с т а л ь н ы е 6 с л у ч а е в р а з в и т и я н е -
п р о х о д и м о с т и с в я з а н ы с в т о р и ч н ы м з а ж и в л е н и е м 
р а н ы в с л е д с т в и е е е и н ф и ц и р о в а н н о с т и , с п р о р е з ы -
в а н и е м ш в о в и р а с х о ж д е н и е м р а н ы , с т я ж е с т ь ю т р а в -
м ы ( р а з м о з ж е н и е т к а н е й в з о н е п о в р е ж д е н и я ) . 

В ы в о д ы . И с п о л ь з о в а н и е р а з р а б о т а н н о г о н а м и 
з о н д а п о в ы с и л о э ф ф е к т и в н о с т ь в о с с т а н о в л е н и я 
п о в р е ж д е н н ы х с л е з н ы х к а н а л ь ц е в н а 23% в ы ш е п о 
с р а в н е н и ю с о б ы ч н о й м е т о д и к о й . В 2 , 5 р а з а у м е н ь -
ш и л с я п р о ц е н т б о л ь н ы х с ч а с т и ч н о й п р о х о д и м о с -
т ь ю с л е з н ы х п у т е й . Ч и с л о н е у д а ч с о к р а т и л о с ь п о -
ч т и в т р и р а з а . П р и в е д е н н ы е д а н н ы е у б е д и т е л ь н о 
с в и д е т е л ь с т в у ю т о б о л е е в ы с о к о й 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 г о н а м и и н с т р у м е н т а д л я в о с с т а н о в -
л е н и я п о в р е ж д е н н ы х с л е з н ы х к а н а л ь ц е в в с р е д н е й 
и н а р у ж н о й т р е т и . 

Примечания 

1 Патент на полезную модель № 48268 «Устройство для вос-
становления слезных канальцев» 
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ВЛИЯНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ 
УСТОЙЧИВОСТИ к гипоксии 
НА СОКРАТИТЕЛЬНУЮ ФУНКЦИЮ 
СЕРДЕЦ КРЫС В ОСТРОМ ПЕРИОДЕ 
ТЯЖЕЛОЙ ЧЕРЕПНО-МОЗГОВОЙ ТРАВМЫ 
На модели изолированного сердца по Е.Т. Fallen et al. изучена сократимость миокарда 
высокоустойчивых (ВУ) и ниэкоустойчивых (НУ) к гипоксии крыс, перенесших тяжелую 
черепно-мозговую травму. Различия в уровне развиваемого левым желудочком 
давления, вели>м«ах скоростей сокращения и расслабления миокарда ВУ и НУ жмотных 
выявлялись уже в 1-й ч после травмы и увеличивались при проведетм гипоксической 
пробы с последующей реоксигенацией. Большая депрессия сократимости сердец НУ 
крыс в условиях дефицита кислорода и глюкозы сочеталась с более выраженными 
признаками повреждения мембран кардиомиоцитов и митохондриальной дисфункции. 

Нарушение центральной регулирующей роли голов-
ного мозга при черепно-мозговой травме (ЧМТ) вызыва-
ет серьезные и порой плохо управляемые изменения со 
стороны сердечно-сосудистой системы, легких, желудоч-
но-кишечного тракта, почек, печени, иммунитета, коа-
гуляции, электролитного и кислотно-основного состоя-
ния [9]. Наиболее значимыми и рано развивающимися 
являются сдвиги в сердечно-сосудистой и дыхательной 
системах [12,13]. Формирующиеся экстрацеребральные 
нарушения могут, в свою очередь, Приводить к измене-
нию перфузии и оксигенации мозга на фоне сниженной 
реактивности сосудов и измененной ауторегуляции моз-
гового кровообращения и запускать различные механиз-
мы ф о р м и р о в а н и я церебральной дисфункции [ 1,9]. 

П о д а н н ы м [14], частота в т о р и ч н ы х ишемических 
п о в р е ж д е н и й мозга, наряду с прочими факторами, оп-
р е д е л я е т с я у р о в н е м а р т е р и а л ь н о г о давления. Этот 
и н т е г р а т и в н ы й п о к а з а т е л ь о т р а ж а е т функциониро-
вание 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 вцелом и зави-
сит, в частности , от р а б о т ы сердца как насоса. Функ-
ция ж е сердца лимитируется его прямой зависимостью 
от постоянного о б е с п е ч е н и я кислородом, так как ана-
э р о б н ы й м е т а б о л и з м н е в состоянии адекватно удов-
летворить п о т р е б н о с т ь этого органа в энергии. 

Известно, что в л ю б о й популяции неинбредных жи-
вотных с у щ е с т в у ю т особи с различной резистентнос-
тью к гипоксии [2]. Высокоустойчивым (ВУ) и низкоус-
тойчивым (НУ) к гипоксии ж и в о т н ы м соответствуют 
д ва принципиально разных "функционально-метаболи-
ческих портрета" , в основе которых лежат характер-
ные различия в ф у н к ц и о н и р о в а н и и ЦНС, стрессакти-
вирующих и сгресслимитирующих систем, особенности 
нейро-гуморальной регуляции, кислородтранспортнои 
ф у н к ц и и крови, а т а к ж е мембранных и рецепторных 
процессов. Наибольшими являются отличия, выявляемые 
в трех ведущих регуляторных системах, обеспечиваю-
щих доставку кислорода к тканям: дыхательной, сердеч-
но-сосудисгой, системе крови. Для НУ животных харак-
терна более высокая в о з б у д и м о с т ь дыхательного центра, 
чем у ВУ, быстрая его истощаемосгь, увеличенная реак-
тивность внешнего дыхания в условиях гипоксии, более 
быстрая декомпенсация . У НУ крыс отмечается склон-
ность к т а х и к а р д и и и, по сравнению с ВУ, к более рез-
кой активации п р и острой гипоксии сердечной деятель-

ности с последующей быстрой декомпенсацией. НУ 
животные отличаются от ВУ также более низкими зна-
чениями р 0 2 крови и артериовенозной разницы, мень-
шими величинами рН и более высокими значениями 
рС0 2 , гиперкалиемией, тенденцией к гипергликемии и 
гиперлипидемии, бульшими значения ми активности не-
которых ферментов крови — маркеров состояния плаз-
матических мембран [6]. 

В остром периоде ЧМТ, как следствие нарушения 
функции аппарата внешнего дыхания, закономерно 
формируется гипоксемия [ 10]. Нарушение доставки кис-
лорода к тканям или его утилизации может также быть 
следствием изменения гемодинамики [9] и тканевого 
дыхания [4]. Можно предположить, что в условиях де-
фицита кислорода, характерных для посттравматичес-
кого периода, у крыс с разной устойчивостью к гипок-
сии будут выявляться особенности функционирования 
сердечно-сосудистой системы и, в частности, сердца. 

Целью нашего исследования явилось изучение вли-
яния индивидуальной устойчивости к д е ф и ц и т у кис-
лорода на сократительную ф у н к ц и ю сердец к р ы с в 
остром периоде тяжелой черепно-мозговой травмы. 

Материалы и методы исследования. Опыты выпол-
нены на 39 белых беспородных крысах-самцах массой 
160-250 г. До начала эксперимента выявляли чувствитель-
ность животных опытных групп к кислородному голо-
данию. Для этого с помощью компрессора создавали раз-
ряженность воздуха, соответствующую подъему на 
высоту 12000 м. Животные, у которых возникало ато-
нальное дыхание в течение 10 мин экспозиции, счита-
лись НУ к гипоксии, позже 10 мин - ВУ. Через 24 ч 
животным, находящимся под эфирным наркозом, нано-
сили тяжелую ЧМТ посредством удара свобод но пада-
ющим грузом определенной массы по средней линии 
теменной области [8]. Сократительную функцию сер-
дец крыс изучали через 1 ч после травмы на модели изо-
лированного изоволюмически сокращающегося серд ца 
по Е.Т. Fallen et al. [ И ]. Перфузию сердец осуществляли 
раствором Кребса-Хензелайта при температуре 37°С и 
рН = 7,4. Работа сердец с частотой 240мин"' достигалась 
посредством поддчи импульсов от электросгимулятора 
ЭС-50-1. Через 30 мин стабилизации работы сердец, в 
течение 10-минутной гипоксической пробы и последу-
ющей 20-минутной реоксигенации регистрировали дав- I 



ление в левом желудочке изолированных сердец, и в даль-
н е й ш е м р а с с ч и т ы в а л и диастолическое , систолическое 
и р а з в и в а е м о е давления , а т а к ж е с к о р о с т и с о к р а щ е н и я 
и расслабления м и о к а р д а левого желудочка . После ста-
билизации , г и п о к с и ч е с к о й п р о б ы и р е о к с и г е н а ц и и со-
б и р а л и п р о б ы п е р ф у з а т а , п р о ш е д ш е г о ч е р е з коронар-
н о е русло, и о п р е д е л я л и в н е м к о н ц е н т р а ц и ю глюкозы, 
лактата и а к т и в н о с т ь А с А Т с п о м о щ ь ю реагентов ф и р -
м ы "Hospitex" (Италия) на автоматическом биохимичес-
к о м анализаторе " М а р с " производства ф и р м ы Medison 
(Корея). П о т р е б л е н и е 1 г сухого м и о к а р д а за 1 мин глю-
к о з ы и в ы д е л е н и е лактата р а с с ч и т ы в а л и на 1 мм рт. ст. 
развиваемого давления. П о т е р ю кардиомиоцитами АсАТ 
вычисляли на е д и н и ц у массы миокарда . Биохимические 
исследования выполнялись в Центральной научно-иссле-
довательской л а б о р а т о р и и О м Г М А (зав. — п р о ф е с с о р 
Т.И. Долгих). С т а т и с т и ч е с к у ю о б р а б о т к у результатов 
проводили с и с п о л ь з о в а н и е м t -критерия Стьюдента. 

Р е з у л ь т а т ы и и х о б с у ж д е н и е . Различия в силовых и 
с к о р о с т н ы х показателях с о к р а т и м о с т и миокарда НУ и 
ВУ к гипоксии ж и в о т н ы х ч е р е з 1 ч после тяжелой Ч М Т 
выявлялись у ж е н а этапе стабилизации работы изолиро-
ванных сердец. Систолическое и развиваемое давления у 
Н У к р ы с было соответственно на 19,7% и 21,4% (Р<0,05) 
н и ж е , чем у ВУ. С к о р о с т и с о к р а щ е н и я и расслабления у 
Н У составляли с о о т в е т с т в е н н о 82,4% (Р<0,02) и 68,0% 
(Р<0,001) от з н а ч е н и й ВУ ж и в о т н ы х . Выявлялись суще-
с т в е н н ы е о т л и ч и я в э ф ф е к т и в н о с т и метаболических 
процессов, о п р е д е л я ю щ и х энергетическое обеспечение 
сократительной ф у н к ц и и миокарда Н У и В У особей (табл. 
1). Сердца Н У к ги поксии ж и в о т н ы х потребляли на 34,4% 
б о л ь ш е г л ю к о з ы н а 1 мм рт. ст. ра звиваемого давления 
(Р<0,001) и на 27,9% больше выделяли лактата (Р<0,02). 

В группе т р а в м и р о в а н н ы х ВУ ж и в о т н ы х л и ш ь ско-
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 левого желудочка отли-
чалась от к о н т р о л ь н ы х величин (597 ± 27 мм рт. с т . / с по 
с р а в н е н и ю с 7 1 9 ± 4 7 м м рт. ст. /с. , Р<0,05) . В группе НУ 
крыс , п е р е н е с ш и х Ч М Т , все с и л о в ы е и с к о р о с т н ы е по-
к а з а т е л и б ы л и с н и ж е н ы по с р а в н е н и ю с контролем. 
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 д а в л е н и я составляли со-
ответственно 76,4% (Р<0,01) и 74,3% (Р<0,01) от значений 
в контроле , а с к о р о с т и с о к р а щ е н и я и расслабления — 
71,2% (Р<0,05) и56,5% (Р<0,001). Исследование перфуза -
та, прошедшего ч е р е з к о р о н а р н о е русло, выявило после 
Ч М Т у ВУ о с о б е й у в е л и ч е н и е на 34,0% (Р<0,02) по срав-
н е н и ю с к о н т р о л е м выхода и з к а р д и о м и о ц и т о в АсАТ. У 
Н У ж и в о т н ы х , п е р е н е с ш и х травму, к р о м е возрастания 
на 54,5% (Р<0,001) по с р а в н е н и ю с контролем потери 
АсАТ, о б н а р у ж и в а л о с ь т а к ж е у в е л и ч е н и е н а 49,5% 
(Р<0,001) выделения лактата и на 54,0% (Р<0,001) потреб-
л е н и я г л ю к о з ы на 1 м м р т . ст. р а з в и в а е м о г о давления. 

Во время п о с л е д у ю щ е й гипоксической п р о б ы значи-
тельные изменения сократимости изолированных сердец 
отмечались д а ж е в контрольной группе животных . Уро-
вень развиваемого левым желудочком давления к 10-й мин 
гипоксии снижался до 23,5% (Р<0,001) исходных величин, 
а скорости с о к р а щ е н и я и расслабления миокард а левого 
желудочка - соответственно до 23,1% (Р<0,001) и 18,5% 
(Р<0,001) и с х о д н ы х значений . Н а р у ш е н и е ф у н к ц и и ос-
новного потребителя энергии в клетке - сократительного 
аппарата — о б ъ я с н я е т с я п р е к р а щ е н и е м синтез в мито-
хондриях А Т Ф и б ы с г р ы м с н и ж е н и е м с о д е р ж а н и я в кар-
д и о м и о ц и т а х к р е а т и н ф о с ф а т а , а з а т е м и А Т Ф [3]. 
Это сопровождается у м е н ь ш е н и е м количества и скорос-
ти образования мостиков м е ж д у а к т и н о в ы м и и миозино-
выми нитями и, следовательно, с н и ж е н и е м силы и скоро-
с т и с о к р а щ е н и я . О д н о в р е м е н н о п р о и с х о д и т 
формирование н е р а з м ы к а ю щ и х с я с в я з е й м е ж д у некото-
рыми молекулами м и о з и н а и актина, привод я щ е е к нару-
ш е н и ю п е р е м е щ е н и я н и т е й в с а р к о м е р е и возникнове-
н и ю к о н т р а к т у р ы . П о м е р е у в е л и ч е н и я к о л и ч е с т в а 
контрактур п р о и с х о д и т н а р у ш е н и е р а с т я ж и м о с т и мио-
карда, з атрудняющее наполнение с е р д ц а В н а ш и х экспе-
риментах это проявлялось у с т о й ч и в ы м ростом уровня 
диастолического д а в л е н и я в левом желудочке . К оконча-
н и ю г и п о к с и ч е с к о й п е р ф у з и и о н о у в е л и ч и в а л о с ь с 
3 ,4±0,78 мм рт. ст. д о 26,1 ±3 ,40 м м рт. ст. (Р<0,001). 

Ч е р е з 10 м и н г и п о к с и и с е р д ц а к о н т р о л ь н ы х ж и -
в о т н ы х в ы д е л я л и в к о р о н а р н ы й п р о т о к н а 50,5% 
(Р<0,01) б о л ь ш е л а к т а т а , ч е м д о н а ч а л а п р о б ы . О б р а -
з о в а н и е в у с л о в и я х д е ф и ц и т а к и с л о р о д а з н а ч и т е л ь -
н о г о к о л и ч е с т в а м о л о ч н о й к и с л о т ы в к а р д и о м и о ц и -
т а х и, к а к с л е д с т в и е , ф о р м и р о в а н и е а ц и д о з а , м о г л о 
с п о с о б с т в о в а т ь д а л ь н е й ш е м у н а р у ш е н и ю э н е р г е т и -
ч е с к и х п р о ц е с с о в и с о к р а т и м о с т и м и о к а р д а . 

Р е о к с и г е н а ц и я п о с л е г и п о к с и ч е с к о й п р о б ы сопро-
вождалась быстрым восстановлением показателей сокра-
тимости миокарда, которые , однако, н е достигали исход-
н ы х величин. 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 давление 
составляло 75,9% (Р<0,01) от исходного , а с к о р о с т и со-
к р а щ е н и я и р а с с л а б л е н и я — с о о т в е т с т в е н н о 71,9% 
(Р<0,02) и 64,3% (Р<0,001). Б ы с т р о е в о с с т а н о в л е н и е со-
кратительной ф у н к ц и и м и о к а р д а после п р о б ы объясня-
ется вымыванием и з него метаболитов, р а н е е сдерживав-
ш и х с о к р а т и т е л ь н у ю а к т и в н о с т ь [3]. О д н а к о , 
одновременно с восстановлением а э р о б н ы х окислитель-
н ы х п р о ц е с с о в и в ы м ы в а н и е м т о к с и ч н ы х метаболитов, 
восстановление оксигенации сердца приводит к ре зкому 
у в е л и ч е н и ю о б р а з о в а н и я в к а р д и о м и о ц и т а х а к т и в н ы х 
ф о р м кислорода и а к т и в а ц и и п р о ц е с с о в переписного 
окисления липидов (ПОЛ) [5]. Увеличение с о д е р ж а н и я в 
клетках миокарда С а 2 + с о п р о в о ж д ается п е р е м е щ е н и е м 

Влияние ЧМТ на потребление глюкозы и выделение лактата и АсАТ 
Таблица 1 

Изучаемые 
показатели 

Серии 
опытов 

Этапы эксперимента 

Стабилизация [ Гипоксическая проба | 

АсАТ, 
МЕ/мин • кг 

Контроль (п= 10) 297 ±27,5 365 ±34,7 319±2В,7 

ВУ(п=10) 
НУ (п = в) 

398±20,3" 
459±22,1" 

423±19,5 
52В±26,3' 

386=1=20,1 
497*23,8' " 

Глюкоза, 
нмоль /ивв • г 

Контроль (п = 10) 198±14.3 - 207±19,1 

ВУ(п=10) 
НУ (п = В) 

227±Ю,3 
305=44,2' " 

258 ±11,1* 
3 1 2 * 1 5 , Г " 

Лактат, 
нмоль/мвк • г 

Контроль (п = 10) 95±6,3 143=Ы2.9 103±9,7 

ВУ(п=10) 
НУ(п = В) 

111 ±5,7 
142±6,8' " 

168±7,6 
223*10,4' " 

121 ±6,9 
184 ±8,7-— 

Р<0,05 по сравнению * с контролем, ** - с ВУ. 



з н а ч и т е л ь н о г о е г о к о л и ч е с т в а в митохондрии и разоб-
щ е н и е м п р о ц е с с о в о к и с л е н и я и ф о с ф о р и л и р о в а н и я 
П о э т о м у в о с с т а н о в л е н и е с о к р а т и м о с т и сердца после 
г и п о к с и и в н а ш и х э к с п е р и м е н т а х было неполным. 

С е р д ц а к р ы с , п е р е н е с ш и х т я ж е л у ю ЧМТ, значи-
т е л ь н о х у ж е п е р е н о с и л и у с л о в и я г и п о к с и и и д е ф и ц и -
та г л ю к о з ы , ч т о п р о я в л я л о с ь б о л е е в ы р а ж е н н о й д е п -
р е с с и е й с о к р а т и м о с т и и б о л ь ш и м и н а р у ш е н и я м и 
м е т а б о л и з м а . Н а п е р в ы х э т а п а х о с т р о й г и п о к с и и сни-
ж е н и е 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 Н У ж и в о т н ы х 
б ы л о м е н ь ш и м п о с р а в н е н и ю с ВУ. Д о с т о в е р н ы е раз -
л и ч и я п о к а з а т е л е й с о к р а т и м о с т и м е ж д у г р у п п а м и , 
и м е в ш и е с я д о н а ч а л а п р о б ы , к 30-й с г и п о к с и и у ж е не 
в ы я в л я л и с ь . О д н а к о п р о д о л ж е н и е г и п о к с и ч е с к о й пер-
ф у з и и в ы я в и л о с у щ е с т в е н н ы е о т л и ч и я в р е а к ц и и сер-
д е ц ВУ и Н У к р ы с , п е р е н е с ш и х т р а в м у , на патогенный 
ф а к т о р . П р и ч е м в ы р а ж е н н о с т ь э т и х р а з л и ч и й к 10-й 
м и н п р о б ы б ы л а з н а ч и т е л ь н о б о л ь ш е й , ч е м исходная . 
Р а з в и в а е м о е д а в л е н и е в г р у п п е ВУ ж и в о т н ы х состав-
л я л о 1 4 , 9 ± 0 , 8 м м рт . ст . (в г р у п п е Н У - 8 , 3 ± 0 , 7 мм рт. 
ст., Р < 0 , 0 0 1 ) , 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 
м и о к а р д а л е в о г о ж е л у д о ч к а р а в н я л и с ь соответствен-
н о 2 7 4 ± 1 6 м м рт . с т . / с (в г р у п п е Н У - 1 1 8 ± 1 1 мм рт. 
ст . / с . , Р < 0 , 0 0 1 ) и 171 ± 11 м м рт . с т . / с (в г р у п п е Н У -
9 7 ± 8 м м р т . с т . / с . , Р < 0 , 0 0 1 ) . В ы д е л е н и е л а к т а т а серд-
ц а м и Н У ж и в о т н ы х в э т о т с р о к н а б л ю д е н и я превы -
ш а л п о д о б н ы й п о к а з а т е л ь у ВУ н а 32,7% (Р<0,001). 

П о с л е д у ю щ а я за г и п о к с и ч е с к о й пробой реоксигена-
ция с о х р а н и л а р а з л и ч и я п о к а з а т е л е й сократимости сер-
д е ц ВУ и Н У к г и п о к с и и к р ы с . К з а в е р ш е н и ю экспери-
м е н т а р а з в и в а е м о е д а в л е н и е , с к о р о с г 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 группе ВУ ж и в о т н ы х превышали показа-
тели Н У к р ы с с о о т в е т с т в е н н о на 34,8% (Р<0,01), 41,4% 
(Р<0,001) и 33,1 % (Р<0,02). Р а з л и ч и я м е ж д у группами про-
я в и л и с ь е щ е п о о д н о м у п о к а з а т е л ю , х а р а к т е р и з у ю щ е м у 
и з м е н е н н у ю д и а с т о л и ч е с к у ю ф у н к ц и ю . Диастолическое 
д а в л е н и е в л е в о м ж е л у д о ч к е с е р д е ц Н У животных, пере-
н е с ш и х травму , б ы л о на 54,4% (Р<0,02) в ы ш е аналогично-
го п о к а з а т е л я ВУ о с о б е й , что свидетельствовало о сохра-
н я в ш и х с я п о с л е г и п о к с и ч е с к о й п е р ф у з и и контрактурах. 

Г и п о к с и ч е с к и е и р е о к с и г е н а ц и о н н ы е повреждения 
к а р д и о м и о ц и т о в с е р д е ц Н У к р ы с , п е р е н е с ш и х ЧМТ, 
с о п р о в о ж д а л и с ь б у л ь ш и м и н а р у ш е н и я м и ф у н к ц и й 
м и т о х о н д р и й , о ч е м с в и д е т е л ь с т в о в а л о п р е в о с х о д я щ е е 
на 52,1 % (Р<0,001) в ы д е л е н и е м и о к а р д о м в коронарный 
п р о т о к м о л о ч н о й к и с л о т ы и н а 20,9% (Р<0,01) большее 
п о т р е б л е н и е г л ю к о з ы н а е д и н и ц у в ы п о л н я е м о й рабо-
ты. Б о л е е з н а ч и т е л ь н ы е н а р у ш е н и я энергообеспечения 
с о к р а т и т е л ь н о й ф у н к ц и и у Н У ж и в о т н ы х сочетались 
с в ы р а ж е н н ы м и и з м е н е н и я м и б а р ь е р н о й ф у н к ц и и , а 
в о з м о ж н о , и с т р у к т у р н о й ц е л о с т н о с т и с а р к о л е м м ы . 
К о с в е н н ы м п р о я в л е н и е м п о с л е д н е г о являлась на 28,8% 
(Р<0,01) б у л ь ш а я п о т е р я к а р д и о м и о ц и т а м и с е р д е ц НУ 
о с о б е й А с А Т п о с р а в н е н и ю с г р у п п о й ВУ ж и в о т н ы х . 

С о г л а с н о д а н н ы м В.Е. Р о м а н о в о й и соавт . [7], в ми-
т о х о н д р и я х и н т а к т н ы х Н У и ВУ к г и п о к с и и к р ы с ис-
ходно о д и н а к о в а я э ф ф е к т и в н о с т ь окислительного фос-
ф о р и л и р о в а н и я д о с т и г а е т с я з а с ч е т б о л ь ш е й скорости 
ф о с ф о р и л и р у ю щ е г о д ы х а н и я и б о л ь ш е й н а п р я ж е н н о -
сти э н е р г о о б р а з у ю щ и х п р о ц е с с о в у НУ. У к а з а н н ы е 
о с о б е н н о с т и э н е р г е т и ч е с к о г о о б м е н а Н У о с о б е й сви-
д е т е л ь с т в у ю т о б и с х о д н о м е н ь ш е й э к о н о м и ч н о с т и у 
н и х о к и с л и т е л ь н о г о ф о с ф о р и л и р о в а н и я . Вероятно , 
п о э т о м у т я ж е л а я Ч М Т , х а р а к т е р и з у ю щ а я с я в остром 
п е р и о д е я в л е н и я м и г и п е р м е т а б о л и з м а , энтогенной ин-
т о к с и к а ц и е й , г и п о к с и е й и о к и с л и т е л ь н ы м стрессом, 
в ы з ы в а л а и м е н н о у Н У ж и в о т н ы х н а и б о л е е значитель-
н ы е н а р у ш е н и я м е т а б о л и з м а и 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 . П о с л е д н е е о т н о с и л о с ь к а к к силовым, так 
и к с к о р о с т н ы м п о к а з а т е л я м с о к р а т и м о с т и . 

Таким образом, на модели изолированного сердца по 
Е.Т. Fallen el al. показано, что сократительная ф у н к ц и я 
сердецВУи Н У к г и п о к с и и животных, перенесших т я ж е -
лую ЧМТ, характеризовалась с у щ е с т в е н н ы м и отличия-
ми у ж е в 1 -й ч после травмы. Различия выявлялись н а эта-
пе с т а б и л и з а ц и и р а б о т ы и з о л и р о в а н н ы х с е р д е ц и 
увеличивались при п р о в е д е н и и гипоксической п р о б ы и 
последующей реоксигенации. Бульшая депрессия сокра -
тимости сердец НУ крыс в условиях д е ф и ц и т а кислорода 
и глюкозы сочеталась с более в ы р а ж е н н ы м и признаками 
повреждения мембран кардиомиоцитов и митохондри-
альной дисфункции. П о л у ч е н н ы е д а н н ы е свидетельству-
ют о с н и ж е н и и ф у н к ц и о н а л ь н ы х р е з е р в о в сердец Н У к 
гипоксии ж и в о т н ы х вследствие м е н ь ш е й э ф ф е к т и в н о с -
ти работы их энергетического аппарата [6] и значимости 
гипоксических п о в р е ж д е н и й сердца после ЧМТ. 
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ДЕТСКАЯ ИНВАЛИДНОСТЬ КАК ПОКАЗАТЕЛЬ, 
ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЙ УРОВЕНЬ СОЦИАЛЬНОГО 
БЛАГОПОЛУЧИЯ НАСЕЛЕНИЯ 

В п о с л е д н и е г о д ы п е д и а т р и ч е с к а я с л у ж б а с т а л а 
в а ж н о й и н е о т ъ е м л е м о й с о с т а в н о й ч а с т ь ю г о с у д а р -
с т в е н н о й с л у ж б ы м е д и к о - с о ц и а л ь н о й э к с п е р т и з ы 
( М С Э ) . В о з р о с л а т р е б о в а т е л ь н о с т ь к п о л н о т е и к а ч е -
с т в у о б с л е д о в а н и я д е т е й , н а п р а в л я е м ы х н а о с в и д е -
т е л ь с т в о в а н и е в б ю р о М С Э , п о в ы с и л а с ь з н а ч и м о с т ь 
р е а б и л и т а ц и о н н о г о н а п р а в л е н и я в д е я т е л ь н о с т и пе -
д и а т р и ч е с к о й с л у ж б ы М С Э [4]. Д а н н ы е о ф и ц и а л ь -
н о й с т а т и с т и к и с в и д е т е л ь с т в у ю т о п р о г р е с с и р у ю щ е м 
у х у д ш е н и и с о с т о я н и я з д о р о в ь я д е т с к о г о н а с е л е н и я ] . 
С н и ж е н и е ч и с л е н н о с т и д е т е й - и н в а л и д о в , а з н а ч и т и 
з а т р а т н а м е д и к о - с о ц и а л ь н о е и х о б е с п е ч е н и е п р и н о -
с и т р е а л ь н у ю э к о н о м и ю г о с у д а р с т в е н н ы х с р е д с т в . 
К р о м е того , в ы з д о р о в л е н и е и л и ч а с т и ч н а я с о ц и а л ь н а я 
а д а п т а ц и я р е б е н к а - и н в а л и д а д а е т е м у в о з м о ж н о с т ь 
р а б о т а т ь п о д о с т и ж е н и и т р у д о с п о с о б н о г о в о з р а с т а 
и в н о с и т ь с в о й в к л а д в э к о н о м и к у о б щ е с т в а . 

О д н а к о и м е е т м е с т о п р о т и в о р е ч и е м е ж д у н е о б -
х о д и м о с т ь ю о б е с п е ч е н и я к а ж д о м у р е б е н к у г а р м о -
н и ч н о г о и з д о р о в о г о р а з в и т и я и н е а д е к в а т н ы м и в о з -
м о ж н о с т я м и б о л ь ш и н с т в а р о с с и я н . И с с л е д о в а н и я 
п о к а з ы в а ю т , ч т о 7 4 , 5 % м а т е р е й д е т е й - и н в а л и д о в 
в ы н у ж д е н ы о с т а в и т ь р а б о т у , р а б о т а т ь н е п о с п е -
ц и а л ь н о с т и , в е с т и з а м к н у т ы й о б р а з ж и з н и . 27 ,2% 
д е т е й - и н в а л и д о в ж и в у т т о л ь к о с м а т е р я м и , к а ж д а я 
п я т а я с е м ь я н е б л а г о п о л у ч н а я в с л е д с т в и е а с о ц и а л ь -
н о г о п о в е д е н и я р о д и т е л е й . З а п о с л е д н и е 4 г о д а ч и с -
л е н н о с т ь д е т с к о г о н а с е л е н и я 0 - 1 8 л е т у м е н ь ш и л а с ь 
н а 9 3 2 5 3 ч е л о в е к а ( 1 7 , 8 %). В 2 0 0 2 г. - н а 5 2 2 1 2 6 , в 
2 0 0 4 г. - н а 4 4 9 2 9 6 , в 2 0 0 5 г. - н а 4 2 8 8 7 3 р е б е н к а . 
В с е г о н а т е р р и т о р и и О м с к о г о р е г и о н а а б с о л ю т н о е 
ч и с л о д е т е й - и н в а л и д о в с о с т а в и л о в 2 0 0 2 г. — 11346, 
2 0 0 3 г.- 1 0 5 7 1 , 2 0 0 4 г. - 10231 , в 2 0 0 5 г. - 9 9 0 6 . С л е -
д у е т о т м е т и т ь , ч т о с у м е н ь ш е н и е м ч и с л е н н о с т и д е т -
с к о г о н а с е л е н и я у в е л и ч и в а е т с я п о к а з а т е л ь о б щ е й 
д е т с к о й и н в а л и д н о с т и н а 10 т ы с . д е т с к о г о н а с е л е -
н и я : 2 0 0 2 г. - 2 1 7 , 3 ; 2 0 0 3 г. - 223 ,0 ; 2 0 0 4 г. - 227 ,7 ; 
2 0 0 5 г. - 2 3 0 , 9 [2, 3] . С р е д н е о б л а с т н о й п о к а з а т е л ь 
о б щ е й д е т с к о й и н в а л и д н о с т и в т е ч е н и е п о с л е д н и х 
ч е т ы р е х л е т р а с т е т , п р и ч е м п о р а й о н а м о б л а с т и о н 
в ы ш е , ч е м п о г о р о д у . Н о в т о ж е в р е м я в 21 м у н и ц и -
п а л ь н о м о б р а з о в а н и и н а м е т и л а с ь т е н д е н ц и я к с н и -
ж е н и ю д а н н о г о п о к а з а т е л я . 

О д н и м и з в а ж н е й ш и х п о к а з а т е л е й с о с т о я н и я з д о -
р о в ь я н а с е л е н и я я в л я е т с я п о к а з а т е л ь п е р в и ч н о й и н -
в а л и д н о с т и . О н о т р а ж а е т н е т о л ь к о с о с т о я н и е з д р а -
в о о х р а н е н и я , с о ц и а л ь н о й з а щ и т ы н а с е л е н и я , н о и 
у р о в е н ь с о ц и а л ь н о - д е м о г р а ф и ч е с к о г о , м е д и к о - с о ц и -
а л ь н о г о б л а г о п о л у ч и я о б щ е с т в а [ 1 , 2 ] . В д и н а м и к е з а 
4 года н а т е р р и т о р и и О м с к о й о б л а с т и р о с т а ч и с л а в п е р -
в ы е п р и з н а н н ы х и н в а л и д а м и н е н а б л ю д а е т с я , н а п р о -
тив , н а м е т и л а с ь т е н д е н ц и я к и х с н и ж е н и ю . Так , ч и с л о 
д е т е й , в п е р в ы е п р и з н а н н ы х и н в а л и д а м и в 2 0 0 2 г., 
с о с т а в и л о 1 5 6 1 , 2 0 0 3 - 1432, 2004 - 1467 ,2005 - 135 l ! 
Э т о с в я з а н о с у м е н ь ш е н и е м д е т с к о г о н а с е л е н и я в р е -
г и о н е . В м е с т е с т е м у р о в е н ь п е р в и ч н о й и н в а л и д н о с т и 
с р е д и д е т с к о г о н а с е л е н и я п о о б л а с т и з а 2002 - 2005 гт. 
с у щ е с т в е н н о н е м е н я е т с я . В 2005 году о н с о с т а в и л 31,5 
н а Ю т ы с . д е т с к о г о н а с е л е н и я , в 2004 г. - 31 ,2 ,2003 г -
30,3; 2 0 0 2 г. - 29,9 [3]. 

А н а л и з п о к а з а т е л е й п е р в и ч н о й и н в а л и д н о с т и 
с р е д и д е т е й , п р о ж и в а ю щ и х в р а й о н а х о б л а с т и и 
г. О м с к е , с в и д е т е л ь с т в у е т о т о м , ч т о в с е л ь с к о й м е -
с т н о с т и в т е ч е н и е м н о г и х л е т у р о в е н ь п е р в и ч н о й 
и н в а л и д н о с т и н и ж е , ч е м в г. О м с к е . Э т о м о ж е т б ы т ь 
о б ъ я с н е н о ц е л ы м р я д о м о б ъ е к т и в н ы х п р и ч и н : н и з -
к и е п о к а з а т е л и з а б о л е в а е м о с т и с р е д и с е л ь с к о г о н а -
с е л е н и я в с л е д с т в и е п с и х и ч е с к и х р а с с т р о й с т в , 
в р о ж д е н н ы х а н о м а л и й м о ч е п о л о в о й с и с т е м ы . О д -
н а к о о б р а щ а ю т н а с е б я в н и м а н и е в ы с о к и е п о к а з а -
т е л и п е р в и ч н о й и н в а л и д н о с т и в с л е д с т в и е т р а в м , ту-
б е р к у л е з а . 

В с т р у к т у р е п е р в и ч н о й и н в а л и д н о с т и с 2 0 0 4 г о д а 
п р о и з о ш л и и з м е н е н и я . В т е ч е н и е м н о г и х л е т п е р в о е 
р а н г о в о е м е с т о з а н и м а ю т в р о ж д е н н ы е а н о м а л и и , вто-
р о е - п с и х и ч е с к и е р а с с т р о й с т в а , и с 2 0 0 4 г о д а н а т р е -
т ь е м е с т о в ы ш е л т у б е р к у л е з [3]. 

А н а л и з р а с п р е д е л е н и я д е т е й , в п е р в ы е п р и з н а н н ы х 
и н в а л и д а м и п о в о з р а с т у и п о л у в г о р о д с к о й и с е л ь с -
к о й м е с т н о с т и , п о к а з а л , ч т о д о 2 0 0 3 г. п о к а з а т е л и ин-
в а л и д н о с т и в о з р а с т а л и п о м е р е у в е л и ч е н и я в о з р а с т а 
и п и к и н в а л и д н о с т и п р и х о д и л с я н а в о з р а с т н у ю г р у п -
пу о т 8 д о 14 л е т , с 2 0 0 3 г. о т м е ч а е т с я р о с т и н в а л и д н о -
с т и с р е д и с а м о й м о л о д о й в о з р а с т н о й г р у п п ы о т 0 д о 
3 л е т . В 2 0 0 4 г о д у э т а г р у п п а у р а в н я л а с ь с в о з р а с т н о й 
к а т е г о р и е й о т 8 д о 14 л е т , а в 2 0 0 5 г о д у в о з р а с т н а я 
г р у п п а о т 0 д о 3 л е т в ы ш л а н а 1 - е м е с т о и у д е л ь н ы й 
в е с е е с о с т а в и л 3 5 % о т ч и с л а п е р в и ч н о п р и з н а н н ы х 
и н в а л и д а м и [3 ,4] . 

Т а к и м о б р а з о м , м ы п о л а г а е м , ч т о и з у ч е н и е с о -
с т о я н и я и н в а л и д н о с т и д е т с к о г о н а с е л е н и я я в л я е т -
с я о б ъ е к т и в н ы м п о к а з а т е л е м у р о в н я с о ц и а л ь н о й за -
щ и щ е н н о с т и н а с е л е н и я и м о ж е т с л у ж и т ь о д н и м и з 
к р и т е р и е в , о т р а ж а ю щ и х у р о в е н ь о б щ е с т в е н н о г о 
з д о р о в ь я . 
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ПРОБЛЕМЫ СОБЛЮДЕНИЯ 
ПРАВ ЧЕЛОВЕКА ПРИ ИСПОЛНЕНИИ 
УГОЛОВНОГО НАКАЗАНИЯ В ВИДЕ 
ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ И СОДЕРЖАНИИ 
ПОД СТРАЖЕЙ 
На основе Конституции РФ и Федерального закона «О присоединении России к Уставу 
Совета Европы», Конвенции о защите прав человека и основных свобод в Европейском 
суде по правам человека рассматриваются проблемы, свяэажые с соблюдением прав 
и свобод лиц содержащихся в местах лишения свободы и под стражей. Появилась 
реальная возможность укрепления гарантий прав граждан, совершавших преступления 
и временно изолированных от общества. 

С о б л ю д е н и е п р а в и с в о б о д л и ц , с о д е р ж а щ и х с я в В с т о р о н у л и б е р а л и з а ц и и н а к а з а н и я и з м е н я е т -
м е с т а х л и ш е н и я с в о б о д ы , я в л я е т с я к р а е у г о л ь н ы м ся у г о л о в н а я п о л и т и к а с т р а н ы , что п р и в о д и т к 
к а м н е м , ф у н д а м е н т о м , н а к о т о р о м с е г о д н я строит- у м е н ь ш е н и ю ч и с л е н н о с т и о с у ж д е н н ы х в м е с т а х 
с я в с я р а б о т а у г о л о в н о - и с п о л н и т е л ь н о й системы. л и ш е н и я свободы. 

П о э т о м у п р и н и м а е м ы е м е р ы о р и е н т и р о в а н ы на В числе в а ж н е й ш и х остаются в о п р о с ы р а з м е щ е -
и з м е н е н и е в н у т р е н н е й с у т и и и д е о л о г и и мест лише- ния и обеспечения н о р м а л ь н ы х условий с о д е р ж а н и я 
н и я с в о б о д ы . В п о с л е д н е е в р е м я п р о в о д и т с я боль- контингента в следственных изоляторах. Все лица, со-
ш а я р а б о т а по с о в е р ш е н с т в о в а н и ю уголовно-испол- д е р ж а щ и е с я в следственных изоляторах, о б е с п е ч е н ы 
н и т е л ь н о г о з а к о н о д а т е л ь с т в а . индивидуальными с п а л ь н ы м и местами. П л о щ а д ь на 

П р и н я т о д е с я т ь ф е д е р а л ь н ы х з а к о н о в и более одного человека доведена в среднем до 3,9 квадратных 
д в а д ц а т и н о р м а т и в н ы х а к т о в П р а в и т е л ь с т в а Россий- метра. В настоящее в р е м я строятся 11 и р е к о н с т р у и -
с к о й Ф е д е р а ц и и , н а п р а в л е н н ы х на государственную руются 75 следственных изоляторов [ 1, с. 3]. 
п о д д е р ж к у у г о л о в н о - и с п о л н и т е л ь н о й системы, ук- П е р е н а с е л е н н о с т ь м е с т з а к л ю ч е н и я в 1999 г. 
р е п л е н и е г а р а н т и й п р а в г р а ж д а н , с о в е р ш и в ш и х пре- была к а т а с т р о ф и ч е с к о й (в с л е д с т в е н н ы х и з о л я т о -
с т у п л е н и я и в р е м е н н о и з о л и р о в а н н ы х от общества . pax на о д н о г о ч е л о в е к а п р и х о д и л о с ь м е н е е о д н о -
П р о и с ш е д ш и е и з м е н е н и я р о с с и й с к о г о законода - го к в а д р а т н о г о м е т р а в м е с т о ч е т ы р е х , к а к п о л о -
т е л ь с т в а с у ч е т о м т р е б о в а н и й е в р о п е й с к и х стандар- ж е н о по закону) , л ю д и во м н о г и х с л у ч а я х н е и м е л и 
т о в и п р а в и л о б у с л о в и л и н е о б х о д и м о с т ь перехода в и н д и в и д у а л ь н о г о с п а л ь н о г о м е с т а и с п а л и п о о ч е -
августе 1998 года уголовно-исполнительной систе- реди-
. »„ 1 „ м и и в г т р п - У г о л о в н о - и с п о л н и т е л ь н а я с и с т е м а Р о с с и и , р а с - . 
м ы и з М и н и с т е р с т в а в н у т р е н н и х д е л в М и н и с т е р У В О З М О Ж Н О С Т Я М и с о д е р ж а н и я до 700 т ы с я ч I 
с т в о ю с т и ц и и . 



ч е л о в е к , ф а к т и ч е с к и с о д е р ж а л а 1 м и л л и о н 100 т ы -
сяч [ 1 , с . 2]. 

П о э т о м у н у ж н ы б ы л и р а д и к а л ь н ы е м е р ы , н а -
п р а в л е н н ы е н а и з м е н е н и е у г о л о в н о й п о л и т и к и , 

Р у к о в о д с т в о м с т р а н ы была п р о я в л е н а п о л и т и ч е с -
к а я воля в п р о в е д е н и и р е ф о р м и р о в а н и я с и с т е м ы . 

О с н о в н ы е его н а п р а в л е н и я с ф о р м у л и р о в а н ы П р е -
з и д е н т о м Р о с с и й с к о й Ф е д е р а ц и и В.В. П у т и н ы м . В 
е ж е г о д н о м П о с л а н и и Ф е д е р а л ь н о м у с о б р а н и ю с т р а -
н ы о н о т м е т и л , что « н а м к р а й н е в а ж н а г у м а н и з а ц и я 
у г о л о в н о г о з а к о н о д а т е л ь с т в а и с и с т е м ы н а к а з а н и й » , 
« Н а ш а г л а в н а я ц е л ь — д о б и т ь с я н е о т в р а т и м о с т и на -
к а з а н и й , а н е е го ч р е з м е р н о й с у р о в о с т и » [2, с. 1-4]. 

М и н и с т е р с т в о м ю с т и ц и и Р о с с и й с к о й Ф е д е р а -
ц и и п р и н и м а ю т с я п о с л е д о в а т е л ь н ы е м е р ы , н а п р а в -
л е н н ы е на г у м а н и з а ц и ю у г о л о в н о й п о л и т и к и , п р е ж -
д е в с е г о , в о т н о ш е н и и л и ц с о в е р ш и в ш и х 
м а л о з н а ч и т е л ь н ы е п р е с т у п л е н и я , н а о б е с п е ч е н и е 
с о б л ю д е н и я п р а в ч е л о в е к а в м е с т а х л и ш е н и я с в о б о -
ды, у л у ч ш е н и е у с л о в и й с о д е р ж а н и я . 

П р и н я т р я д ф е д е р а л ь н ы х з а к о н о в , п р е д у с м а т -
р и в а ю щ и х о т м е н у и з л и ш н е ж е с т к и х п р а в о о г р а н и -
ч е н и й в м е с т а х л и ш е н и я с в о б о д ы , р а с ш и р е н и е п р а в 
о с у ж д е н н ы х . В о с с т а н о в л е н ы к о н с т и т у ц и о н н ы е га-
р а н т и и н а ж и л ь е п о с л е о т б ы т и я н а к а з а н и я , п е н с и -
о н н о е о б е с п е ч е н и е , п о л н у ю з а р а б о т н у ю плату, т р у -
д о в о й с т а ж [3, с. 6, 9, 13-14]. 

К р о м е т о г о , п р и н я т ы е и з м е н е н и я з а к о н о д а т е л ь -
с т в а п о з в о л и л и з н а ч и т е л ь н о с у з и т ь п р а к т и к у п р и -
м е н е н и я м е р ы п р е с е ч е н и я в в и д е с о д е р ж а н и я п о д 
с т р а ж е й . Ч а щ е с т а л п р и м е н я т ь с я и н с т и т у т н а п р а в -
л е н и я в к о л о н и и - п о с е л е н и я в м е с т о о т б ы в а н и я л и ш е -
н и я с в о б о д ы в и с п р а в и т е л ь н ы х у ч р е ж д е н и я х , р а с -
ш и р е н ы о с н о в а н и я и и з м е н е н п о р я д о к п р и м е н е н и я 
р а з л и ч н ы х в и д о в д о с р о ч н о г о о с в о б о ж д е н и я . Все э т о 
п о з в о л и л о с у щ е с т в е н н о у л у ч ш и т ь п о л о ж е н и е д о с -
т а т о ч н о м н о г о ч и с л е н н о й к а т е г о р и и п р а в о н а р у ш и -
т е л е й , н е п р е д с т а в л я ю щ и х б о л ь ш о й о п а с н о с т и д л я 
о б щ е с т в а . 

О с у щ е с т в л е н и е п о л и т и к и г у м а н и з а ц и и п р и в е л о 
к с о к р а щ е н и ю ч и с л е н н о с т и л и ц , с о д е р ж а щ и х с я в 
м е с т а х л и ш е н и я с в о б о д ы , с м а я 2 0 0 0 года (когда с о -
д е р ж а л о с ь н а и б о л ь ш е е число ) п о ф е в р а л ь 2004 года 
на 245 т ы с я ч ч е л о в е к (23 %), в т о м ч и с л е в с л е д с т в е н -
н ы х и з о л я т о р а х - н а 132 (48 %), с 2 7 3 д о 141 т ы с я ч и 
ч е л о в е к . 

В ц е л о м с у ч е т о м о с у ж д е н н ы х , с о с т о я щ и х на 
у ч е т е в у г о л о в н о - и с п о л н и т е л ь н ы х и н с п е к ц и я х , ч и с -
л е н н о с т ь с п е ц к о н т и н г е н т а в У И С с о к р а т и л а с ь на 330 
т ы с я ч ч е л о в е к [1, с .З] . 

Д а в а я о б щ у ю х а р а к т е р и с т и к у у г о л о в н о - и с п о л -
н и т е л ь н о й с и с т е м е , с л е д у е т о т м е т и т ь , что в 1034 
у ч р е ж д е н и я х у г о л о в н о - и с п о л н и т е л ь н о й с и с т е м ы по 
с о с т о я н и ю н а 1 о к т я б р я 2005 года с о д е р ж а л о с ь 808,5 
т ы с . п о д о з р е в а е м ы х , о б в и н я е м ы х в с о в е р ш е н и и п р е -
с т у п л е н и й и о с у ж д е н н ы х , в т о м ч и с л е в 203 с л е д -
с т в е н н ы х и з о л я т о р а х - 1 4 5 , 5 т ы с . ч е л о в е к ( 1 5 6 , 6 т ы с . 
ч е л о в е к с у ч е т о м п о м е щ е н и й ф у н к ц и о н и р у ю щ и х в 
р е ж и м е с л е д с т в е н н ы х и з о л я т о р о в ) , в 7 т ю р ь м а х — 
3,2 т ы с . ч е л о в е к , в 762 и с п р а в и т е л ь н ы х у ч р е ж д е н и -
я х - 651 ,9 т ы с . о с у ж д е н н ы х , и з н и х в 62 в о с п и т а -
т е л ь н ы х к о л о н и я х — 14,8 т ы с . н е с о в е р ш е н н о л е т н и х 
и в 46 с п е ц и а л и з и р о в а н н ы х к о л о н и я х — 39,1 т ы с . 
ж е н щ и н . Н а у ч е т е в 2399 у г о л о в н о - и с п о л н и т е л ь н ы х 
и н с п е к ц и я х с о с т о я л о 600 ,3 т ы с . ч е л о в е к [4, с. 24]. 

В т е ч е н и е 9 м е с я ц е в 2005 года ч и с л е н н о с т ь с о д е р -
ж а щ и х с я в м е с т а х л и ш е н и я с в о б о д ы уголовно-испол -
н и т е л ь н о й с и с т е м ы у в е л и ч и л а с ь н а 45,4 тыс . ч е л о в е к 
з а счет , в ч а с т н о с т и , и з м е н е н и й , в н е с е н н ы х в з а к о -
н о д а т е л ь н ы е а к т ы (в с в я з и с н а п р а в л е н и е м в к о л о -

н и и - п о с е л е н и я в п е р в ы е о с у ж д е н н ы х з а п р е с т у п л е н и я 
н е б о л ь ш о й и с р е д н е й т я ж е с т и ) [4, с .24-25]. 

Д о с т и г н у т ы е в Р о с с и и р е з у л ь т а т ы р а с с м а т р и в а -
ю т с я С о в е т о м Е в р о п ы к а к з н а ч и т е л ь н о е п р о д в и ж е -
н и е в п е р е д [1, с. 3]. 

З а к о н ы р а с ш и р и л и п р а в а о с у ж д е н н ы х и л и ц , 
с о д е р ж а щ и х с я п о д с т р а ж е й , н а п о л у ч е н и е п с и х о л о -
г и ч е с к о й , ю р и д и ч е с к о й , м е д и ц и н с к о й п о м о щ и , на 
п р о г у л к и , т е л е ф о н н ы е п е р е г о в о р ы , с в и д а н и я , в ы е з -
д ы з а п р е д е л ы и с п р а в и т е л ь н ы х у ч р е ж д е н и й , п о л у -
ч е н и е с о ц и а л ь н ы х п о с о б и й , з а о ч н о е о б у ч е н и е в о б -
р а з о в а т е л ь н ы х у ч р е ж д е н и я х с р е д н е г о и в ы с ш е г о 
п р о ф е с с и о н а л ь н о г о о б р а з о в а н и я , а т а к ж е о п р е д е -
л и л и д о п о л н и т е л ь н ы е м е р ы с о ц и а л ь н о й з а щ и т ы д л я 
н а и б о л е е у я з в и м ы х к а т е г о р и й о с у ж д е н н ы х : ж е н -
щин , н е с о в е р ш е н н о л е т н и х , и н в а л и д о в . 

В м е с т а х л и ш е н и я с в о б о д ы у к р е п л е н ы р е ж и м и 
п р а в о п о р я д о к , ч и с л о п р е с т у п л е н и й и г р у б ы х н а р у -
ш е н и й е ж е г о д н о с н и ж а е т с я . 

В ц е л я х о б е с п е ч е н и я э ф ф е к т и в н о г о и с п о л н е н и я 
у г о л о в н ы х н а к а з а н и й , у л у ч ш е н и я у с л о в и й с о д е р ж а -
н и я о с у ж д е н н ы х , п о д о з р е в а е м ы х и о б в и н я е м ы х в 
с о в е р ш е н и и п р е с т у п л е н и й , п р и б л и ж е н и е и х к м е ж -
д у н а р о д н ы м с т а н д а р т а м п о с т а н о в л е н и е м П р а в и т е л ь -
ства Р Ф от 29 а в г у с т а 2001 г. № 6 3 6 б ы л а у т в е р ж д е н а 
Ф е д е р а л ь н а я ц е л е в а я п р о г р а м м а « Р е ф о р м и р о в а н и е 
у г о л о в н о - и с п о л н и т е л ь н о й с и с т е м ы М и н и с т е р с т в а 
ю с т и ц и и Р Ф н а 2 0 0 2 - 2 0 0 6 г о д ы » [1, с. 3 - 4] . 

О д н а к о з а к о р о т к о е в р е м я н е в о з м о ж н о р е ш и т ь 
в с е п р о б л е м ы , к о т о р ы е о б ъ е к т и в н о н а к о п и л и с ь з а 
п р е д ы д у щ и е д е с я т и л е т и я . К с и с т е м е п р е д ъ я в л я ю т с я 
н о в ы е т р е б о в а н и я . Это , п р е ж д е в с е г о , р е ш е н и е в о п -
р о с о в с о ц и а л ь н о й о р и е н т а ц и и о с у ж д е н н ы х , з д р а в о -
о х р а н е н и я , п р и в л е ч е н и я к т р у д у , о б е с п е ч е н и я о б -
щ е г о и п р о ф е с с и о н а л ь н о г о о б р а з о в а н и я . 

И м е н н о п о э т о м у п о с т а н о в л е н и е м П р а в и т е л ь с т в а 
Р Ф о т 9 и ю н я 2 0 0 5 г о д а № 366 « О в н е с е н и и и з м е н е -
н и й в п о с т а н о в л е н и я п р а в и т е л ь с т в а Р Ф о т 29 а в г у с -
та 2001 года № 636 о Ф е д е р а л ь н о й ц е л е в о й п р о г р а м -
м е « Р е ф о р м и р о в а н и я у г о л о в н о - и с п о л н и т е л ь н о й 
с и с т е м ы М и н и с т е р с т в а ю с т и ц и и Р Ф н а 2002 — 2 0 0 6 
годы», б ы л и в н е с е н ы с о о т в е т с т в у ю щ и е и з м е н е н и я в 
у к а з а н н у ю в ы ш е ц е л е в у ю п р о г р а м м у и о п р е д е л е н ы 
с р о к и е е р е а л и з а ц и и - 2006 г о д [5, ст . 2503]. 

П р е д с т о и т е щ е н е м а л о с д е л а т ь , ч т о б ы у г о л о в -
н о - и с п о л н и т е л ь н а я с и с т е м а в п о л н о й м е р е с о о т в е т -
с т в о в а л а м е ж д у н а р о д н ы м т р е б о в а н и я м . 

З н а ч и м о й д л я у г о л о в н о - и с п о л н и т е л ь н о й с и с т е -
м ы з а д а ч е й я в и л о с ь в в е д е н и е н о в ы х в и д о в н а к а з а -
н и й б е з и з о л я ц и и о т о б щ е с т в а , в ч а с т н о с т и т а к и х , 
к а к о б я з а т е л ь н ы е р а б о т ы и о г р а н и ч е н и е с в о б о д ы . 
О д н а к о р е з у л ь т а т ы с у д е б н о - п р а в о в о й р е ф о р м ы н а 
с о в р е м е н н о м э т а п е с д е л а л и , п о м н е н и ю б ы в ш е г о 
м и н и с т р а ю с т и ц и и Ю . Я . Ч а й к и , н а к а з а н и я в в и д е 
а р е с т а и о г р а н и ч е н и я с в о б о д ы , п р е д у с м о т р е н н ы е 
з а к о н о д а т е л е м , у с т а р е в ш и м и и н е п р а в и л ь н ы м и . 

С у т ь а р е с т а , т о е с т ь с о д е р ж а н и е о с у ж д е н н о г о в 
у с л о в и я х с т р о г о й и з о л я ц и и с р о к о м о т 1 д о 6 м е с я -
ц е в ф а к т и ч е с к и н е м о ж е т б ы т ь а л ь т е р н а т и в о й л и -
ш е н и ю с в о б о д ы . Н а о б о р о т , а р е с т с т а н о в и т с я с а м ы м 
ж е с т к и м в и д о м н а к а з а н и я . К т о м у ж е , с т р о и т е л ь -
с т в о « а р е с т н ы х д о м о в » п о т р е б у е т и н в е с т и ц и й и з 
ф е д е р а л ь н о г о б ю д ж е т а в р а з м е р е 50 м и л л и а р д о в 
р у б л е й [1, с . 5]. 

П о д о б н а я с и т у а ц и я с л о ж и л а с ь и с н а к а з а н и е м в 
в и д е о г р а н и ч е н и я с в о б о д ы . У с л о в и я о т б ы в а н и я н а -
к а з а н и я в и с п р а в и т е л ь н ы х ц е н т р а х и с у щ е с т в у ю щ и х 
к о л о н и я х — п о с е л е н и я х п р а к т и ч е с к и о д и н а к о в ы . 
З а т р а т ы ж е , н а с т р о и т е л ь с т в о и с п р а в и т е л ь н ы х ц е н -
т р о в с о с т а в я т б о л е е 21 м и л л и а р д а р у б л е й [1, с. 5]. П о 



п р е д л о ж е н и ю М и н ю с т а Р Ф с е й ч а с р е ш а е т с я вопрос 
об о т м е н е а р е с т а и и з м е н е н и и п о р я д к а о т б ы в а н и я 
н а к а з а н и я в в и д е о г р а н и ч е н и я свободы. 

В н а с т о я щ е е в р е м я в о з н и к л а т а к ж е необходи-
м о с т ь п е р е с м о т р а к о н ц е п ц и и п р и в л е ч е н и я осужден-
н ы х к о б щ е с т в е н н о п о л е з н о м у труду, Труд осуж-
д е н н ы х д о л ж е н и с п о л ь з о в а т ь с я не д л я р е ш е н и я 
в о п р о с о в в с ф е р е э к о н о м и к и с т р а н ы , к а к это было 
в прошлом, а п р е ж д е всего с л у ж и т ь в а ж н е й ш и м сред-
с т в о м с о ц и а л и з а ц и и л и ч н о с т и , способствовать при-
о б р е т е н и ю с о ц и а л ь н о п о л е з н ы х н а в ы к о в и профес -
сий , к о т о р ы е м о г л и б ы п р и г о д и т ь с я ч е л о в е к у после 
о с в о б о ж д е н и я . П о э т о м у д а л ь н е й ш е е р а з в и т и е пени-
т е н ц и а р н ы х у ч р е ж д е н и й идет в н а п р а в л е н и и пере-
о р и е н т а ц и и в ц е н т р ы с о ц и а л ь н о й реабилитации . 

В а ж н ы м ф а к т о р о м р е ф о р м и р о в а н и я уголовно-
и с п о л н и т е л ь н о й с и с т е м ы п о с л у ж и л о в с т у п л е н и е 
Р о с с и и в С о в е т Е в р о п ы . П о с л е п р и н я т и я в ф е в р а л е 
1996 года Ф е д е р а л ь н о г о з а к о н а «О п р и с о е д и н е н и и 
Р о с с и и к У с т а в у С о в е т а Е в р о п ы » у с к о р и л о с ь осу-
щ е с т в л е н и е п р а в о в о й и с у д е б н о й р е ф о р м ы в целом. 
Н а ш а с т р а н а п р и н я л а н а с е б я р я д обязательств , од-
н и м и з к о т о р ы х я в л я е т с я р а т и ф и к а ц и я К о н в е н ц и и 
о з а щ и т е п р а в ч е л о в е к а и о с н о в н ы х с в о б о д [6]. 

В с о о т в е т с т в и и с н а з в а н н ы м м е ж д у н а р о д н ы м до-
г о в о р о м для Р о с с и й с к о й Ф е д е р а ц и и последней ин-
с т а н ц и е й п о з а щ и т е п р а в и с в о б о д человека стал Ев-
р о п е й с к и й с у д по п р а в а м ч е л о в е к а . Эта защита в 
Е в р о п е й с к о м с у д е по п р а в а м ч е л о в е к а осуществля-
ется п р и т о м условии , что и с ч е р п а н ы все имеющиеся 
в н у т р и г о с у д а р с т в е н н ы е с р е д с т в а п р а в о в о й защиты. 

Д л я о б е с п е ч е н и я э ф ф е к т и в н о й з а щ и т ы интере-
с о в Р о с с и й с к о й Ф е д е р а ц и и п р и р а с с м о т р е н и и дел в 
Е в р о п е й с к о м с у д е п о п р а в а м ч е л о в е к а Указом Пре-
з и д е н т а Р о с с и й с к о й Ф е д е р а ц и и от 29 м а р т а 1998 г. 
№ 310 б ы л а у ч р е ж д е н а д о л ж н о с т ь Уполномоченно-
го Р о с с и й с к о й Ф е д е р а ц и и п р и Е в р о п е й с к о м суде по 
п р а в а м ч е л о в е к а , н а к о т о р у ю н а з н а ч е н Лаптев Па-
в е л А л е к с а н д р о в и ч [7; 8, с. 12]. 

В а ж н ы м и ф у н к ц и я м и У п о л н о м о ч е н н о г о стали: 
з а щ и т а и н т е р е с о в Р о с с и й с к о й Ф е д е р а ц и и при рас-
с м о т р е н и и в Е в р о п е й с к о м суде по п р а в а м человека 
дел , в о з б у ж д е н н ы х п р о т и в н а ш е й страны; изучение 
п р а в о в ы х п о с л е д с т в и й р е ш е н и й Е в р о п е й с к о г о суда 
по п р а в а м ч е л о в е к а д л я Р о с с и и и подготовка с уче-
том п р е ц е д е н т н о г о п р а в а С о в е т а Европы рекоменда-
ций по с о в е р ш е н с т в о в а н и ю законодательства Рос-
с и й с к о й Ф е д е р а ц и и и п р а в о п р и м е н и т е л ь н о й 
практики ; о б е с п е ч е н и е взаимодействия федеральных 
о р г а н о в г о с у д а р с т в е н н о й власти , о р г а н о в исполни-
т е л ь н о й в л а с т и с у б ъ е к т о в Р о с с и й с к о й Ф е д е р а ц и и и 
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 исполнении 
р е ш е н и й К о м и т е т а м и н и с т р о в С о в е т а Европы и Ев-
р о п е й с к о г о с у д а в с в я з и с и с к а м и о н а р у ш е н и и Рос-
с и й с к о й Ф е д е р а ц и е й с в о и х обязательств по Консти-
т у ц и и о з а щ и т е п р а в ч е л о в е к а и о с н о в н ы х свобод, 
в к л ю ч а я в о с с т а н о в л е н и е н а р у ш е н н о г о права и вып-
л а т у и с т ц а м д е н е ж н о й к о м п е н с а ц и и . 

Так, по запросам Уполномоченного Российской 
Федерации при Европейском суде по правам чело-
века П. А. Лаптева заинтересованные министерства 
и ведомства проводят служебные расследования по 
материалам жалоб, поступивших в Европейский суд 
по правам человека от граждан Российской Федера-
ции, в том числе осужденных к лишению свободы, а 
т а к ж е подозреваемых и обвиняемых в совершении 
преступлений. По результатам проведенных рассле-
дований министерствами и ведомствами принима-
ются меры к устранению допущенных нарушении 
прав человека и готовятся предложения в меморан-

думы Р о с с и й с к о й Ф е д е р а ц и и по к а ж д о й ж а л о б е , 
к о т о р ы е в у с т а н о в л е н н о м п о р я д к е п р е д с т а в л я ю т с я 
в Е в р о п е й с к и й суд по п р а в а м человека . 

По д а н н ы м М и н и с т е р с т в а ю с т и ц и и России , на-
чиная с 1999 года, п о д а н о около 19 т ы с я ч т а к и х ж а -
лоб. Нео бх о ди мо отметить , что в о т н о ш е н и и у ч р е ж -
дений уголовно-исполнительной с и с т е м ы з а я в л е н о 
с р а в н и т е л ь н о мало п р е т е н з и й . По и м е ю щ и м с я в 
М и н ю с т е сведениям, в 2004 году от г р а ж д а н Р о с с и и 
поступила 6691 ж а л о б а , из к о т о р ы х 232 н а х о д я т с я 
на рассмотрении , в т о м ч и с л е только 6 (2,6 %) каса -
ются деятельности УИС. 

Для с р а в н е н и я : в 1999 году по л и н и и У И С Евро-
пейский суд по п р а в а м ч е л о в е к а п р и н я л к р а с с м о т -
р е н и ю 8 ж а л о б , в 2000 году - 14, в 2001 году - 20, в 
2002 году - 20, в 2003 году - 10 [8, с. 12-13]. 

Расследование ж а л о б п о д о з р е в а е м ы х , о б в и н я е -
мых и о с у ж д е н н ы х , п о д г о т о в к а с о о т в е т с т в у ю щ и х 
заключений Уполномоченному Российской Федера-
ции при Е в р о п е й с к о м С у д е по п р а в а м ч е л о в е к а , а 
т а к ж е к о о р д и н а ц и я д е я т е л ь н о с т и п о д р а з д е л е н и й 
УИС по у с т р а н е н и ю в ы я в л е н н ы х н а р у ш е н и й возло-
ж е н ы на отдел по с о б л ю д е н и ю прав человека в УИС. 
В н а с т о я щ е е в р е м я он входит в состав П р а в о в о г о 
управления Ф С И Н России . 

П р о в е д е н и е р а с с л е д о в а н и й по к а ж д о й ж а л о б е 
также проводит и Генеральная п р о к у р а т у р а Россий-
ской Ф е д е р а ц и и с п р и в л е ч е н и е м региональных про-
к у р о р о в по н а д з о р у з а з а к о н н о с т ь ю и с п о л н е н и я 
уголовных н а к а з а н и й . В 2005 году поступило ш е с т ь 
жалоб по линии уголовно-исполнительной системы. 
Е в р о п е й с к и м судом по п р а в а м ч е л о в е к а п р и н я т о 
только 3 н е г а т и в н ы х р е ш е н и я по ж а л о б а м лиц, со-
д е р ж а щ и х с я в у ч р е ж д е н и я х УИС. 

В Е в р о п е й с к и й суд по п р а в а м ч е л о в е к а г р а ж д а -
не п р е д ъ я в л я ю т п р е т е н з и и в о с н о в н о м к с у д е б н о -
следственным органам, но при этом они у к а з ы в а ю т 
и на неудовлетворительные условия с о д е р ж а н и я их 
под с т р а ж е й . По д а н н ы м М и н ю с т а РФ, около двух 
третей всех о б р а т и в ш и х с я находилось под следстви-
ем в п е р и о д с 1998 по 2001 годы, когда у сло ви я со-
д е р ж а н и я в ряде с л е д с т в е н н ы х и з о л я т о р о в н е отве-
чали предъявляемым т р е б о в а н и я м [8, с. 13]. 

П р и ч и н о й о б р а щ е н и я в Е в р о п е й с к и й суд г р а ж -
дан является т а к ж е н е с о в е р ш е н с т в о р о с с и й с к и х за-
конов и иных н о р м а т и в н ы х п р а в о в ы х актов , кото-
рые по ряду позиций не соответствуют е в р о п е й с к и м 
стандартам. 

Отдельные о б р а щ е н и я о с у ж д е н н ы х и лиц, содер-
жащихся под стражей, в Европейский суд непосред-
ственно не с в я з а н ы с и х м а т е р и а л ь н о - б ы т о в ы м и 
медицинским обеспечением , а к а с а ю т с я взаимодей-
ствия с у д е б н о - с л е д с т в е н н ы х органов с у ч р е ж д е н и -
ями уголовно-исполнительной системы. 

Так, согласно п. 21 п о с т а н о в л е н и я П р а в и т е л ь -
ства Р о с с и й с к о й Ф е д е р а ц и и от 8 и ю л я 1997 года 
№ 828 «паспорт лица, з а к л ю ч е н н о г о под с т р а ж у или 
осужденного к л и ш е н и ю свободы, в р е м е н н о изыма-
ется органом предварительного следствия или судом 
и приобщается к личному делу указанного лица. П р и 
о с в о б о ж д е н и и из -под с т р а ж и или о т б ы т и и н а к а з а -
ния в виде л и ш е н и я с в о б о д ы паспорт в о з в р а щ а е т с я 
гражданину» [9]. 

На практике, это п о ло жен и е в большинстве случа-
ев не исполняется. В учреждения уголовно-исполнитель-
ной системы паспорта лиц, заключенных под стражу и 
осужденных к лишению свободы, по-прежнему, н е на-
правляются. П о сведениям Минюста РФ, в 2004 году у 
4994 человек, освобожденных из следственных изоля-
торов, и у 14747 заключенных освобожденных после I 



отбытия наказания , паспорт, действительный на момент 
о с в о б о ж д е н и я и з С И З О и ИУ, б ы л и з ъ я т п р и з а д е р ж а -
н и и и н е п р и о б щ е н к л и ч н о м у д е л у [8, с. 13]. 

В р а б о т е с л е д с т в е н н ы х и з о л я т о р о в и и с п р а в и -
т е л ь н ы х у ч р е ж д е н и й п о э т о й п р и ч и н е в о з н и к а ю т 
т р у д н о с т и п р и о ф о р м л е н и и п е н с и й , п р о в е д е н и и из-
б и р а т е л ь н ы х к а м п а н и й и ч р е в а т о н а р у ш е н и е м за -
к о н н ы х п р а в п о д о з р е в а е м ы х и о б в и н я е м ы х . 

Н е о б х о д и м о о т м е т и т ь , ч т о Ф С И Н Р о с с и и по -
с т о я н н о и ц е л е н а п р а в л е н н о с о в е р ш е н с т в у е т д е я -
т е л ь н о с т ь У И С . 

Так, в ц е л я х с о к р а щ е н и я н а п о л н е н и я с л е д с т в е н -
н ы х и з о л я т о р о в по у к а з а н и ю з а м е с т и т е л я М и н и с т р а 
ю с т и ц и и Р о с с и й с к о й Ф е д е р а ц и и ( н ы н е д и р е к т о р а 
Ф С И Н ) Ю . И . К а л и н и н а ведется р а б о т а по р е а л и з а ц и и 
п о с т а н о в л е н и я П л е н у м а В е р х о в н о г о Суда Р о с с и й с к о й 
Ф е д е р а ц и и от 10 о к т я б р я 2003 г. № 5 «О п р и м е н е н и и 
судами о б щ е й ю р и с д и к ц и и о б щ е п р и з н а н н ы х п р и н ц и -
пов и н о р м м е ж д у н а р о д н о г о п р а в а и м е ж д у н а р о д н ы х 
д о г о в о р о в Р о с с и й с к о й Ф е д е р а ц и и » , и з к о т о р о г о сле-
дует, что, п р и н и м а я р е ш е н и е о з а к л ю ч е н и и о б в и н я е -
м ы х п о д с т р а ж у в к а ч е с т в е м е р ы п р е с е ч е н и я , о п р о -
д л е н и и с р о к о в с о д е р ж а н и я их п о д с т р а ж е й , р а з р е ш а я 
хсалобы о б в и н я е м ы х н а н е з а к о н н ы е д е й с т в и я д о л ж -
н о с т н ы х л и ц о р г а н о в п р е д в а р и т е л ь н о г о р а с с л е д о в а -
ния , с у д ы д о л ж н ы у ч и т ы в а т ь н е о б х о д и м о с т ь с о б л ю -
д е н и я п р а в л и ц , к о т о р ы е с о д е р ж а т с я под с т р а ж е й , 
п р е д у с м о т р е н н ы х ст. ст. 3 , 5 , 6 и 13 К о н в е н ц и и о з а щ и -
т е п р а в ч е л о в е к а и о с н о в н ы х с в о б о д [8, с, 14; 10]. 

У с т р а н е н и е н е д о с т а т к о в в д е я т е л ь н о с т и УИС, ука -
з а н н ы х в п о с т а н о в л е н и и Е в р о п е й с к о г о суда по п р а -
вам ч е л о в е к а , р а с с м о т р е в ш е г о ж а л о б у № 4 7 0 9 5 / 9 9 
« К а л а ш н и к о в п р о т и в Р о с с и й с к о й Ф е д е р а ц и и » , б ы л о 
в зято н а к о н т р о л ь П р е з и д е н т о м Р о с с и й с к о й Ф е д е р а -
ции, В р е з у л ь т а т е п р и н я т ы х м е р р е з к о у в е л и ч и л о с ь 
б ю д ж е т н о е ф и н а н с и р о в а н и е у г о л о в н о - и с п о л н и т е л ь -
ной с и с т е м ы и Ф е д е р а л ь н о й п р о г р а м м ы строительства 
и р е к о н с т р у к ц и и с л е д с т в е н н ы х и з о л я т о р о в и т ю р е м . 

П р о и с х о д я щ и е с е г о д н я в У И С п е р е м е н ы н а ц е -
л е н ы и м е н н о н а п о в ы ш е н и е т р е б о в а н и й к п р о ф е с -
с и о н а л ь н ы м и н р а в с т в е н н ы м к а ч е с т в а м с о т р у д н и -
к о в , а т а к ж е о б е с п е ч е н и е и м и з а к о н н о с т и п р и 
и с п о л н е н и и с в о и х о б я з а н н о с т е й . 

А н а л и з п о к а з ы в а е т , ч т о о с н о в н ы м и п р и ч и н а м и 
п р а в о н а р у ш е н и й и м а л о э ф ф е к т и в н о й с л у ж е б н о й 
д е я т е л ь н о с т и с о т р у д н и к о в я в л я ю т с я не с т о л ь к о н и з -
к и й п р о ф е с с и о н а л и з м , с к о л ь к о д е ф о р м и р о в а н н а я 
н р а в с т в е н н о с т ь , н е в о с п и т а н н о с т ь и б е с к у л ь т у р ь е . 

П о - п р е ж н е м у 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 а 
м е т о д о в и з у ч е н и я л и ч н о с т и о с у ж д е н н ы х . О н и д о л -
ж н ы д а в а т ь в о з м о ж н о с т ь в ы я в и т ь н е т о л ь к о и н д и -
в и д у а л ь н о - п с и х о л о г и ч е с к и е с в о й с т в а л и ч н о с т и , н о 
и е е к р и м и н а л ь н о з н а ч и м ы е к а ч е с т в а , г е н е з и с ф о р -
м и р о в а н и я п р е с т у п н о г о п о в е д е н и я , н а л и ч и е п с и х и -
ч е с к и х о т к л о н е н и й . Н е л ь з я з а б ы в а т ь и о т р а д и ц и -
о н н ы х м е т о д а х и з у ч е н и я : б е с е д е , н а б л ю д е н и и з а 
п о в е д е н и е м о с у ж д е н н о г о в к о н ф л и к т н ы х с и т у а ц и -
ях , з н а к о м с т в е с л и ч н ы м д е л о м . 

Р е ш е н и е з а д а ч п с и х о п р о ф и л а к т и к и и п с и х о к о р -
р е к ц и и д е с т р у к т и в н о г о п о в е д е н и я о с у ж д е н н ы х пред-
п о л а г а е т в ы я в л е н и е л и ц , к о т о р ы е о т н о с я т с я к «груп-
п е р и с к а » и л и п о с т а в л е н ы н а п р о ф и л а к т и ч е с к и й учет . 

П р а к т и к а с в и д е т е л ь с т в у е т , ч т о к а к т о л ь к о н а -
р у ш а е т с я п о р я д о к о т б ы в а н и я н а к а з а н и й в м е с т а х 
л и ш е н и я с в о б о д ы , р а с т е т ч и с л о п р а в о н а р у ш е н и й , 
с о в е р ш а е м ы х о с у ж д е н н ы м и , у в е л и ч и в а е т с я у п о т -
р е б л е н и е с п и р т н ы х н а п и т к о в , н а р к о т и к о в , с и л ь н о -
д е й с т в у ю щ и х м е д и ц и н с к и х п р е п а р а т о в , а в м е с т е с 
т е м у ч а щ а ю т с я с л у ч а и п р и т е с н е н и й и ф и з и ч е с к о г о 
н а с и л и я с р е д и о с у ж д е н н ы х . 

У с и л е н и е а г р е с с и в н о с т и с п е ц к о н т и н г е н т а п о от-
н о ш е н и ю к п р е д с т а в и т е л я м а д м и н и с т р а ц и и и с п р а в и -
т е л ь н ы х у ч р е ж д е н и й связано , п р е ж д е всего, с и з м е н е -
н и е м к р и м и н о г е н н о г о с о с т а в а о с у ж д е н н ы х , 
о т б ы в а ю щ и х н а к а з а н и я в и с п р а в и т е л ь н ы х к о л о н и я х . 

П р е д с т а в л я е т с я , что э т о и з м е н е н и е н е л ь з я остав-
л я т ь б е з в н и м а н и я с о с т о р о н ы в е д о м с т в е н н о г о конт-
р о л я и п р о к у р о р с к о г о н а д з о р а з а с о б л ю д е н и е м зако-
нов п р и и с п о л н е н и и н а к а з а н и й . В о п р о с ы с о б л ю д е н и я 
п р а в ч е л о в е к а в м е с т а х л и ш е н и я с в о б о д ы п о с т о я н н о 
к о н т р о л и р у ю т с я и У п о л н о м о ч е н н ы м по п р а в а м чело-
в е к а в Р о с с и й с к о й Ф е д е р а ц и и , к о т о р ы м е ж е к в а р т а л ь -
но о с у щ е с т в л я ю т с я п р о в е р к и у ч р е ж д е н и й [4, с. 25]. 

В а ж н о о т м е т и т ь , ч т о п р и к а з о м М и н ю с т а Р о с с и и 
От 14 о к т я б р я 2 0 0 5 г. № 189 б ы л и у т в е р ж д е н ы П р а в и -
ла в н у т р е н н е г о р а с п о р я д к а с л е д с т в е н н ы х и з о л я т о р о в 
у г о л о в н о - и с п о л н и т е л ь н о й с и с т е м ы , к о т о р ы е п р и в о -
д я т в н у т р е н н и й р а с п о р я д о к с л е д с т в е н н ы х и з о л я т о -
р о в в с о о т в е т с т в и е с т р е б о в а н и я м и д е й с т в у ю щ е г о 
р о с с и й с к о г о з а к о н о д а т е л ь с т в а , в н о р м ы к о т о р о г о за 
последние годы в н е с е н ы и з м е н е н и я , н а п р а в л е н н ы е н а 
з а щ и т у п р а в л и ц , з а к л ю ч е н н ы х п о д с т р а ж у , и х род-
с т в е н н и к о в , и м е ж д у н а р о д н о г о п р а в а [4, с. 26]. 

У г о л о в н о е н а к а з а н и е в в и д е л и ш е н и я с в о б о д ы в 
и с п р а в и т е л ь н ы х у ч р е ж д е н и я х р а з н ы х в и д о в н е с у т 
и о с у ж д е н н ы е в о е н н о с л у ж а щ и е . 

П р и э т о м н е о б х о д и м о о т м е т и т ь , ч т о р а н е е д е й -
с т в о в а в ш е е и с п р а в и т е л ь н о - т р у д о в о е з а к о н о д а т е л ь -
с т в о к п р е д м е т у с в о е г о п р а в о в о г о р е г у л и р о в а н и я 
и с п о л н е н и я н а к а з а н и й в о т н о ш е н и и в о е н н о с л у ж а -
щ и х н е о т н о с и л о . У И К Р Ф в п е р в ы е в к л ю ч и л и с п о л -
н е н и е н а к а з а н и й в в и д е о г р а н и ч е н и я по в о и н с к о й 
с л у ж б е , а р е с т а и с о д е р ж а н и я в д и с ц и п л и н а р н о й во-
и н с к о й ч а с т и в о т н о ш е н и и о с у ж д е н н ы х в о е н н о с л у -
ж а щ и х с в о й Y р а з д е л , к у д а в о ш л и ст . 143-171. 

С о д е р ж а н и е в д и с ц и п л и н а р н о й в о и н с к о й ч а с т и 
я в л я е т с я н а и б о л е е с т р о г и м и з в с е х т а к н а з ы в а е м ы х 
в о е н н ы х н а к а з а н и й [11, с. 500, 508] . 

П о н а ш е м у м н е н и ю , в н а с т о я щ е е время необходимо 
и с к л ю ч и т ь д и с ц и п л и н а р н ы е в о и н с к и е Части и з состава 
В о о р у ж е н н ы х С и л и п е р е д а т ь и х ф у н к ц и и Ф е д е р а л ь -
ной с л у ж б е и с п о л н е н и я н а к а з а н и й , поскольку в а р м и я х 
м и р а аналогов т а к о г о вида у г о л о в н о й ответственности 
нет . П р а к т и к а п о к а з ы в а е т , что в н и х з а ч а с т у ю проис-
ходят н а р у ш е н и я п р а в человека , а с л у ж а щ и е там о ф и -
ц е р ы и п р а п о р щ и к и т е р я ю т с в о и п р о ф е с с и о н а л ь н ы е 
навыки . К т о м у ж е в е с н о й 2008 г. в а р м и и будет осуще-
с т в л е н п е р е х о д н а о д и н г о д с р о ч н о й с л у ж б ы . 
В с в я з и с э т и м п о в ы ш а ю т с я т р е б о в а н и я к качеству при-
зывного состава . П о э т о м у н е о б х о д и м о освободить ар-
м и ю от в ы п о л н е н и я н е с в о й с т в е н н ы х е й задач и внести 
и з м е н е н и я в У г о л о в н ы й и У г о л о в н о - и с п о л н и т е л ь н ы й 
кодексы, и с к л ю ч и в и з них п о л о ж е н и я о т а к о м в и д е уго-
ловной ответственности , как с о д е р ж а н и е военнослужа-
щ и х по п р и з ы в у в д и с ц и п л и н а р н о й в о и н с к о й части. Это 
позволит у с т р а н и т ь с у щ е с т в у ю щ е е п р о т и в о р е ч и е в си-
стеме единой у г о л о в н о й о т в е т с т в е н н о с т и граждан стра-
н ы и даст в о з м о ж н о с т ь М и н о б о р о н ы отказаться от этих 
частей, к о т о р ы е я в л я ю т с я а н а х р о н и з м о м [ 12, с. 111-125, 
126-134; 13; 14, с. 17-21; 15, с. 30; 16]. 

К р о м е т о г о , в с о о т в е т с т в и я м и с м е ж д у н а р о д н ы -
м и о б я з а т е л ь с т в а м и Р о с с и й с к о й Ф е д е р а ц и и о с у щ е -
с т в л я е т с я п е р е д а ч а в в е д е н и е Ф С И Н Р о с с и и с л е д -
с т в е н н ы х и з о л я т о р о в Ф С Б Р о с с и и [4, с. 26; 17, ст . 
2711; 19,20] . 

В з а к л ю ч е н и е с л е д у е т отметить , что с е г о д н я име-
ются все н е о б х о д и м ы е условия д л я и з м е н е н и я качества 
р а б о т ы с о т р у д н и к о в У И С . О т н и х в р е м я т р е б у е т но-
вых подходов к и с п о л н е н и ю у г о л о в н ы х н а к а з а н и й , пе-
р е с т р о й к и с о б с т в е н н о й п с и х о л о г и и для п р а в и л ь н о г о 



п о н и м а н и я и р е а л и з а ц и и н о в ы х задач по неукоснитель-
н о м у с о б л ю д е н и ю п р а в и с в о б о д г р а ж д а н в м е с т а х ли-
ш е н и я с в о б о д ы . Д а л ь н е й ш е е р а з в и т и е пенитенциарных 
у ч р е ж д е н и й и д е т в н а п р а в л е н и и п е р е о р и е н т а ц и и в цен-
т р ы с о ц и а л ь н о й р е а б и л и т а ц и и . К о м п л е к с т а к и х задач 
о б у с л о в л и в а е т н е о б х о д и м о с т ь с о в м е с т н о й с з аинтере -
с о в а н н ы м и о р г а н а м и и с п о л н и т е л ь н о й власти разработ-
к и и о б е с п е ч е н и я р е а л и з а ц и и с п е ц и а л ь н ы х п р о г р а м м : 
о б р а з о в а н и я , п р о ф е с с и о н а л ь н о г о обучения , социаль-
н о й а д а п т а ц и и п о с л е о с в о б о ж д е н и я . 
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Книжная полка 

н а у ч н ь ^ ^ м р а б о т и ^ э т о й ^ ^ ш с т и . В к а ж д о м р а з д е л е у ч е б н и к а п р и в е д е н ы и н т е р е с н ы е у п р а ж н е н и я , п о з в о -

" ^ ^ Г е ^ Т с ш и Г ^ н ы х з а в е д е н и й , у ч а щ и х с я г и м н а з и й , а т а к ж е д л я в с е х ж е л а ю щ и х и з у ч и т ь 

л о г и к у и л и у с о в е р ш е н с т в о в а т ь с в о и п о з н а н и я в э т о й науке . 

Гетманова А.Д. Л о г и к а . Учебник д ^ в у з о в ^ П о э т о м у в н е г 0 

У ч е б н и к о р и е н т и р о в а н н а п р е п о д а в а н и е леи и ^ л о г и к и в в ы с ш и х у ч е б н ы х и с р е д н и х п е д а г о г и ч е с -
в к л ю ч е н а о р и г и н а л ь н а я г л а в а п о м е т о д и к е ц р А

 к о л л е д ж а Х 1 л и ц е я х ) и о б щ е о б р а з о в а т е л ь н ы х ш к о -
к и х у ч е б н ы х з а в е д е н и я х ( у н и в е р с и т е т а х , вузах , у темы с н а б ж е н ы и н т е р е с н ы м и л о г и ч е с к и м и з а д а -
л а х . С ц е л ь ю р а з в и т и я л о г и ч е с к о г о м ы ш л е н и я ц р п г л а в а р а с к р ы в а е т э т а п ы р а з в и т и я л о г и к и к а к 
ч а м и п р е и м у щ е с т в е н н о ю р и д и ч е с к о г о с о д е р ж а н и я ^ П о с л е д ^ ^ ^ 

н а у к и и о с н о в н ы е н а п р а в л е н и я с о в р е м е н н о й с и м ^ с и с т е м е п о в ы ш е н и я к в а л и ф и к а ц и и , п р е п о -
У ч е б н и к п р е д н а з н а ч е н д л я с т у д е н т о в , у ч и т е л е и , с л у ш а т е л е й 

д а в а т е л е й и в с е х и н т е р е с у ю щ и х с я п р о б л е м а м и л о г и к и . 
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ПРОВЕРКА И ОЦЕНКА ДОКАЗАТЕЛЬСТВ 
ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ 
ОБ УКЛОНЕНИИ ОТ УПЛАТЫ НАЛОГОВ 
На основами проведенмк исследоваюм установлеш особенности проверки и оценки 
заключений экспертов, актов налоговых проверок и результатов специальных 
ведомственных исследований по делам об уклонен»* от уплаты налогов, рассмотрены 
недостатки, присущие данным доказательствам, предложены рекомендации для 
практических работников правоприменительных органов. 

Д е й с т в у ю щ и й У г о л о в н о - п р о ц е с с у а л ь н ы й к о д е к с 
Р Ф 2001 г. н е р а с к р ы в а е т п о н я т и я « о ц е н к и » д о к а з а -
т е л ь с т в . О ц е н к е п о д л е ж а т к а ж д о е д о к а з а т е л ь с т в о в 
о т д е л ь н о с т и и в с я и х с о в о к у п н о с т ь . В ц е л о м о ц е н к а 
д о к а з а т е л ь с т в с о с т о и т в м ы с л и т е л ь н о й д е я т е л ь н о с -
ти, н а п р а в л е н н о й н а у с т а н о в л е н и е п р и г о д н о с т и до-
к а з а т е л ь с т в с т о ч к и з р е н и я к р и т е р и е в , у с т а н о в л е н -
н ы х в у г о л о в н о - п р о ц е с с у а л ь н о м з а к о н о д а т е л ь с т в е . 

Р а с с м а т р и в а е м ы й э л е м е н т п р о ц е с с а д о к а з ы в а н и я 
в ы з ы в а е т о с т р ы е д и с к у с с и и в н а у к е у г о л о в н о г о п р о -
ц е с с а и в т е о р и и п р о ц е с с у а л ь н о г о п р а в а . С л е д у е т от-
д е л ь н о п о д ч е р к н у т ь , ч т о о ц е н к а д о к а з а т е л ь с т в п р е д -
с т а в л я е т с о б о й н е з а к л ю ч и т е л ь н ы й э т а п п р о ц е с с а 
д о к а з ы в а н и я , к а к э т о и н о г д а к о м м е н т и р у е т с я в л и т е -
р а т у р е 1 , а я в л я е т с я о т н о с и т е л ь н о с а м о с т о я т е л ь н ы м 
э л е м е н т о м п р о ц е с с а д о к а з ы в а н и я . Д е л е н и е п р о ц е с с а 
д о к а з ы в а н и я н а э т а п ы , а и м е н н о : с о б и р а н и е , п р о в е р -
ку и о ц е н к у д о к а з а т е л ь с т в , н а м п р е д с т а в л я е т с я н е о -
п р а в д а н н ы м и о ш и б о ч н ы м . М ы п о д д е р ж и в а е м п о з и -
ц и ю т е х у ч е н ы х , к о т о р ы е о т н о с я т о ц е н к у 
д о к а з а т е л ь с т в , н а м п р е д с т а в л я е т с я н а р я д у с с о б и р а -
н и е м и п р о в е р к о й , к ч и с л у в з а и м о с в я з а н н ы х и в з а и -
м о з а в и с и м ы х э л е м е н т о в у г о л о в н о - п р о ц е с с у а л ь н о г о 
д о к а з ы в а н и я . В п р а к т и ч е с к о м с м ы с л е т а к а я в з а и м о -
с в я з ь м е ж д у э л е м е н т а м и (а не этапами) п р о я в л я е т с я в 
т о м , ч т о с л е д о в а т е л ь а н а л и з и р у е т д о к а з а т е л ь с т в а н е 
т о л ь к о п о с л е того , к а к о н и в п р е д у с м о т р е н н о м по-
р я д к е б ы л и о б н а р у ж е н ы , з а ф и к с и р о в а н ы и и з ъ я т ы , 
а у ж е н е п о с р е д с т в е н н о в п р о ц е с с е их с о б и р а н и я . К а к 
с п р а в е д л и в о у к а з ы в а ю т а в т о р ы « Т е о р и и д о к а з а -
тельств ...», «в п р о т о к о л с л е д с т в е н н о г о д е й с т в и я вклю-
ч а ю т с я т е ф а к т и ч е с к и е д а н н ы е , к о т о р ы е у ж е о ц е н е -
н ы с л е д о в а т е л е м (судом) к а к о т н о с я щ и е с я к д е л у » 2 . 
К р о м е того, о ц е н к а д о к а з а т е л ь с т в о с у щ е с т в л я е т с я н е 
т о л ь к о в с в я з и с н е о б х о д и м о с т ь ю п р и н я т и я или о б о -
с н о в а н и я к а к и х - л и б о п р о ц е с с у а л ь н ы х р е ш е н и й , оцен-
к а д о к а з а т е л ь с т в с о п р о в о ж д а е т в е с ь х о д у г о л о в н о г о 
п р о ц е с с а , а п о э т о м у е е н е л ь з я о т д е л и т ь о т д е я т е л ь н о -
с т и по с о б и р а н и ю и п р о в е р к е ф а к т и ч е с к и х д а н н ы х 
и л и в ы д е л я т ь к а к а б с о л ю т н о с а м о с т о я т е л ь н ы й э т а п 
д о к а з ы в а н и я . 

У ч и т ы в а я , ч т о ц е л и и р а м к и н а с т о я щ е й с т а т ь и н е 
п о з в о л я ю т н а м о с в е т и т ь р а з р а б о т а н н ы е н а п р а к т и к е 
и в н а у к е у г о л о в н о г о п р о ц е с с а о б щ и е в о п р о с ы о ц е н -
к и д о к а з а т е л ь с т в , п р е д с т а в л я е т с я ц е л е с о о б р а з н ы м 
р а с с м о т р е т ь н е к о т о р ы е о с о б е н н о с т и о ц е н к и а к т о в 
д о к у м е н т а л ь н о й н а л о г о в о й п р о в е р к и , а т а к ж е р е з у л ь -
т а т о в с п е ц и а л ь н ы х с у д е б н о - б у х г а л т е р с к и х э к с п е р -
т и з и в н е с у д е б н ы х с п е ц и а л ь н ы х и с с л е д о в а н и й по д е -
л а м о п р е с т у п н о м у к л о н е н и и о т у п л а т ы н а л о г о в , а 
т а к ж е о п р е д е л и т ь с о в о к у п н о с т ь д е й с т в и й , н а п р а в -

л е н н ы х н а п р о в е р к у д о с т о в е р н о с т и в ы ш е н а з в а н н ы х 
д о к а з а т е л ь с т в . 

П р и р е ш е н и и в о п р о с а о в о з б у ж д е н и и у г о л о в н о г о 
д е л а п о ф а к т у у к л о н е н и я от у п л а т ы н а л о г о в п е р в о с т е -
п е н н о е з н а ч е н и е и м е е т а к т д о к у м е н т а л ь н о й налого-
в о й п р о в е р к и , п о с к о л ь к у д а н н ы й д о к у м е н т я в л я е т с я 
и с т о ч н и к о м о б о б щ е н н о й и н ф о р м а ц и и о с о в е р ш е н и и 
н а л о г о в о г о п р е с т у п л е н и я и р а с к р ы в а е т е го о б ъ е к т и в -
н у ю с т о р о н у . А к т н а л о г о в о й п р о в е р к и ч а с т о содер -
ж и т в е р о я т н о с т н о е с у ж д е н и е о с о в е р ш е н н ы х налого-
п л а т е л ь щ и к о м н а р у ш е н и я х з а к о н о д а т е л ь с т в а . 

П р о ц е с с у а л ь н о е з н а ч е н и е а к т а д о к у м е н т а л ь н о й 
п р о в е р к и н а л о г о п л а т е л ь щ и к а о п р е д е л я е т п у н к т 17 
п о с т а н о в л е н и я П л е н у м а В е р х о в н о г о С у д а Р Ф о т 4 
и ю л я 1997 г. № 8 « О н е к о т о р ы х в о п р о с а х п р и м е н е -
н и я с у д а м и Р о с с и й с к о й Ф е д е р а ц и и у г о л о в н о г о зако-
н о д а т е л ь с т в а о б о т в е т с т в е н н о с т и з а у к л о н е н и е о т 
у п л а т ы налогов» , в к о т о р о м у с т а н а в л и в а е т с я , что п р и 
р а с с м о т р е н и и д е л , с в я з а н н ы х с п р и м е н е н и е м з а к о -
н о д а т е л ь с т в а о б о т в е т с т в е н н о с т и з а у к л о н е н и е о т 
у п л а т ы н а л о г о в , с у д а м н а д л е ж и т и м е т ь в виду , что 
ф а к т и ч е с к и е д а н н ы е , п о д т в е р ж д а ю щ и е н а л и ч и е или 
о т с у т с т в и е в д е й с т в и я х п о д с у д и м о г о с о с т а в а преступ-
л е н и я , н а р я д у с з а к л ю ч е н и е м э к с п е р т а , м о г у т т а к ж е 
у с т а н а в л и в а т ь с я а к т а м и д о к у м е н т а л ь н ы х п р о в е р о к 
и с п о л н е н и я н а л о г о в о г о з а к о н о д а т е л ь с т в а и р е в и з и и 
ф и н а н с о в о - х о з я й с т в е н н о й д е я т е л ь н о с т и 3 . 

П р а в и л ь н а я о ц е н к а а к т а д о к у м е н т а л ь н о й п р о в е р -
ки н а л о г о п л а т е л ь щ и к а п о з в о л я е т о п р е д е л и т ь м н о г и е 
в а ж н ы е о б с т о я т е л ь с т в а , п о д л е ж а щ и е д о к а з ы в а н и ю . 
В а к т е д о к у м е н т а л ь н о й п р о в е р к и д о л ж н ы б ы т ь ука -
з а н ы т о л ь к о д о к у м е н т а л ь н о п о д т в е р ж д е н н ы е ф а к т ы 
н а р у ш е н и й н а л о г о в о г о з а к о н о д а т е л ь с т в а , в ы я в л е н -
н ы х в х о д е п р о в е р к и , и л и о т с у т с т в и е т а к о в ы х . Н е д о -
п у с т и м о в а к т е н а л о г о в о й п р о в е р к и д е л а т ь в ы в о д ы о 
н а л и ч и и или о т с у т с т в и и в д е й с т в и я х п р о в е р я е м ы х л и ц 
с о с т а в а н а л о г о в о г о п р е с т у п л е н и я . Р е ш е н и е этого воп-
р о с а н е в х о д и т в к о м п е т е н ц и ю п р о в е р я ю щ и х . 

П р и этом, ч т о б ы и з б е ж а т ь н е ж е л а т е л ь н о й п р а к -
т и к и п р е к р а щ е н и я у г о л о в н ы х д е л о н а л о г о в ы х п р е -
с т у п л е н и я х в в и д у о т с у т с т в и я с о б ы т и я и л и с о с т а в а 
п р е с т у п л е н и я , в а ж н о , ч т о б ы ф а к т ы , и з л о ж е н н ы е в 
а к т е п р о в е р к и , б ы л и в с е с т о р о н н е о ц е н е н ы с п е ц и а л и -
с т а м и о т д е л а д о к у м е н т а л ь н ы х п р о в е р о к с л у ж б ы Уп-
р а в л е н и я по н а л о г о в ы м п р е с т у п л е н и я м (далее — УНП), 
а по в о з м о ж н о с т и и с л е д о в а т е л я м и с л е д с т в е н н ы х ап-
п а р а т о в о р г а н о в в н у т р е н н и х дел; п р и с о с т а в л е н и и ак-
т о в д о к у м е н т а л ь н ы х п р о в е р о к н е о б х о д и м о в о б я з а -
т е л ь н о м п о р я д к е о т р а ж а т ь с с ы л к и н е т о л ь к о н а 
н а р у ш е н и я т е х и л и и н ы х п о л о ж е н и й н о р м а т и в н ы х 
а к т о в , но и на п о д р о б н о е о п и с а н и е с а м и х п о л о ж е н и й , 



что ДЛЯ следствия является в а ж н ы м при принятии ре-
ш е н и й о в о з б у ж д е н и и уголовного дела; к акту доку-
ментальной п р о в е р к и необходимо прилагать подроб-
ный п е р е ч е н ь п р о в е р е н н ы х бухгалтерских и иных 
п е р в и ч н ы х документов , что в дальнейшем послужит 
д о п о л н и т е л ь н ы м о б о с н о в а н и е м полноты их исследо-
вания. П р и оценке фактических данных, содержащих-
ся в акте проверки , они д о л ж н ы излагаться со ссылка-
ми на к о н к р е т н ы е п е р в и ч н ы е документы. 

О д н а к о а б с о л ю т и з и р о в а т ь значение акта налого-
вой п р о в е р к и н и в к о е м случае нельзя . Достаточно 
с к а з а т ь о том, что а к т ы н а л о г о в ы х проверок не все-
гда о т в е ч а ю т п р е д ъ я в л я е м ы м требованиям 4 . По сви-
детельству И . Г. Рагозиной , наиболее распространен-
н ы м и н е д о с т а т к а м и , с о д е р ж а щ и м и с я в а к т а х 
н а л о г о в ы х п р о в е р о к , являются : н а р у ш е н и е методи-
ки п р о в е д е н и я п р о в е р о к и н е п р а в и л ь н о е трактова-
н и е н а л о г о в о г о з а к о н о д а т е л ь с т в а п р о в е р я ю щ и м и ; 
неполнота и з л о ж е н и я м е х а н и з м а нарушения налого-
вого законодательства налогоплательщиком; расхож-
д е н и я в ф о р м у л и р о в к а х выявленных нарушений с их 
ф о р м у л и р о в к а м и в Н К Р Ф ; неполнота исследования 
д о к у м е н т о в , ф о р м и р у ю щ и х налоговую и бухгалтер-
с к у ю о т ч е т н о с т ь налогоплательщика , и следующая 
из этого н е о б о с н о в а н н о с т ь выводов 5 . 

Очевидно , что п р и наличии таких недостатков в 
актах налоговых проверок важно при проведении пред-
в а р и т е л ь н о г о следствия по делам рассматриваемой 
категории в с я к и й р а з назнача ть судебно-бухгалтерс-
кие, налоговые, финансово-экономические эксперти-
зы. Д о с т а т о ч н о отметить, что, по данным И.Н. Соло-
вьева, е ж е г о д н о в с р е д н е м около 11% уголовных дел 
по н а л о г о в ы м преступлениям прекращается в связи с 
о п р о в е р ж е н и е м выводов и решений акта документаль-
ной п р о в е р к и з а к л ю ч е н и я м и экспертов в результате 
п р о в е д е н н ы х судебно-экономических экспертиз 6 . 

И з ч и с л а и з у ч е н н ы х нами 192 уголовных дел об 
у к л о н е н и и от уплаты налогов (ст.ст. 198,199 УК РФ) в 
28% с л у ч а е в в с т р е ч а л и с ь р а с х о ж д е н и я выводов, со-
д е р ж а щ и х с я в з а к л ю ч е н и я х э к с п е р т о в с теми выво-
дами, к о т о р ы е н а ш л и свое о т р а ж е н и е в акте доку-
м е н т а л ь н о й н а л о г о в о й п р о в е р к и . Так, например, на 
о с н о в а н и и акта совместной выездной налоговой про-
в е р к и , с о с т а в л е н н о г о с о т р у д н и к а м и Белоярского 
ГОВД и И Ф Н С Р о с с и и по г. Белоярский , было воз-
б у ж д е н о у г о л о в н о е д е л о в о т н о ш е н и и Абдуллаева 
A.M. К а к у с т а н о в л е н о п р о в е р к о й , Абдуллаев А.М, 
з а н и з и л н а ч и с л е н н ы й Н Д С за 2002 г. на 170271 руб., о 
чем с в и д е т е л ь с т в у ю т п л а т е ж н ы е документы, изучен-
ные в х о д е п р о в е р к и . О д н а к о заключением экономи-
ч е с к о й с у д е б н о й э к с п е р т и з ы установлено, что эта 
ц и ф р а с о с т а в л я е т 296547 р у б 7 . Таких примеров в 
п р а к т и к е р а с с л е д о в а н и я н а л о г о в ы х преступлений 
д о с т а т о ч н о . Н а н а ш взгляд, существует несколько 
причин , о б ъ я с н я ю щ и х т а к о е положение . В частно-
сти, это н е х в а т к а п е р в и ч н ы х документов , на основе 
к о т о р ы х п р о в о д и т с я д о к у м е н т а л ь н а я проверка е щ е 
до в ы н е с е н и я п о с т а н о в л е н и я о возбуждении уголов-
ного дела . С о г л а с н о м а т е р и а л а м другого уголовного 
дела, в о з б у ж д е н н о г о в о т н о ш е н и и руководителя ЗАО 
«Радуга» И. , о с у щ е с т в л я я т о р г о в у ю деятельность , 
путем з а н и ж е н и я выручки от реализации продукции, 
у к л о н и л а с ь о т у п л а т ы налоговых платежей в супме 
159324 рубля . Уголовное дело п р е к р а щ е н о по п. 2 ч. L 
ст. 24 У П К Р Ф в с в я з и с тем, что в ходе проведения 
э к с п е р т и з ы последней б ы л и дополнительно представ-
л е н ы д о к у м е н т ы , н е у ч т е н н ы е при проведении нало-
говой п р о в е р к и . П р и проведении судебно-бухгалтер-
с к о й э к с п е р т и з ы по д а н н о м у у г о л о в н о м у д е л у 
у с т а н о в л е н о , что сумма н е у п л а ч е н н ы х налогов со-

ставляет 16 422 рубля, что свидетельствует об отсут-
ствии объективной с т о р о н ы преступления , предус-
мотренного ч. 1 ст. 198 УК Р Ф \ М о ж н о выделить, 
как минимум, три п р и ч и н ы такого несоответствия: 
недостоверность выводов налоговых проверок в силу 
у к а з а н н ы х в ы ш е недостатков ; н е п о л н о т а д о с л е д -
ственной проверки, в результате чего в ходе след-
ствия представляются новые документы, п о д т в е р ж -
дающие правильность уплаты налогов; использование 
различных методик расчета в случае проведения на-
логовой проверки и судебной экспертизы. 

Необходимость проведения специальных экспер-
тиз (судебно-бухгалтерских, финансово-экономичес-
ких, налоговых и пр.) вызвана е щ е и тем, что прове -
р я ю щ и й ( р е в и з о р ) , п р о в о д и в ш и й к о н т р о л ь н о е 
мероприятие , хотя и подписывает акт п р о в е р к и ф и -
нансово-хозяйственной деятельности р е в и з у е м о г о 
налогоплательщика, тем не м е н е е не дает п о д п и с к и 
об уголовной ответственности за дачу заведомо л о ж -
ных показаний . Э к с п е р т ж е проводит с п е ц и а л ь н ы е 
исследования в соответствии с уголовно-процессу-
альным законодательством и отвечает на к о н к р е т н о 
поставленные вопросы следствия и суда. Кроме того, 
уголовно-процессуальный статус данных с у б ъ е к т о в 
также неодинаков . В суде р е в и з о р (налоговый инс-
пектор, сотрудник отдела документальных п р о в е р о к 
службы УНП) допрашивается , как правило, в каче-
стве свидетеля, э к с п е р т ж е выступает в качестве са-
мостоятельного участника процесса 4 . 

После оценки акта налоговой проверки необходи-
мо получить объяснения у налогового инспектора или 
сотрудника отдела документальных проверок с л у ж б ы 
УНП, проводившего налоговую проверку, об обстоя-
тельствах, методике и результатах этой проверки. При 
необходимости проводится истребование документов, 
на которые есть ссылки в акте налоговой проверки или 
на необходимость выемки которых указывает в своих 
объяснениях лицо, проводившее проверку. 

В обязательном порядке в целях комплексной про-
верки с о д е р ж а щ и х с я в акте сведений требуется по-
лучить объяснения от налогоплательщика и лиц, свя-
занных с н и м по службе и совместной деятельности , 
в том числе выяснить, нет ли у него возражений, уточ-
нений, дополнений, а если есть — исследовать их. Как 
было указано выше, нельзя а б с о л ю т и з и р о в а т ь зна-
чение и д о к а з а т е л ь с т в е н н у ю силу акта н а л о г о в о й 
проверки и считать его единственным основанием , 
подтверждающим вину лица в с о в е р ш е н и и преступ-
ного уклонения от уплаты налогов. 

Наибольшую с л о ж н о с т ь при д о к а з ы в а н и и нало-
говых преступлений представляет установление ви-
новности конкретного лица. Этому вопросу д о л ж н о 
уделяться самое с е р ь е з н о е в н и м а н и е у ж е с начала 
доследственной п р о в е р к и . В связи с этим т р е б у е т с я 
тщательная п р о в е р к а в о з р а ж е н и й , представленных 
налогоплательщиком на а к т налоговой п р о в е р к и . 
Игнорирование следователем высказанных возраже-
ний з а к о н о м е р н о приводит к неполноте п р о в е р к и и, 
как правило, к последующему п р е к р а щ е н и ю уголов-
ных дел по р е а б и л и т и р у ю щ и м основаниям. 

Наглядным п р и м е р о м этому является уголовное 
дело, в о з б у ж д е н н о е по ф а к т у у к л о н е н и я гр. Н . от 
уплаты налогов в р а з м е р е 897120 рублей. О с н о в а н и -
ем к в о з б у ж д е н и ю уголовного д е л а п о с л у ж и л а к т 
выездной налоговой проверки, проведенной государ-
ственным налоговым и н с п е к т о р о м . Согласно а к т у 
установлена неуплата налога в о б щ е й сумме 933293 
рубля. И з с о д е р ж а н и я акта следует, что о с н о в н ы м 
видом деятельности О О О «ННН» является о к а з а н и е 
автотранспортных услуг. По м н е н и ю налогового ин-



с п е к т о р а , р у к о в о д и т е л ь О О О « Н Н Н » п р и о п р е д е л е -
н и и о б л а г а е м ы х о б о р о т о в н а ч и с л е н и я н а л о г о в и д р у -
гих о б я з а т е л ь н ы х п л а т е ж е й в б ю д ж е т ы и в н е б ю д ж е т -
н ы е ф о н д ы н е о б о с н о в а н н о с д е л а л с с ы л к у н а 
П о с т а н о в л е н и е Г о с к о м т р у д а С С С Р « О в а х т о в о м ме-
т о д е о р г а н и з а ц и и р а б о т » и, с о о т в е т с т в е н н о , п р и м е -
н и л и с ч и с л е н и е н а л о г о в в с о о т в е т с т в и и с д а н н ы м ме-
т о д о м , ч т о я в и л о с ь п р и ч и н о й с н и ж е н и я 
н а л о г о о б л а г а е м о й б а з ы . Гр. Н. п о д а л в о з р а ж е н и я , и з 
к о т о р ы х с л е д о в а л о , ч т о о р г а н и з а ц и е й в а х т о в ы й м е -
т о д о р г а н и з а ц и и т р у д а и с п о л ь з о в а л с я п р а в о м е р н о . 
О р г а н и з а ц и я я в л я е т с я т р а н с п о р т н ы м п р е д п р и я т и е м , 
о к а з ы в а е т т р а н с п о р т н ы е у с л у г и и с о о т в е т с т в е н н о 
п о д п а д а е т п о д п е р е ч е н ь п р е д п р и я т и й и о р г а н и з а ц и й , 
к о т о р ы м и т а к о й м е т о д п р и м е н я т ь с я м о ж е т . В с в о е м 
о б ъ я с н е н и и Н. т а к ж е п о я с н и л , ч т о р е ш е н и е о п р и м е -
н е н и и в а х т о в о г о м е т о д а п р и н и м а л о с ь с о в м е с т н о с 
главным б у х г а л т е р о м н а о с н о в а н и и с о о т в е т с т в у ю щ и х 
з а к о н о д а т е л ь н ы х а к т о в , с ч и т а л , ч т о д а н н ы й м е т о д 
п р и м е н я л с я з а к о н н о . П о к а по д е л у п р о в о д и л о с ь р а с -
с л е д о в а н и е , о б в и н я е м ы й о б ж а л о в а л а к т н а л о г о в о й 
п р о в е р к и в а р б и т р а ж н ы й суд, к о т о р ы й п р и з н а л ре -
ш е н и е И н с п е к ц и и М Н С Р Ф н е д е й с т в и т е л ь н ы м . Э т о т 
ж е в ы в о д п о д т в е р д и л с я з а к л ю ч е н и е м с у д е б н о - б у х -
г а л т е р с к о й э к с п е р т и з ы . У г о л о в н о е д е л о , р а с с л е д о в а -
н и е к о т о р о г о д л и л о с ь б о л е е года, б ы л о п р е к р а щ е н о 
з а о т с у т с т в и е м с о с т а в а п р е с т у п л е н и я 1 0 . 

В с л е д с т в е н н о й и с у д е б н о й п р а к т и к е по уголов-
н ы м д е л а м о б у к л о н е н и и о т у п л а т ы н а л о г о в с у д е б н о -
б у х г а л т е р с к а я и ф и н а н с о в о - э к о н о м и ч е с к а я э к с п е р -
т и з ы п о л у ч а ю т в с е б о л ь ш е е р а с п р о с т р а н е н и е . Вопрос 
о н а з н а ч е н и и э к с п е р т и з ы с а м о с т о я т е л ь н о р е ш а е т 
л и ц о , о с у щ е с т в л я ю щ е е п р о и з в о д с т в о по делу, в с и л у 
в н у т р е н н е й у б е ж д е н н о с т и и б е з у с л о в н о й н е о б х о д и -
м о с т и в ы п о л н и т ь д а н н о е с л е д с т в е н н о е д е й с т в и е . П о 
д а н н ы м И . И . К у ч е р о в а , п о и з у ч е н н ы м у г о л о в н ы м 
д е л а м б о л е е ч е м в 80 % с л у ч а е в н а з н а ч а л и с ь с у д е б н о -
б у х г а л т е р с к и е э к с п е р т и з ы п о р а с с м а т р и в а е м о й ка-
т е г о р и и у г о л о в н ы х д е л 1 1 . 

А н а л и з у г о л о в н ы х д е л о б у к л о н е н и и о т у п л а т ы 
н а л о г о в п о к а з ы в а е т р я д н е д о с т а т к о в , к о т о р ы е и м е ю т 
м е с т о п р и о ц е н к е р е з у л ь т а т о в э к с п е р т и з ы . Так , в от-
д е л ь н ы х с л у ч а я х с у д ы р а с с м а т р и в а ю т з а к л ю ч е н и е 
э к с п е р т а к а к д о к а з а т е л ь с т в о , о б л а д а ю щ е е п р е и м у щ е -
с т в о м п е р е д д р у г и м и д о к а з а т е л ь с т в а м и , не п о д в е р г а я 
его т щ а т е л ь н о й п р о в е р к е и д о л ж н о й о ц е н к е , иногда 
р е з у л ь т а т ы о ц е н к и з а к л ю ч е н и я э к с п е р т а н е н а х о д я т 
полного о т р а ж е н и я в п р и г о в о р е . Н е л ь з я п р и з н а т ь пра-
в и л ь н о й и п р а к т и к у п р о с т о г о п е р е ч и с л е н и я в приго -
в о р е доказательств , п о д т в е р ж д а ю щ и х о б в и н е н и е л и ц а 
в с о в е р ш е н и и п р е с т у п н о г о у к л о н е н и я о т у п л а т ы на -
л о г о в б е з и х п о л н о й о ц е н к и 1 2 . О т м е ч а ю т с я недостат -
ки , с в я з а н н ы е с к в а л и ф и к а ц и е й э к с п е р т о в , и н о г д а 
п р и г о в о р ы о с н о в ы в а ю т с я на п р е д п о л о ж и т е л ь н ы х вы-
в о д а х э к с п е р т а . С у д о б я з а н у к а з ы в а т ь , к а к и е ф а к т ы 
у с т а н о в л е н ы з а к л ю ч е н и е м э к с п е р т а , а н е о г р а н и ч и -
в а т ь с я л и ш ь с с ы л к о й н а е го з а к л ю ч е н и е . 

В о д н о м и з п р и г о в о р о в п о у г о л о в н о м у д е л у о б 
о б в и н е н и и г е н е р а л ь н о г о д и р е к т о р а З А О « М е ж д у р е -
ч е н с к с т р о й » Б а г а е в а В.К. в с о в е р ш е н и и п р е с т у п л е -
н и я , п р е д у с м о т р е н н о г о п. «б» ч. 2 ст. 199 У К РФ, с у д 
к о н с т а т и р у е т с л е д у ю щ е е : « В ы з ы в а ю т у с у д а с о м н е -
н и я к о м п е т е н т н о с т ь э к с п е р т о в Ш у с т о в о й Е.П. и П е -
р е м ы к и н о й Л . И . , п р о в о д и в ш и х с у д е б н о - б у х г а л т е р с -
к у ю к о м и с с и о н н у ю э к с п е р т и з у , п о с к о л ь к у о б е о н и 
я в л я л и с ь б у х г а л т е р а м и к о м м е р ч е с к и х о р г а н и з а ц и й , 
с п е ц и ф и к а д е я т е л ь н о с т и к о т о р ы х и м е е т м а л о о б щ е -
го с д е я т е л ь н о с т ь ю З А О « М е ж д у р е ч е н с к с т р о й » . П р и 
э т о м Ш у с т о в а Е.П. и м е е т л и ш ь с р е д н е е т е х н и ч е с к о е 
о б р а з о в а н и е , а П е р е м ы к и н а А.И. в ы с ш е е , но п р и этом 

о к о н ч и л а К е м е р о в с к и й т е х н о л о г и ч е с к и й и н с т и т у т 
п и щ е в о й п р о м ы ш л е н н о с т и . О б а э к с п е р т а н е и м е ю т 
в ы с ш е г о о б р а з о в а н и я н е о б х о д и м о г о п р о ф и л я . Н е д о -
с т а т о ч н а я к о м п е т е н т н о с т ь э к с п е р т о в , о т с у т с т в и е у 
н и х с п е ц и а л ь н ы х з н а н и й п о д т в е р ж д а ю т с я т е м , что 
и с с л е д о в а т е л ь с к а я и р е з о л ю т и в н а я ч а с т ь и х з а к л ю -
ч е н и я ф а к т и ч е с к и в о с п р о и з в о д и т с о д е р ж а н и е а к т а 
в ы е з д н о й н а л о г о в о й п р о в е р к и » 1 3 . 

И д е й с т в и т е л ь н о , в с о о т в е т с т в и и с ч. 1 ст. 80, п. 9 
ч. 1 ст. 204 У П К Р Ф з а к л ю ч е н и е э к с п е р т а п р е д с т а в л я -
е т с о б о й д о к у м е н т , с о с т а в л е н н ы й п о р е з у л ь т а т а м 
п р о в е д е н н о г о э к с п е р т о м с а м о с т о я т е л ь н о г о и с с л е д о -
в а н и я . А в п р и в е д е н н о м п р и м е р е т а к и х с а м о с т о я т е л ь -
н ы х и с с л е д о в а н и й н е п р о в о д и л о с ь . 

Б о л е е того , в с о о т в е т с т в и и с П р и к а з о м М В Д Р о с -
с и и от 14 я н в а р я 2005 года № 21 « О б а т т е с т а ц и и э к с -
п е р т о в н а п р а в о с а м о с т о я т е л ь н о г о п р о и з в о д с т в а су-
д е б н ы х э к с п е р т и з и о п о р я д к е п е р е с м о т р а у р о в н я и х 
п р о ф е с с и о н а л ь н о й п о д г о т о в к и » в с и с т е м е о р г а н о в 
в н у т р е н н и х д е л у с т а н а в л и в а е т с я п о р я д о к о р г а н и з а -
ц и и и п р о в е д е н и я а т т е с т а ц и и с о т р у д н и к о в э к с п е р т -
н о - к р и м и н а л и с т и ч е с к и х п о д р а з д е л е н и й и . В соответ -
с т в и и с д а н н ы м п о р я д к о м п р а в о с а м о с т о я т е л ь н о г о 
п р о и з в о д с т в а с у д е б н ы х э к с п е р т и з п р е д о с т а в л я е т с я 
с о т р у д н и к а м , с о с т о я щ и м н а р у к о в о д я щ и х и э к с п е р -
т н ы х д о л ж н о с т я х э к с п е р т н о - к р и м и н а л и с т и ч е с к и х 
п о д р а з д е л е н и й , п р о ш е д ш и м в у с т а н о в л е н н о м п о р я д -
к е п о д г о т о в к у по к о н к р е т н о м у в и д у э к с п е р т н о й спе-
ц и а л ь н о с т и и п о л у ч и в ш и м и м е н н о й д о к у м е н т (сви-
д е т е л ь с т в о ) , у д о с т о в е р я ю щ и й н а л и ч и е у с о т р у д н и к а 
п р а в а п р о и з в о д с т в а с у д е б н ы х э к с п е р т и з в с о о т в е т -
с т в и и с у к а з а н н ы м и в н е м э к с п е р т н ы м и с п е ц и а л ь н о -
стями . У к а з а н н ы е с о т р у д н и к и д о л ж н ы з н а т ь д е й с т в у -
ю щ е е з а к о н о д а т е л ь с т в о п о в о п р о с а м с у д е б н о й 
э к с п е р т и з ы и о б л а д а т ь с п е ц и а л ь н ы м и з н а н и я м и и 
п р а к т и ч е с к и м и н а в ы к а м и , н е о б х о д и м ы м и д л я п р о и з -
в о д с т в а к о н к р е т н о г о в и д а с у д е б н ы х э к с п е р т и з в со -
о т в е т с т в и и с д е й с т в у ю щ и м и э к с п е р т н ы м и м е т о д и к а -
ми. 

Получается , что У г о л о в н о - П р о ц е с с у а л ь н ы й к о д е к с 
Р Ф п о з в о л я е т п р о и з в о д с т в о э к с п е р т и з ы к а к государ-
с т в е н н ы м с у д е б н ы м э к с п е р т а м , т а к и и н ы м э к с п е р т а м 
и з ч и с л а лиц, о б л а д а ю щ и х с п е ц и а л ь н ы м и з н а н и я м и , а 
в е д о м с т в е н н ы й н о р м а т и в н ы й акт М В Д Р о с с и и устанав-
л и в а е т о г р а н и ч е н и е , к о т о р о е н а м к а ж е т с я в п о л н е ло-
г и ч н ы м . В м е с т е с т е м п р е д с т а в л я е т с я ц е л е с о о б р а з н ы м 
сделать из д а н н о г о о г р а н и ч е н и я о д н о и с к л ю ч е н и е и 
п р е д о с т а в и т ь с л е д о в а т е л ю в о з м о ж н о с т ь п р и расследо-
в а н и и у г о л о в н ы х д е л о б у к л о н е н и и о т у п л а т ы налогов 
в о з м о ж н о с т ь н а з н а ч а т ь п р о и з в о д с т в о э к с п е р т и з ы 
и н ы м о б л а д а ю щ и м с п е ц и а л ь н ы м и з н а н и я м и экспертам, 
к о т о р ы е н е с о с т о я т в ш т а т е Э К Ц УВД с у б ъ е к т о в Рос-
с и й с к о й Ф е д е р а ц и и , н о л и ш ь в т е х случаях , когда в с е 
э к с п е р т ы т р е б у е м о й э к с п е р т н о й с п е ц и а л ь н о с т и экс -
п е р т н о - к р и м и н а л и с т и ч е с к и х п о д р а з д е л е н и й о р г а н о в 
в н у т р е н н и х д е л у ж е з а н я т ы в п р о в е д е н и и соответству-
ю щ и х с п е ц и а л ь н ы х и с с л е д о в а н и й . 

П р и в л е ч е н и е а у д и т о р о в п о з а д а н и я м п р а в о о х р а -
н и т е л ь н ы х о р г а н о в , к а к п о к а з ы в а е т с л е д с т в е н н о - с у -
д е б н а я п р а к т и к а , в р я д л и н е о б х о д и м о . Р е з у л ь т а т ы 
п р о в е д е н н о г о н а м и а н к е т и р о в а н и я 8 7 с л е д о в а т е л е й 
о р г а н о в в н у т р е н н и х д е л О м с к о й о б л а с т и , Х а н т ы -
М а н с и й с к о г о а в т о н о м н о г о о к р у г а и г. Н о в о с и б и р с -
к а п о к а з ы в а ю т , ч т о п р а в о о х р а н и т е л ь н ы е о р г а н ы ос -
т р о н е н у ж д а ю т с я в а у д и т о р с к о м з а к л ю ч е н и и к а к н а 
э т а п е д о с л е д с т в е н н ы х п р о в е р о к , т а к и в х о д е п р е д в а -
р и т е л ь н о г о р а с с л е д о в а н и я у г о л о в н о г о д е л а (96% о т 
числа о п р о ш е н н ы х ) . К т о м у ж е д е й с т в у ю щ е е уголов-
н о - п р о ц е с с у а л ь н о е з а к о н о д а т е л ь с т в о р а з р е ш а е т п р и -
о б щ а т ь к м а т е р и а л а м д е л а т о л ь к о т е н о с и т е л и и н ф о р -



м а ц и и , к о т о р ы е с о б р а н ы в х о д е п р о в е д е н и я след -
с т в е н н ы х и и н ы х п р о ц е с с у а л ь н ы х д е й с т в и й , п р е д у с -
м о т р е н н ы х У П К Р Ф (ст .ст . 84, 8 6 У П К РФ) . Д а н н о е 
« м е р о п р и я т и е » к ч и с л у т а к о в ы х ф о р м а л ь н о н е отно-
с и т с я , а з н а ч и т о т с у т с т в у е т п р а в о в о е о с н о в а н и е для 
т о г о , ч т о б ы п р и з н а т ь т а к о й д о к у м е н т ( з а к л ю ч е н и е 
а у д и т о р а ) д о к а з а т е л ь с т в о м в у г о л о в н о - п р о ц е с с у а л ь -
н о м с м ы с л е , и э т о н е с м о т р я н а то , что в ю р и д и ч е с к о й 
л и т е р а т у р е в с т р е ч а е т с я п о з и ц и я и п р и в о д и т с я попыт-
к а о б о с н о в а т ь в о з м о ж н о с т ь п р и в л е ч е н и я а у д и т о р о в 
д л я д а ч и п о с л е д н и м и с в о и х з а к л ю ч е н и й о т н о с и т е л ь -
н о п р а в и л ь н о с т и и с ч и с л е н и я и у п л а т ы налогов 1 5 . Воз-
р а ж а я п р о т и в т а к о й п о з и ц и и , д о с т а т о ч н о у к а з а т ь на 
то , ч т о с о г л а с н о Ф е д е р а л ь н о м у з а к о н у от 31 м а я 
2001 г. № 7 3 - Ф 3 « О г о с у д а р с т в е н н о й с у д е б н о - э к с п е р -
т н о й д е я т е л ь н о с т и » (ст. 12) а у д и т о р н е и м е е т статус 
с у д е б н о г о э к с п е р т а , а п о э т о м у н а н е г о н е р а с п р о с т -
р а н я е т с я п р о ц е с с у а л ь н ы й с т а т у с , в т о м ч и с л е п р а в а 
и о б я з а н н о с т и э к с п е р т а . 

Н е с м о т р я н а т о ч т о в с о о т в е т с т в и и с п. 17 Времен-
н ы х п р а в и л а у д и т о р с к о й д е я т е л ь н о с т и в РФ, у т в е р ж -
д е н н ы х У к а з о м П р е з и д е н т а Р Ф о т 22 д е к а б р я 1993 г. 
№ 2263, з а к л ю ч е н и е а у д и т о р а ( а у д и т о р с к о й ф и р м ы ) 
п о р е з у л ь т а т а м п р о в е р к и , п р о в е д е н н о й по п о р у ч е -
н и ю г о с у д а р с т в е н н ы х о р г а н о в , п р и р а в н и в а л о с ь к зак-
л ю ч е н и ю э к с п е р т и з ы , н а з н а ч е н н о й в с о о т в е т с т в и и с 
п р о ц е с с у а л ь н ы м з а к о н о д а т е л ь с т в о м , о д н а к о у ж е в пе-
р и о д д е й с т в и я У П К Р С Ф С Р п о р я д о к н а з н а ч е н и я и про-
в е д е н и я а у д и т о р с к о й п р о в е р к и н е с о о т в е т с т в о в а л 
п о л о ж е н и я м д е й с т в о в а в ш е г о тогда у г о л о в н о - п р о ц е с -
с у а л ь н о г о з а к о н о д а т е л ь с т в а . П о э т о м у п р и в л е ч е н и е 
а у д и т о р о в п о з а д а н и я м п р а в о о х р а н и т е л ь н ы х о р г а н о в 
с е г о д н я , н а н а ш в з г л я д , н е т о л ь к о п р о т и в о р е ч и т по-
л о ж е н и я м У П К Р Ф , н о и н е в ы з ы в а е т с я н е о б х о д и м о -
с т ь ю , п о с к о л ь к у , с о д н о й с т о р о н ы , в с т р у к т у р е орга -
н о в в н у т р е н н и х д е л с о з д а н ы и д е й с т в у ю т 
э к с п е р т н о - к р и м и н а л и с т и ч е с к и е ц е н т р ы , о с у щ е с т в -
л я ю щ и е с у д е б н о - б у х г а л т е р с к и е и н а л о г о в ы е э к с п е р -
т и з ы , а в с т р у к т у р е У п р а в л е н и й п о н а л о г о в ы м пре -
с т у п л е н и я м ф у н к ц и о н и р у ю т 
к о н т р о л ь н о - м е т о д и ч е с к и е о т д е л ы , с п е ц и а л и с т ы ко-
т о р ы х о с у щ е с т в л я ю т п р е д в а р и т е л ь н у ю о ц е н к у со-
б р а н н ы х м а т е р и а л о в н а п р е д м е т и х д о с т а т о ч н о с т и и 
с у д е б н о й п е р с п е к т и в ы у г о л о в н о г о д е л а . 

П о д в о д я и т о г , п р е д с т а в л я е т с я н е о б х о д и м ы м под-
ч е р к н у т ь г л а в н о е и з т о г о , ч т о б ы л о с к а з а н о в ы ш е , -
в о в с е х с л у ч а я х р а с с л е д о в а н и я у г о л о в н ы х д е л о б ук-
л о н е н и и о т у п л а т ы н а л о г о в с л е д у е т п р о в о д и т ь судеб-
н о - э к о н о м и ч е с к и е и л и с у д е б н о - б у х г а л т е р с к и е экс -
п е р т и з ы с ц е л ь ю о с у щ е с т в л е н и я д о п о л н и т е л ь н о й 
п р о в е р к и д а н н ы х , с о д е р ж а щ и х с я в а к т е н а л о г о в о й 
п р о в е р к и . Т а к а я н е о б х о д и м о с т ь д и к т у е т с я с л е д у ю -
щ и м и о б с т о я т е л ь с т в а м и . 

В о - п е р в ы х , п р и п р о и з в о д с т в е п р о в е р к и в о т н о -
ш е н и и н а л о г о п л а т е л ь щ и к а д о в о з б у ж д е н и я уголов-
н о г о д е л а с п е ц и а л и с т ы , е е п р о и з в о д я щ и е , к а к п р а в и -
л о , о б л а д а ю т з н а ч и т е л ь н о м е н ь ш и м о б ъ е м о м 
и н ф о р м а ц и и о б о б с т о я т е л ь с т в а х д е л а , н е ж е л и ч е м 
п р и п р о и з в о д с т в е с у д е б н о й э к с п е р т и з ы , п р о в о д и м о и 
с у ч е т о м с о б р а н н ы х к а к н а с т а д и и в о з б у ж д е н и я д е л а 
м а т е р и а л о в , т а к и д о к а з а т е л ь с т в , д о б ы т ы х на предва -
р и т е л ь н о м с л е д с т в и и . В э т о й с в я з и у м е с т н о подтвер -
д и т ь н а ш и с у ж д е н и я в ы в о д а м и А.В. С м и р н о в а , кото-
р ы й , а н а л и з и р у я о с о б е н н о с т и с п е ц и а л ь н ы х 
в е д о м с т в е н н ы х и с с л е д о в а н и й , о т д е л ь н о отмечает , что 
н а м о м е н т п р о и з в о д с т в а т а к и х и с с л е д о в а н и и т р у д н о 
и з б е ж а т ь н е п о л н о т ы , н е т о ч н о с т е й и н е я с н о с т е и в 
и с с л е д у е м о м м а т е р и а л е » 1 6 . П о д а н н ы м С.А. Ш е и ф е -
ра , п о ч т и 100% в ы в о д о в , п о л у ч е н н ы х в Р « у л ь т а т е 
с п е ц и а л ь н ы х и с с л е д о в а н и й и в п о с л е д с т в и и п р и з н а н -

н ы х о ш и б о ч н ы м и , б ы л и д а н ы н а о с н о в е и с с л е д о в а -
ний, п р о в е д е н н ы х б е з в ы н е с е н и я п о с т а н о в л е н и я о 
п р о и з в о д с т в е э к с п е р т и з ы . П р и э т о м о т м е ч а е т с я , ч т о 
х а р а к т е р о ш и б о к г о в о р и т о том, что о н и я в и л и с ь след-
с т в и е м н е о с в е д о м л е н н о с т и л и ц а , п р о в о д и в ш е г о и с -
с л е д о в а н и е , об о б с т о я т е л ь с т в а х д е л а , н е п о л н о т ы и 
н е я с н о с т и в о п р о с о в , н е п р е д с т а в л е н и я н у ж н ы х д о к а -
зательств 1 7 . 

Во -вторых , р е г л а м е н т и р о в а н н ы й з а к о н о м п о р я -
д о к н а з н а ч е н и я и п р о и з в о д с т в а с у д е б н о й э к с п е р т и -
з ы (ст.ст. 195-207 У П К Р Ф ) с л у ж и т д о п о л н и т е л ь н о й и 
в е с ь м а с е р ь е з н о й г а р а н т и е й о б ъ е к т и в н о с т и к а к с а -
мого лица , о с у щ е с т в л я ю щ е г о п р о в е д е н и е с п е ц и а л ь -
н ы х и с с л е д о в а н и й (т.е. э к с п е р т а ) , т а к и в ы н о с и м о г о 
и м р е ш е н и я в ф о р м е з а к л ю ч е н и я , ч е г о н е л ь з я с к а -
зать о б и с с л е д о в а н и и , п р о в о д и м о м с п е ц и а л и с т о м в 
стадии в о з б у ж д е н и я у г о л о в н о г о д е л а 1 8 . Так , п р и п р о -
изводстве с у д е б н о - э к о н о м и ч е с к о й э к с п е р т и з ы в х о д е 
п р е д в а р и т е л ь н о г о р а с с л е д о в а н и я у г о л о в н о г о д е л а о б 
у к л о н е н и и о т у п л а т ы н а л о г о в п о д о з р е в а е м ы й , о б в и -
н я е м ы й , с в и д е т е л ь и м е ю т г а р а н т и р о в а н н ы й о б ъ е м 
прав, п р е д у с м о т р е н н ы х ст. 198 У П К Р Ф , р е а л и з а ц и я 
к о т о р ы х н е в о з м о ж н а в с л у ч а е п р о в е д е н и я с п е ц и а л ь -
н ы х и с с л е д о в а н и й в х о д е н а л о г о в о й п р о в е р к и 1 9 . 

Т а к и м о б р а з о м , а к т ы п р о в е р о к н а л о г о п л а т е л ь щ и -
ка и р е з у л ь т а т ы и н ы х с п е ц и а л ь н ы х н е э к с п е р т н ы х 
в е д о м с т в е н н ы х и с с л е д о в а н и й , п о я в л я ю щ и х с я н а ста -
д и и в о з б у ж д е н и я у г о л о в н о г о д е л а , в ц е л о м в м е н ь -
ш е й с т е п е н и г а р а н т и р о в а н ы о т о ш и б о к , что и о п р е -
д е л я е т о с т р у ю н е о б х о д и м о с т ь п р о в е р к и и х 
р е з у л ь т а т о в с п о м о щ ь ю с у д е б н о - э к о н о м и ч е с к и х и 
(или) с у д е б н о - б у х г а л т е р с к и х э к с п е р т и з . Б е з з а к л ю -
ч е н и я э к с п е р т а по в о п р о с у п р а в и л ь н о с т и о п р е д е л е -
н и я р а з м е р а у щ е р б а , п р и ч и н е н н о г о п р е с т у п н ы м у к -
л о н е н и е м о т у п л а т ы н а л о г о в , н е в о з м о ж н о 
д о с т о в е р н о е у с т а н о в л е н и е д а н н о г о ф а к т а , и м е ю щ е -
го з н а ч е н и е для п р а в и л ь н о г о р а з р е ш е н и я у г о л о в н о г о 
дела. П р и н и м а я во в н и м а н и е р е з у л ь т а т ы с о б с т в е н -
н ы х и с с л е д о в а н и й , п о д т в е р д и в ш и х н а л и ч и е в а к т а х 
н а л о г о в ы х п р о в е р о к ч а с т о в с т р е ч а ю щ и х с я о ш и б о к , 
и м е ю щ и х с у щ е с т в е н н о е ю р и д и ч е с к о е з н а ч е н и е д л я 
р а з р е ш е н и я у г о л о в н о г о дела , и в ы в о д ы и н ы х а в т о -
ров, у к а з а в ш и х н а то , ч т о п о л н о т а , о б о с н о в а н н о с т ь 
и д о с т о в е р н о с т ь р е з у л ь т а т о в н е э к с п е р т н ы х в е д о м -
с т в е н н ы х и с с л е д о в а н и й в ы з ы в а е т с о м н е н и я , м ы счи-
т а е м в о з м о ж н ы м о т н е с т и у к а з а н н ы е с л у ч а и к ч и с л у 
тех, п о к о т о р ы м т р е б у е т с я о б я з а т е л ь н о е н а з н а ч е н и е 
с у д е б н о й э к с п е р т и з ы . 

Н е д е е м с я , что н а ш и с о о б р а ж е н и я и у к а з а н н ы е 
в ы ш е р е к о м е н д а ц и и п о з в о л я т р а б о т н и к а м с л е д с т в и я 
и суда у ч и т ы в а т ь и х в с в о е й п р а к т и ч е с к о й д е я т е л ь -
ности , что с о к р а т и т к о л и ч е с т в о с о в е р ш а е м ы х о ш и -
бок . П р е д с т а в л е н н ы е п р е д л о ж е н и я и в ы в о д ы м о г у т 
бьггь и с п о л ь з о в а н ы в д о к а з а т е л ь с т в е н н о й д е я т е л ь н о -
сти с л е д с т в е н н ы х и о п е р а т и в н ы х п о д р а з д е л е н и й ор -
г а н о в в н у т р е н н и х дел , а т а к ж е с у д а м и п р и о т п р а в л е -
н и и п р а в о с у д и я п о у г о л о в н ы м д е л а м о б у к л о н е н и и 
от у п л а т ы н а л о г о в . 
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У прав л е т е Федеральной службы 
судебных приставов по Омской области 

ОБ ОСОБЕННОСТЯХ И НЕДОСТАТКАХ 
ОБЪЕКТИВНОЙ СТОРОНЫ ПРЕСТУПЛЕНИЯ, 
ПРЕДУСМОТРЕННОГО Ч. 1 СТ. 312 УК РФ1 

Статья подготовлена по результатам диссертациомюго исследования автора на соиашме 
ученой степени кандидата юридических наук. Рассмотрены проблемы объективной 
стороны преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 312 УК РФ. Сформулированные 
автором выводы, рекомендации и предложения могут быть использованы при 
подготовке рекомендаций для правоприменителей и в деятельности по 
совершенствованию законодательства об ответственности за незаконные действия в 
отношении имущества, подвергнутого описи или аресту. 

О п и с ь и а р е с т и м у щ е с т в а я в л я ю т с я в а ж н ы м и п р а -
в о в ы м и г а р а н т и я м и и с п о л н е н и я с у д е б н ы х а к т о в и 
а к т о в и н ы х о р г а н о в . П о д а н н ы м Ф е д е р а л ь н о й с л у ж -
б ы с у д е б н ы х п р и с т а в о в , т о л ь к о в т е ч е н и е 2 0 0 5 года в 
р е з у л ь т а т е р е а л и з а ц и и а р е с т о в а н н о г о и м у щ е с т в а 
у д о в л е т в о р е н ы т р е б о в а н и я и с п о л н и т е л ь н ы х д о к у м е н -
т о в н а о б щ у ю с у м м у 7 183 6 3 2 0 0 0 р у б л е й . 

Д о с т и ж е н и е ц е л е й э т и х п р о ц е с с у а л ь н ы х д е й с т в и й 
р е а л и з у е т с я п у т е м о г р а н и ч е н и я п р а в г р а ж д а н . У с т а -
н о в л е н н ы й в ч. 1 ст . 3 1 2 У К Р Ф у г о л о в н ы й з а п р е т п р и -
з в а н о б е с п е ч и т ь н а д л е ж а щ е е с о б л ю д е н и е н а з н а ч е н -
н ы х п р а в о в ы х о г р а н и ч е н и й . 

В 2005 году о р г а н а м и д о з н а н и я Ф е д е р а л ь н о й с л у ж -
б ы с у д е б н ы х п р и с т а в о в п о л у ч е н о 2 4 4 2 з а я в л е н и я и 

с о о б щ е н и я о н е з а к о н н ы х д е й с т в и я х в о т н о ш е н и и 
и м у щ е с т в а , п о д в е р г н у т о г о о п и с и и л и а р е с т у . Т о л ь к о 
п о 9 2 8 и з н и х п р и н я т ы р е ш е н и я о в о з б у ж д е н и и у г о -
л о в н ы х д е л п о ч. 1 с т . 3 1 2 У К Р Ф . В о с т а л ь н ы х 1514 
с л у ч а я х в в о з б у ж д е н и и у г о л о в н ы х д е л б ы л о о т к а з а -
н о , ч т о с в и д е т е л ь с т в у е т о н е в ы с о к о м у р о в н е э ф ф е к -
т и в н о с т и б о р ь б ы с н а р у ш е н и я м и п о р я д к а х р а н е н и я 
о п и с а н н о г о и л и а р е с т о в а н н о г о и м у щ е с т в а п р и п о м о -
щ и д е й с т в у ю щ е г о у г о л о в н о г о з а к о н о д а т е л ь с т в а . 

П р а к т и к а п р и м е н е н и я ч . 1 ст . 3 1 2 У К Р Ф в н а с т о я -
щ и й м о м е н т о к о н ч а т е л ь н о н е с ф о р м и р о в а л а с ь . В т е -
ч е н и е 2 0 0 5 г о д а в с у д ы н а п р а в л е н о 5 3 5 о б в и н и т е л ь -
н ы х а к т о в , п о к о т о р ы м в ы н е с е н о 2 7 0 о б в и н и т е л ь н ы х 
п р и г о в о р о в и 2 о п р а в д а т е л ь н ы х . З а р а с с м а т р и в а е м ы й 



п е р и о д в р е м е н и судами п р е к р а щ е н о 67 уголовных дел, 
из н и х 4 - по р е а б и л и т и р у ю щ и м о с н о в а н и я м . 

Н е к о т о р ы е а с п е к т ы б о р ь б ы с н е з а к о н н ы м и дей-
с т в и я м и в о т н о ш е н и и имущества , подвергнутого опи-
си или а р е с т у , о с в е щ а л и с ь О.А.Вагиным, Л.В.Инога-
м о в о й - Х е г а й , Ю . И . К у л е ш о в ы м , В . П . М а л к о в ы м , 
Р . Э . О г а н я н о м , Ш . С . Р а ш к о в с к о й , О . А . С е м у х и н ы м 
П . В . Т е п л я ш и н ы м , М . О . Ш у л а я . Однако следует отме-
тить, что, н е с м о т р я н а т е о р е т и ч е с к у ю и практичес-
к у ю з н а ч и м о с т ь н а у ч н ы х и с с л е д о в а н и й у к а з а н н ы х 
авторов , д е т а л ь н а я р а з р а б о т к а проблем объективной 
с т о р о н ы п р е с т у п л е н и я , п р е д у с м о т р е н н о г о ч. 1 ст. 312 
УК РФ, в н а с т о я щ и й м о м е н т отсутствует . Недоста-
т о ч н о с т ь д о л ж н о г о в н и м а н и я в н а у ч н о й л и т е р а т у р е 
к и м е ю щ и м с я п р о б л е м а м п р и м е н е н и я ч. 1 ст. 312 УК 
Р Ф в ц е л о м н е г а т и в н о с к а з ы в а е т с я на э ф ф е к т и в н о с -
ти б о р ь б ы с т а к и м и п р е с т у п л е н и я м и . В правоприме-
н и т е л ь н о й п р а к т и к е п о с т о я н н о в о з н и к а ю т трудно-
сти, т а к к а к до с и х п о р н е т е д и н с т в а в п о н и м а н и и 
с о д е р ж а н и я п р и з н а к о в у к а з а н н о г о состава преступ-
л е н и я . П о в о п р о с а м п р и м е н е н и я ч. 1 ст. 312 УК РФ 
П л е н у м о м В е р х о в н о г о С у д а Р о с с и й с к о й Ф е д е р а ц и и 
р у к о в о д я щ и е р а з ъ я с н е н и я н е давались . 

С у щ е с т в у ю щ и е н а у ч н о - п р а к т и ч е с к и е коммента-
р и и д о с т а т о ч н о п о в е р х н о с т н ы , п р е д л а г а е м а я в них 
у г о л о в н о - п р а в о в а я х а р а к т е р и с т и к а признаков объек-
т и в н о й с т о р о н ы ч. 1 ст. 312 УК Р Ф не м о ж е т быть 
и с п о л ь з о в а н а п р а в о п р и м е н и т е л е м . 

Н а п р и м е р , О.А. В а г и н д а ж е не п р е д п р и н я л по-
п ы т к и р а с к р ы т ь с о д е р ж а н и е н е з а к о н н о й передачи 
и м у щ е с т в а более , ч е м об э т о м у к а з а н о в тексте пра-
в о в о й н о р м ы . (I ] Д р у г и е а в т о р ы под растратой пред-
лагают п о н и м а т ь н е з а к о н н о е использование денег или 
с о б с т в е н н о с т и л и ц о м , в л а д е ю щ и м ими на законных 
о с н о в а н и я х , п о д с о к р ы т и е м - утаивание . [2] В дан-
н ы х х а р а к т е р и с т и к а х и с к у с с т в е н н о ограничено со-
д е р ж а н и е к о м м е н т и р у е м ы х д е я н и й , а попытка рас-
к р ы т ь с о д е р ж а н и е т е р м и н а «сокрытие» при помощи 
одного с л о в а - с и н о н и м а н е в ы д е р ж и в а е т никакой кри-
тики . 

И м е ю т м е с т о н е т о ч н о с т и в предлагаемой уголов-
н о - п р а в о в о й х а р а к т е р и с т и к е с о д е р ж а н и я т е р м и н а 
« о т ч у ж д е н и е » . Н а п р и м е р , В . П . М а л к о в о ш и б о ч н о 
п о л а г а е т , что п о д о т ч у ж д е н и е м и м у щ е с т в а м о ж н о 
с ч и т а т ь з а л о г в о б е с п е ч е н и е того или иного обяза-
тельства . [3] К а к с п р а в е д л и в о отмечает Д.Ю.Никитен-
ко: « Д е й с т в у ю щ а я к о н с т р у к ц и я залога состоит в том, 
что з а л о г о д е р ж а т е л ь в с л у ч а е н е и с п о л н е н и я или не-
н а д л е ж а щ е г о и с п о л н е н и я о б е с п е ч е н н о г о залогом 
о б я з а т е л ь с т в а п о л у ч а е т н е п р е д м е т залога, а право 
на у д о в л е т в о р е н и е с в о и х т р е б о в а н и й из стоимости 
з а л о ж е н н о г о и м у щ е с т в а , к о т о р о е м о ж е т быть реа-
л и з о в а н о . О д н а к о п р е д в а р и т е л ь н о н е о б х о д и м о в су-
д е б н о м п о р я д к е о б р а т и т ь в з ы с к а н и е на з а л о ж е н н о е 
и м у щ е с т в о » . |4] А н а л о г и ч н о й п р а в о в о й позиции при-
д е р ж и в а е т с я з а к о н о д а т е л ь . В с и л у ст. 49 ф е д е р а л ь -
ного з а к о н а от21 .07 .1997 № 1 1 9 - Ф З «Об исполнитель-
ном производстве» , [5] судебный пристав-исполнитель 
в п р а в е о б р а т и т ь в з ы с к а н и е на з а л о ж е н н о е имуще-
с т в о д о л ж н и к а , в т о м ч и с л е в случаях, когда взыска-
тель н е я в л я е т с я з а л о г о д е р ж а т е л е м . 

Д л я д е т а л ь н о г о а н а л и з а р а с с м а т р и в а е м ы х неза-
к о н н ы х д е й с т в и й , н е о б х о д и м о исходить из процес-
с у а л ь н о г о н а з н а ч е н и я о п и с и или ареста имущества . 
О с н о в н ы м н а з н а ч е н и е м а р е с т а и м у щ е с т в а является 
его и д е н т и ф и к а ц и я , о б е с п е ч е н и е сохранности и дос-
т у п н о с т и э т о г о и м у щ е с т в а , а т а к ж е п р е д о т в р а щ е н и е 
в о з м о ж н о с т и н е з а к о н н ы х р а с п о р я ж е н и я арестован-
н ы м и м у щ е с т в о м или о б р а щ е н и я в пользу третьих 
лиц . И с х о д я и з этого, н е з а к о н н ы е действия , в отно-

ш е н и и а р е с т о в а н н о г о или о п и с а н н о г о и м у щ е с т в а , 
м о ж н о разделить на с о о т в е т с т в у ю щ и е группы: 

1) деяния , д е л а ю щ и е н е в о з м о ж н ы м и д е н т и ф и к а -
цию имущества; 

2) деяния , н а р у ш а ю щ и е с о х р а н н о с т ь и м у щ е с т в а ; 
3) деяния , и с к л ю ч а ю щ и е , о г р а н и ч и в а ю щ и е или 

з а т р у д н я ю щ и е для п р а в о п р и м е н и т е л я доступ к иму-
ществу; 

4) н е з а к о н н о е р а с п о р я ж е н и е имуществом; 
5) незаконное о б р а щ е н и е имущества в пользу тре-

тьих лиц; 
6) смешанные, с о ч е т а ю щ и е в себе деяния, указан -

ные в в ы ш е п е р е ч и с л е н н ы х двух или более группах . 
В качестве п р и м е р а ц е л е с о о б р а з н о детально рас-

смотреть права с о б с т в е н н и к а имущества , п о с к о л ь к у 
именно с о б с т в е н н и к в с р а в н е н и и с д р у г и м и л и ц а м и 
обладает с а м ы м ш и р о к и м кругом п о л н о м о ч и й в от-
н о ш е н и и п р и н а д л е ж а щ е г о е м у и м у щ е с т в а и потен -
циально и м е е т б о л ь ш е в о з м о ж н о с т е й для н е з а к о н -
ных действий. 

В г р а ж д а н с к о м п р а в е п р а в о с о б с т в е н н о с т и о п р е -
деляется т р е м я п р а в о м о ч и я м и : н е п о с р е д с т в е н н о г о 
в л а д е н и я , п о л ь з о в а н и я и р а с п о р я ж е н и я и м у щ е -
ством. [6] 

Владение — есть ф а к т и ч е с к о е господство н а д ве-
щью. [7] А р е с т и м у щ е с т в а з а п р е щ а е т с о б с т в е н н и к у 
распоряжаться, а в необходимых случаях, пользовать-
ся этим имуществом, П р а в о владения п о с р е д с т в о м 
описи или ареста н и к а к н е ограничивается . П о э т о м у 
детальное р а с с м о т р е н и е этого п р а в о м о ч и я н е и м е е т 
практического значения для анализа н е з а к о н н ы х дей-
ствий в о т н о ш е н и и имущества , подвергнутого о п и с и 
или аресту . 

Правомочие пользования — это юридически обес-
печенная возможность извлечения из вещи п о л е з н ы х 
свойств в процессе её личного или производственно-
го потребления.[8] 

Н е о б х о д и м о отдельно о т м е т и т ь в л и я н и е исполь-
зования имущества на его сохранность . Как справед -
ливо указывает Г .Ф.Шершневич , д в и ж и м ы е в е щ и мо-
гут быть п о т р е б л я е м ы м и и н е п о т р е б л я е м ы м и . П о д 
потребляемыми п о н и м а ю т с я вещи, п о т р е б л е н и е ко-
торых н е в о з м о ж н о б е з н е м е д л е н н о г о их у н и ч т о ж е -
ния ( с ъ е с т н ы е п р и п а с ы , к е р о с и н , к а м е н н ы й уголь) . 
Напротив , в е щ а м и н е п о т р е б л я е м ы м и будут т а к и е 
вещи, п о т р е б л е н и е к о т о р ы х в о з м о ж н о с п р о д о л ж и -
тельным с о х р а н е н и е м их э к о н о м и ч е с к о г о з н а ч е н и я 
(стулья, шуба, книги). [9] П о э т о м у и с п о л ь з о в а н и е по-
требляемого имущества , подвергнутого о п и с и или 
аресту, недопустимо и д о л ж н о з а п р е щ а т ь с я п р а в о -
применителем. 

П р а в о р а с п о р я ж е н и я п р е д с т а в л я е т с о б о й «обес-
п е ч е н н у ю з а к о н о м в о з м о ж н о с т ь с о в е р ш е н и я в сво-
ем и н т е р е с е и по с о б с т в е н н о й воле действий , влеку-
щих за с о б о й с у щ е с т в е н н о е и з м е н е н и е с а м о й в е щ и 
(вплоть до перехода её в и н о е состояние) либо е ё пра-
вовой п р и н а д л е ж н о с т и , а т а к ж е п р е д п о л а г а ю щ и х 
в о з м о ж н о с т ь такой п е р е м е н ы » . [10] 

П е р е х о д в д р у г о е с о с т о я н и е п о д р а з у м е в а е т воз-
можность повреждения или уничтожения имущества , 
в том ч и с л е н е п о т р е б л я е м ы х в е щ е й . К р о м е этого, 
имущество м о ж е т быть п е р е р а б о т а н о или п е р е м е -
щено в пространстве в л ю б о е доступное для собствен-
ника место. 

Один из способов о с у щ е с т в л е н и я с о б с т в е н н и к о м 
правомочия р а с п о р я ж е н и я п р и н а д л е ж а щ и м е м у иму-
ществом - это передача и м у щ е с т в а в с о б с т в е н н о с т ь 
другого лица (отчуждение) . Различается о т ч у ж д е н и е 
возмездное (купля-продажа) и б е з в о з м е з д н о е (даре-
ние) Осуществляется отчуждение , главным образом, 



по в о л е с о б с т в е н н и к а н а о с н о в е д о г о в о р а , з а к л ю ч а е -
м о г о и м с п р и о б р е т а т е л е м и м у щ е с т в а . В п р е д у с м о т -
р е н н ы х з а к о н о м с л у ч а я х о т ч у ж д е н и е о с у щ е с т в л я е т -
с я п о м и м о в о л и с о б с т в е н н и к а , т .е . п р и н у д и т е л ь н о 
( н а п р и м е р , п у т е м к о н ф и с к а ц и и и л и р е к в и з и ц и и ) . [11] 
Лицо , о т ч у ж д а ю щ е е и м у щ е с т в о п о с о б с т в е н н о й воле, 
д о л ж н о б ы т ь е г о с о б с т в е н н и к о м и л и о б л а д а т ь и н ы м 
п р а в о м , и з к о т о р о г о в ы т е к а е т е г о п р а в о м о ч и е по 
р а с п о р я ж е н и ю э т и м и м у щ е с т в о м . [12] 

И м у щ е с т в о м о ж е т б ы т ь п е р е д а н о т р е т ь и м л и ц а м 
н е т о л ь к о в с в я з и с е го о т ч у ж д е н и е м . Н а п р и м е р , соб -
с т в е н н и к в п р а в е п е р е д а т ь и м у щ е с т в о в а р е н д у , т .е . 
п е р е д а т ь его за плату во в р е м е н н о е в л а д е н и е и пользо-
в а н и е и л и во в р е м е н н о е п о л ь з о в а н и е . ! 13] 

С о б с т в е н н и к , к р о м е в е щ е й , м о ж е т о т ч у ж д а т ь и 
(или) п е р е д а в а т ь л ю б о е д р у г о е и м у щ е с т в о : а в т о р с -
к о е п р а в о , [14] т е х н о л о г и и , [ 1 5 ] п р е д п р и я т и е , [16] и д р . 

Все в ы ш е п е р е ч и с л е н н ы е п р а в о м о ч и я с о б с т в е н -
н и к н е в п р а в е р е а л и з о в ы в а т ь п о с л е а р е с т а п р и н а д л е -
ж а щ е г о е м у и м у щ е с т в а . 

Д е й с т в у ю щ е е г р а ж д а н с к о е з а к о н о д а т е л ь с т в о до-
п у с к а е т и п о д р о б н о р е г л а м е н т и р у е т т е о р е т и ч е с к и е 
п о с т у л а т ы , к а с а ю щ и е с я в о з м о ж н ы х д е й с т в и й в от-
н о ш е н и и и м у щ е с т в а . П р а в о м о ч и я с о б с т в е н н и к а и 
д р у г и х л и ц , а т а к ж е п о р я д о к и х о с у щ е с т в л е н и я , у с -
т а н о в л е н ы в Г р а ж д а н с к о м к о д е к с е Р Ф , Ф е д е р а л ь н о м 
з а к о н е о т 22.04.1996 № 3 9 - Ф 3 « О р ы н к е ц е н н ы х бу-
маг»,] 17] З а к о н е Р о с с и й с к о й Ф е д е р а ц и и от 09.07.1993 
№5351-1 «Об а в т о р с к о м п р а в е и с м е ж н ы х правах» , [18] 
З а к о н е Р о с с и й с к о й Ф е д е р а ц и и от 23.09.1992 № 3 5 2 0 - 1 
«О т о в а р н ы х з н а к а х , з н а к а х о б с л у ж и в а н и я и н а и м е -
н о в а н и я х м е с т п р о и с х о ж д е н и я т о в а р о в » , [19] Ф е д е -
р а л ь н о м з а к о н е от 24 .07 .2002 № 1 0 1 - Ф З « О б о б о р о т е 
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 » , [20] Ф е -
д е р а л ь н о м з а к о н е о т 22.11.1995 № 171 - Ф З « О г о с у д а р -
с т в е н н о м р е г у л и р о в а н и и п р о и з в о д с т в а и о б о р о т а 
э т и л о в о г о с п и р т а , а л к о г о л ь н о й и с п и р т о с о д е р ж а щ е й 
п р о д у к ц и и » , [ 2 1 ] и в д р у г и х . 

Н е с м о т р я н а м н о г о о б р а з и е д е я н и й , п о с р е д с т в о м 
к о т о р ы х в о з м о ж н о п р и ч и н и т ь в р е д п о р я д к у х р а н е -
н и я о п и с а н н о г о и а р е с т о в а н н о г о и м у щ е с т в а , з а к о н о -
д а т е л ь с ч и т а е т о б щ е с т в е н н о - о п а с н ы м и т о л ь к о н е к о -
т о р ы е и з н и х . С о д е р ж а н и е п р е с т у п л е н и я , 
п р е д у с м о т р е н н о г о ч. 1 ст. 312 У К Р Ф , з а к л ю ч а е т с я в 
в ы п о л н е н и и о д н о г о и з с л е д у ю щ и х д е я н и й : 

1) р а с т р а т а и м у щ е с т в а ; 
2) о т ч у ж д е н и е ; 
3) с о к р ы т и е и м у щ е с т в а ; 
4) н е з а к о н н а я п е р е д а ч а и м у щ е с т в а ; 
5) о с у щ е с т в л е н и е б а н к о в с к и х о п е р а ц и й с д е н е ж -

н ы м и с р е д с т в а м и (вкладами) . 
П у т е м р а с т р а т ы о с у щ е с т в л я е т с я н е з а к о н н о е об-

р а щ е н и е ч у ж о г о и м у щ е с т в а в п о л ь з у т р е т ь и х л и ц , 
ч т о с о о т в е т с т в у е т 5 г р у п п е р а н е е о б о з н а ч е н н ы х в о з -
м о ж н ы х н е з а к о н н ы х д е й с т в и й в о т н о ш е н и и и м у щ е -
ства , п о д в е р г н у т о г о о п и с и и л и а р е с т у . 

Д л я д е т а л и з а ц и и с о д е р ж а н и я т е р м и н а « р а с т р а т а » 
н е о б х о д и м о п р и н и м а т ь во в н и м а н и е ст. 160 У К Р Ф , 
к о т о р а я т а к ж е п р е д у с м а т р и в а е т о т в е т с т в е н н о с т ь з а 
д е я н и я , с о в е р ш е н н ы е п у т е м р а с т р а т ы . В этой ж е п р а -
в о в о й н о р м е з а к о н о д а т е л ь к о н к р е т и з и р у е т , ч т о п о д 
п р и с в о е н и е м и л и р а с т р а т о й с л е д у е т п о н и м а т ь х и щ е -
н и е ч у ж о г о и м у щ е с т в а , в в е р е н н о г о в и н о в н о м у . П о -
э т о м у и с п о л ь з о в а н и е в ст . 160 У К Р Ф т е р м и н о в « п р и -
с в о е н и е » и « р а с т р а т а » м о ж н о с ч и т а т ь д а н ь ю 
з а к о н о д а т е л я и с т о р и ч е с к о й т р а д и ц и и . 

В с и л у п р и м е ч а н и я 1 к с т а т ь е 158 У К Р Ф , п о д х и -
щ е н и е м в с т а т ь я х У К Р Ф п о н и м а ю т с я с о в е р ш е н н ы е с 
к о р ы с т н о й ц е л ь ю п р о т и в о п р а в н ы е б е з в о з м е з д н о е 
и з ъ я т и е и (или) о б р а щ е н и е ч у ж о г о и м у щ е с т в а в 

п о л ь з у в и н о в н о г о и л и д р у г и х л и ц , п р и ч и н и в ш и е 
у щ е р б с о б с т в е н н и к у и л и и н о м у в л а д е л ь ц у э т о г о и м у -
щ е с т в а . 

З а к о н о д а т е л ь н е о т н о с и т к х и щ е н и я м д е я н и я , п р е -
д у с м о т р е н н ы е в ч. 1 ст . 312 У К Р Ф . В с в я з и с э т и м , 
с о д е р ж а н и е т е р м и н а « р а с т р а т а » в ч . 1 ст. 312 У К Р Ф 
н е в к л ю ч а е т в с е б я т а к и е о б я з а т е л ь н ы е п р и з н а к и х и -
щ е н и й , к а к к о р ы с т н а я цель и п о с л е д с т в и я в виде у щ е р -
ба с о б с т в е н н и к у и л и и н о м у в л а д е л ь ц у и м у щ е с т в а . 

Р а с т р а т и т ь в о з м о ж н о т о л ь к о ч у ж о е и м у щ е с т в о 
(в с л у ч а я х , к о г д а л и ц о н е и м е е т п о л н о м о ч и й д л я от -
ч у ж д е н и я ) , п о с к о л ь к у д е й с т в и я с о б с т в е н н и к а и л и 
у п о л н о м о ч е н н о г о и м л и ц а п о о б р а щ е н и ю и м у щ е с т в а 
в п о л ь з у т р е т ь и х л и ц я в л я ю т с я о т ч у ж д е н и е м . 

О т ч у ж д е н и е о с у щ е с т в л я е т с я п о с р е д с т в о м н е з а к о н -
ного р а с п о р я ж е н и я и м у щ е с т в о м , п о э т о м у охватывает -
ся 4-й г р у п п о й в о з м о ж н ы х н е з а к о н н ы х д е й с т в и й в от-
н о ш е н и и а р е с т о в а н н о г о и м у щ е с т в а . И с х о д я и з с м ы с л а 
ст. 2 1 8 Г К РФ, о г ч у ж д е н и е и м у щ е с т в а в о з м о ж н о путем 
его п р о д а ж и , м е н ы , д а р е н и я и т .п. В силу ст. 235 ГК РФ, 
п р и о т ч у ж д е н и и и м у щ е с т в а с о б с т в е н н и к о м или упол-
н о м о ч е н н ы м и м л и ц о м , п р а в о с о б с т в е н н о с т и н а э т о 
и м у щ е с т в о у с о б с т в е н н и к а п р е к р а щ а е т с я . 

С о к р ы т и е п о д р а з у м е в а е т д е я н и я , д е л а ю щ и е н е -
в о з м о ж н ы м и д е н т и ф и к а ц и ю и м у щ е с т в а ( и з м е н е н и е 
цвета , з а в о д с к и х н о м е р о в и т.п.) л и б о и с к л ю ч а ю щ и е , 
о г р а н и ч и в а ю щ и е и л и з а т р у д н я ю щ и е д л я п р а в о п р и -
м е н и т е л я д о с т у п н о с т ь и м у щ е с т в а ( п о д м е н а л и б о пе -
р е м е щ е н и е и м у щ е с т в а в п р о с т р а н с т в е с о п р я ж е н н о е 
с о т к а з о м с о о б щ и т ь и н ф о р м а ц и ю об е го н о в о м м е -
с т е н а х о ж д е н и я ) . Т а к и е д е я н и я в х о д я т в 1 и 3 г р у п п ы 
в о з м о ж н ы х н е з а к о н н ы х д е й с т в и й в о т н о ш е н и и и м у -
щ е с т в а , п о д в е р г н у т о г о о п и с и и л и а р е с т у . П р и э т о м 
н е к о т о р ы е д е я н и я 3 г р у п п ы ( п е р е м е щ е н и е и м у щ е -
с т в а в т р у д н о д о с т у п н ы е м е с т а , з а п р е д е л ы Р о с с и й с -
к о й Ф е д е р а ц и и и т .п . ) , в с л у ч а я х , к о г д а х р а н и т е л ь 
с о о б щ а е т н о в о е м е с т о н а х о ж д е н и я и м у щ е с т в а , с о -
к р ы т и е м н е я в л я ю т с я . 

П о д н е з а к о н н о й п е р е д а ч е й п о н и м а ю т с я д е й с т в и я 
по п е р е д а ч е и м у щ е с т в а т р е т ь и м л и ц а м ( а р е н д а , б е з -
в о з м е з д н о е п о л ь з о в а н и е и т .п . ) б е з ц е л и с о к р ы т и я , 
о т ч у ж д е н и я и л и о б р а щ е н и я в п о л ь з у э т и х л и ц . Н е -
з а к о н н у ю п е р е д а ч у м о ж н о о т н е с т и т а к ж е к д е я н и -
я м 3 - й г р у п п ы , к о т о р ы е с о з д а ю т п о т е н ц и а л ь н у ю 
у г р о з у с о в е р ш е н и я т р е т ь и м и л и ц а м и д е я н и й , п р е -
д у с м о т р е н н ы х в о 2 -й г р у п п е , т . е . н а р у ш а ю щ и х с о -
х р а н н о с т ь п о л у ч е н н о г о и м и и м у щ е с т в а . 

Т е р м и н « п е р е д а ч а » ш и р о к о и с п о л ь з у е т с я в п р а -
в о в ы х н о р м а х ГК Р Ф . Н а п р и м е р , в с т а т ь я х 37, 3 8 , 5 2 , 
73, 79, 85, 91, 103, 110, 111, 117, 118, 142, 146, 147, 149, 
179, 187 ,209 , 213, 217, 220, 223, 2 2 4 , 2 3 0 , 2 3 3 , 2 3 8 , 259, 
266, 290, 299, 302, 3 3 8 ГК Р Ф и т .д . С л е д у е т и м е т ь в 
виду, ч т о п е р е д а ч а и м у щ е с т в а , в н е к о т о р ы х с л у ч а я х , 
я в л я е т с я о д н и м и з с о с т а в н ы х э л е м е н т о в е г о о т ч у ж -
д е н и я . Т а к а я п е р е д а ч а и м у щ е с т в а н е и м е е т с а м о с т о я -
т е л ь н о г о у г о л о в н о - п р а в о в о г о з н а ч е н и я и д о л ж н а счи-
т а т ь с я ч а с т ь ю о т ч у ж д е н и я . 

О с у щ е с т в л е н и е б а н к о в с к и х о п е р а ц и й с д е н е ж н ы -
м и с р е д с т в а м и , н а к о т о р ы е н а л о ж е н а р е с т , м о ж е т 
б ы т ь о т н е с е н о к д е я н и я м 3 - й г р у п п ы , к о т о р ы е д е л а -
ю т н е в о з м о ж н ы м д л я п р а в о п р и м е н и т е л я д о с т у п (воз-
м о ж н о с т ь в д а л ь н е й ш е м с о в е р ш а т ь с д е н е ж н ы м и сред-
с т в а м и д е й с т в и я , п р е д у с м о т р е н н ы е з а к о н о м ) к 
а р е с т о в а н н ы м д е н е ж н ы м с р е д с т в а м . 

П о р я д о к о с у щ е с т в л е н и я б а н к о в с к и х о п е р а ц и й с 
д е н е ж н ы м и с р е д с т в а м и п о д р о б н о р е г л а м е н т и р у е т с я 
Ф е д е р а л ь н ы м з а к о н о м о т 0 2 . 1 2 . 1 9 9 0 № 3 9 5 - 1 « О б а н -
к а х и б а н к о в с к о й д е я т е л ь н о с т и » , [22] Ф е д е р а л ь н ы м 
з а к о н о м о т 10.12.2003 № 1 7 3 - Ф 3 « О в а л ю т н о м р е г у л и -
р о в а н и и и в а л ю т н о м к о н т р о л е » , [23] П о л о ж е н и е м Ц Б 



Р Ф о т 03 .10 .2002 № 2 - П о б е з н а л и ч н ы х р а с ч е т а х в Рос-
сийской Федерации,[24] Положением ЦБ РФ от 
0 1 . 0 4 . 2 0 0 3 № 2 2 1 - П о п о р я д к е о с у щ е с т в л е н и я б е з н а -
л и ч н ы х р а с ч е т о в ф и з и ч е с к и м и л и ц а м и в Р о с с и й с к о й 
Ф е д е р а ц и и , [25] и др . 

В з а в е р ш е н и и п р а в о в о г о а н а л и з а д е й с т в у ю щ е г о 
з а к о н о д а т е л ь с т в а м о ж н о к о н с т а т и р о в а т ь , что в ч. 1 
ст. 312 У К Р Ф п р е д у с м о т р е н ы н е в с е д е я н и я , посред-
с т в о м к о т о р ы х в о з м о ж н о с о в е р ш е н и е н е з а к о н н ы х 
д е й с т в и й в о т н о ш е н и и и м у щ е с т в а , п о д в е р г н у т о г о 
о п и с и и л и а р е с т у . С о с т о р о н ы у г о л о в н о г о з а к о н о д а -
т е л ь с т в а о с т а л и с ь б е з в н и м а н и я : 

- н е з а к о н н о е р а с п о р я ж е н и е и м у щ е с т в о м , в ы р а -
ж а ю щ е е с я в н а р у ш е н и и с о х р а н н о с т и имущества (4-й 
и 2-й г р у п п ы ) , а и м е н н о , д е я н и я с о б с т в е н н и к а , выра -
ж а ю щ и е с я в п е р е р а б о т к е , п о в р е ж д е н и и или уничто-
ж е н и и в е щ е й . У н и ч т о ж е н и е и л и п о в р е ж д е н и е ч у ж о -
го и м у щ е с т в а я в л я ю т с я с п о с о б а м и 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 в статьях 167 и 168 
У К Р Ф . В т о ж е в р е м я , у н и ч т о ж е н и е , п е р е р а б о т к а 
и л и п о в р е ж д е н и е х р а н и т е л е м с о б с т в е н н о г о и м у щ е -
ства , п о д в е р г н у т о г о о п и с и и л и а р е с т у , в о о б щ е н е яв-
л я е т с я п р е с т у п л е н и е м ; 

- д е я н и я , о г р а н и ч и в а ю щ и е или з а т р у д н я ю щ и е для 
п р а в о п р и м е н и т е л я д о с т у п н о с т ь ( в о з м о ж н о с т ь совер-
ш а т ь с и м у щ е с т в о м п р е д у с м о т р е н н ы е з а к о н о м дей-
с т в и я ) и м у щ е с т в а п о с р е д с т в о м его п е р е м е щ е н и я в 
т р у д н о д о с т у п н ы е и л и о т д а л е н н ы е местности , а так-
ж е за п р е д е л ы Р о с с и й с к о й Ф е д е р а ц и и (3-я группа) . 

С л у ч а и , к о г д а х р а н и т е л и н а м е р е н н о п о в р е ж д а ю т 
и л и у н и ч т о ж а ю т а р е с т о в а н н о е и м у щ е с т в о , встреча -
ю т с я д о с т а т о ч н о ч а с т о . 

Н а п р и м е р , с о б с т в е н н и к и х р а н и т е л ь а р е с т о в а н -
н о г о т е л е в и з о р а К. , в х о д е п р о и з о ш е д ш е й 28.05.2004 
б ы т о в о й с с о р ы с с у п р у г о й , н а х о д я с ь в с о с т о я н и и ал-
к о г о л ь н о г о о п ь я н е н и я , б р о с и л а р е с т о в а н н ы й телеви-
з о р н а пол , о т ч е г о т о т р а з б и л с я и п е р е с т а л р а б о т а т ь . 
Д о з н а в а т е л ь У п р а в л е н и я Ф С С П по О м с к о й области 
19.07.2004 в ы н е с л а п о с т а н о в л е н и е об отказе в возбуж-
д е н и и у г о л о в н о г о д е л а , п о с к о л ь к у в д е й с т в и я х К. от-
с у т с т в у е т с о с т а в к а к о г о - л и б о п р е с т у п л е н и я . 

Т а к ж е р а с п р о с т р а н е н ы с л у ч а и , к о г д а х р а н и т е -
л и п е р е м е щ а ю т а р е с т о в а н н о е и м у щ е с т в о в т р у д н о -
д о с т у п н ы е т е р р и т о р и и , ч е м с у щ е с т в е н н о з а т я г и -
в а ю т с р о к и е г о р е а л и з а ц и и и и с п о л н е н и я с у д е б н ы х 
а к т о в . 

Так , в р а м к а х с в о д н о г о исполнительного производ-
ства о в з ы с к а н и и с о т к р ы т о г о а к ц и о н е р н о г о обще-
с т в а ( д а л е е - О А О ) з а д о л ж е н н о с т и по з а р а б о т н о й пла-
т е в п о л ь з у г р а ж д а н , с у д е б н ы й пристав -исполнитель 
п р о и з в е л а р е с т т р а к т о р а К-700 . Д а н н о е и м у щ е с т в о 
в в е р е н о р у к о в о д и т е л ю О А О . П о с л е этого руководи-
т е л ь О А О п р е д с т а в и л с у д е б н о м у п р и с т а в у - и с п о л н и -
т е л ю о б ъ я с н е н и я , с о г л а с н о к о т о р ы м а р е с т о в а н н ы й 
т р а к т о р н а х о д и т с я в У с т ь - И ш и м с к о м р а й о н е О м с к о й 
о б л а с т и , в о т д а л е н н о й о т н а с е л е н н ы х п у н к т о в мест-
ности , г д е в ы п о л н я л р а б о т ы в с о о т в е т с т в и и с и м е ю -
щ и м и с я с т р е т ь и м л и ц о м д о г о в о р н ы м и обязательства-
ми, и в н а с т о я щ и й м о м е н т н е м о ж е т быть д о с т а в л е н в 
г . О м с к п о п р и ч и н е з а к р ы т и я л е д о в о й п е р е п р а в ы че-
р е з р . И р т ы ш . Д а л е е р у к о в о д и т е л ь д о л ж н и к а пояснил, 
что т а к а я в о з м о ж н о с т ь п о я в и т с я только в к о н ц е осе-
н и т е к у щ е г о года , п о с л е о т к р ы т и я ледовой п е р е п р а -
вы. П р е д о с т а в л е н н ы е р у к о в о д и т е л е м О А О с в е д е н и я 
д о к у м е н т а л ь н о п о д т в е р ж д е н ы м а т е р и а л а м и сводного 

исполнительного производства. 
К р о м е этого , д о л ж н и к а м и п р е д п р и н и м а ю т с я по-

п ы т к и п е р е м е с т и т ь а р е с т о в а н н о е и м у щ е с т в о на тер-
р и т о р и ю с о п р е д е л ь н ы х с Р о с с и й с к о й Ф е д е р а ц и е й 
г о с у д а р с т в . 

Н а п р и м е р , в р а м к а х и с п о л н и т е л ь н о г о п р о и з в о д -
ства о н а л о ж е н и и а р е с т а н а п л а в у ч и й к р а н , п р и н а д -
л е ж а щ и й о б щ е с т в у с о г р а н и ч е н н о й о т в е т с т в е н н о с -
т ь ю , в ц е л я х о б е с п е ч е н и я и с к а , с у д е б н ы й 
пристав-исполнитель п р о и з в е л а р е с т у к а з а н н о г о иму-
щества . Далее , в с в я з и с п о с т у п и в ш и м и з т а м о ж е н -
ной с л у ж б ы п р е д у п р е ж д е н и е м , с у д е б н о м у п р и с т а -
ву-исполнителю, с о в м е с т н о с с о т р у д н и к а м и О м с к о й 
т а м о ж н и , п р и п о м о щ и с л у ж е б н ы х катеров , п р и ш л о с ь 
п р е д о т в р а щ а т ь в ы в о з з а п р е д е л ы Р о с с и й с к о й Ф е д е -
р а ц и и а р е с т о в а н н о г о и м у щ е с т в а . П л а в у ч и й к р а н б ы л 
з а д е р ж а н на т е р р и т о р и и Р о с с и и в 200 м е т р а х о т го-
с у д а р с т в е н н о й г р а н и ц ы с Р е с п у б л и к о й К а з а х с т а н . 

Т а к и м образом, н е д о б р о с о в е с т н ы е х р а н и т е л и аре -
с т о в а н н о г о и м у щ е с т в а могут с о в е р ш а т ь о т д е л ь н ы е 
н е з а к о н н ы е д е й с т в и я в о т н о ш е н и и и м у щ е с т в а , под-
в е р г н у т о г о о п и с и и л и а р е с т у , с о в е р ш е н н о н е о п а с а -
я с ь п р и в л е ч е н и я к у г о л о в н о й о т в е т с т в е н н о с т и . 

В ц е л я х п о в ы ш е н и я э ф ф е к т и в н о с т и б о р ь б ы с пре -
с т у п л е н и я м и , п р е д у с м о т р е н н ы м и ч. 1 ст. 312 УК Р Ф , 
п р а в о п р и м е н и т е л ю м о ж н о п р е д л о ж и т ь у г о л о в н о -
п р а в о в у ю х а р а к т е р и с т и к у а к т о в п р е с т у п н ы х п о с я -
гательств, с о с т а в л е н н у ю с у ч е т о м о с о б е н н о с т е й д е й -
с т в у ю щ е г о з а к о н о д а т е л ь с т в а . 

О б ъ е к т и в н а я с т о р о н а п р е с т у п л е н и я , п р е д у с м о т -
р е н н о г о ч. 1 ст. 312 У К Р Ф , м о ж е т в ы р а ж а т ь с я в со-
в е р ш е н и и с л е д у ю щ и х а л ь т е р н а т и в н ы х д е я н и й : р а с -
траты, о т ч у ж д е н и я , с о к р ы т и я , н е з а к о н н о й п е р е д а ч и 
л и б о о с у щ е с т в л е н и я б а н к о в с к и х о п е р а ц и й с д е н е ж -
ными с р е д с т в а м и (вкладами) . 

П о д р а с т р а т о й п о н и м а е т с я о б р а щ е н и е в п о л ь з у 
т р е т ь и х л и ц и м у щ е с т в а , п о д в е р г н у т о г о о п и с и и л и 
аресту , с о в е р ш е н н о е х р а н и т е л е м , не я в л я ю щ и м с я 
с о б с т в е н н и к о м э т о г о и м у щ е с т в а и л и у п о л н о м о ч е н -
ным и м лицом. 

П о д о т ч у ж д е н и е м с л е д у е т п о н и м а т ь п е р е д а ч у 
и м у щ е с т в а в с о б с т в е н н о с т ь д р у г о г о лица . О т ч у ж д е -
ние м о ж е т быть с о в е р ш е н о т о л ь к о с о б с т в е н н и к о м 
имущества, подвергнутого о п и с и или аресту, или упол-
н о м о ч е н н ы м им л и ц о м . 

П о д с о к р ы т и е м п о д р а з у м е в а ю т с я д е я н и я , и с к л ю -
ч а ю щ и е или з а т р у д н я ю щ и е и д е н т и ф и к а ц и ю и м у щ е -
ства, а т а к ж е с а м о в о л ь н о е и з м е н е н и е м е с т а х р а н е -
ния п у т е м п е р е м е щ е н и я и м у щ е с т в а в п р о с т р а н с т в е , 
С о к р ы т и е в ы р а ж а е т с я в о т к а з е х р а н и т е л я с о о б щ и т ь 
и н ф о р м а ц и ю о н о в ы х и н д и в и д у а л ь н ы х п р и з н а к а х или 
н о в о м м е с т е н а х о ж д е н и я э т о г о и м у щ е с т в а с у д е б н о -
му п р и с т а в у - и с п о л н и т е л ю , с л е д о в а т е л ю и т. п. 

П о д н е з а к о н н о й п е р е д а ч е й п о н и м а е т с я л ю б а я пе-
редача х р а н и т е л е м и м у щ е с т в а , п о д в е р г н у т о г о о п и с и 
или аресту , не я в л я ю щ и м и с я его х р а н и т е л я м и л и ц а м 
б е з р а з р е ш е н и я с у д е б н о г о п р и с т а в а - и с п о л н и т е л я , 
следователя , д о з н а в а т е л я и т.п. 

П о д о с у щ е с т в л е н и е м б а н к о в с к и х о п е р а ц и й с де-
н е ж н ы м и с р е д с т в а м и (вкладами) и м е ю т с я в в и д у сле-
д у ю щ и е д е я н и я : в ы д а ч а д е н е ж н ы х с р е д с т в ф и з и ч е с -
к и х и ю р и д и ч е с к и х л и ц , р а н е е п р и в л е ч е н н ы х во 
в к л а д ы (до в о с т р е б о в а н и я и н а о п р е д е л е н н ы й с р о к ) , 
а т а к ж е и з м е н е н и е р а н е е с у щ е с т в о в а в ш е г о п о р я д к а , 
у с т а н о в л е н н о г о п р и п р и в л е ч е н и и э т и х д е н е ж н ы х 
средств во вклады ( и з м е н е н и е срока , п р о ц е н т н о й став-
ки и т.п.); о с у щ е с т в л е н и е р а с ч е т о в по п о р у ч е н и ю 
ф и з и ч е с к и х и ю р и д и ч е с к и х лиц , в т о м ч и с л е б а н к о в 
к о р р е с п о н д е н т о в , п о и х б а н к о в с к и м с ч е т а м ; к у п л я -
п р о д а ж а и н о с т р а н н о й в а л ю т ы в н а л и ч н о й и б е з н а -
л и ч н о й ф о р м а х . 

И с п о л ь з о в а н и е в п р а в о п р и м е н и т е л ь н о й д е я т е л ь -
н о с т и д а н н о й у г о л о в н о - п р а в о в о й х а р а к т е р и с т и к и 
общественно о п а с н ы х посягательств , п р е д у с м о т р е н -
ных ч. 1 ст. 312 УК РФ, п о з в о л и т и з б е ж а т ь о ш и б о к в 
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к в а л и ф и к а ц и и п р е с т у п н ы х д е я н и й , ч т о п о в ы с и т э ф -
ф е к т и в н о с т ь б о р ь б ы с э т и м и п р е с т у п л е н и я м и . 

В т о ж е в р е м я , н е к о т о р ы е с у щ е с т в у ю щ и е н е д о -
с т а т к и м о г у т б ы т ь и с п р а в л е н ы т о л ь к о п у т е м с о в е р -
ш е н с т в о в а н и я д е й с т в у ю щ е г о з а к о н о д а т е л ь с т в а . П е -
р е ч е н ь д е я н и й , с о с т а в л я ю щ и х о б ъ е к т и в н у ю с т о р о н у 
п р е с т у п л е н и я , п р е д у с м о т р е н н о г о ч. 1 ст . 3 1 2 У К Р Ф , 
с л е д у е т р а с ш и р и т ь . В э т и х ц е л я х д и с п о з и ц и ю р а с -
с м а т р и в а е м о й п р а в о в о й н о р м ы с л е д у е т и з л о ж и т ь сле -
д у ю щ и м о б р а з о м : 

« С т а т ь я 312 . Н е з а к о н н ы е д е й с т в и я в о т н о ш е н и и 
и м у щ е с т в а , п о д в е р г н у т о г о о п и с и и л и а р е с т у 

1. Н е з а к о н н ы е д е й с т в и я в о т н о ш е н и и и м у щ е с т в а , 
п о д в е р г н у т о г о о п и с и и л и а р е с т у , с о в е р ш е н н ы е л и ц о м , 
к о т о р о м у э т о и м у щ е с т в о в в е р е н о , а р а в н о о с у щ е с т в -
л е н и е с л у ж а щ и м к р е д и т н о й о р г а н и з а ц и и б а н к о в с к и х 
о п е р а ц и й с д е н е ж н ы м и с р е д с т в а м и (вкладами) , н а к о -
т о р ы е н а л о ж е н а р е с т , - н а к а з ы в а е т с я . . . » 

Н о в у ю у г о л о в н о - п р а в о в у ю н о р м у н е о б х о д и м о 
д о п о л н и т ь п р и м е ч а н и е м с л е д у ю щ е г о с о д е р ж а н и я : 

« П р и м е ч а н и е . П о д н е з а к о н н ы м и д е й с т в и я м и в от-
н о ш е н и и и м у щ е с т в а , п о д в е р г н у т о г о о п и с и и л и а р е с -
ту, в с т а т ь е 3 1 2 н а с т о я щ е г о К о д е к с а п о н и м а е т с я по -
в р е ж д е н и е , у н и ч т о ж е н и е , п е р е р а б о т к а , п о т р е б л е н и е , 
п р и с в о е н и е , р а с т р а т а , о т ч у ж д е н и е , с о к р ы т и е , н е з а -
к о н н ы е п е р е д а ч а и л и п е р е м е щ е н и е этого и м у щ е с т в а » . 

Примечание 

1. В тексте статьи используются следующие общепринятые 
сокращения: 

УК РФ-Уголовный кодекс Российской Федерации, 
ГК РФ- Гражданский кодекс Российской Федерации. 
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Управление Федеральной службы 
судебных приставов по Омской области 

НЕКОТОРЫЕ ПРАКТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ 
РОССИЙСКОГО ПРАВОСУДИЯ 
И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ 
В статье пртедеш некоторые практические проблемы, с которыми сталкиваются суды 
при отправлении правосудия. Обращается внимание на несовершенство системы 
финансирования судов, исполнения судебных решений, нарушение конституциошюго 
прющипа состязательности и равноправия сторон при осуществлении судопроизводства 
по гражданским делам. Предлагаются конкретные пути решения имеющих место 
проблем, не позволяющих в настоящее время говорить о судебной власти России как о 
в полной мере самостоятельной и независимой. 

П р о б л е м а с а м о с т о я т е л ь н о й и н е з а в и с и м о й судеб-
н о й в л а с т и не т е р я е т с в о е й а к т у а л ь н о с т и для всех 
д е м о к р а т и ч е с к и х п р а в о в ы х г о с у д а р с т в у ж е много 
лет . В 1985 году с е д ь м ы м К о н г р е с с о м О О Н по пре-
д у п р е ж д е н и ю п р е с т у п н о с т и и о б р а щ е н и ю с право-
н а р у ш и т е л я м и , с о с т о я в ш и м с я в М и л а н е были приня-
ты « О с н о в н ы е п р и н ц и п ы , к а с а ю щ и е с я независимости 
с у д е б н ы х о р г а н о в » о д о б р е н н ы е р е з о л ю ц и я м и Гене-
р а л ь н о й А с с а м б л е и О О Н 4 0 / 3 2 от 29 ноября 1985 года 
и 4 0 / 1 4 6 о т 13 д е к а б р я 1985 года . Н а з в а н н ы й доку-
мент , к а к с п р а в е д л и в о о т м е ч а е т Д.Н. Козак, стал сво-
е о б р а з н о й к о н с т и т у ц и е й с у д е б н о й власти 1 . 

« О с н о в н ы е п р и н ц и п ы » п р о в о з г л а ш а ю т самостоя-
т е л ь н о с т ь с у д е б н о й власти, устанавливая , что незави-
с и м о с т ь с у д е б н ы х о р г а н о в г а р а н т и р у е т с я государ-
с т в о м и з а к р е п л я е т с я в к о н с т и т у ц и и или з а к о н а х 
с т р а н ы . Все г о с у д а р с т в е н н ы е и д р у г и е учреждения 
о б я з а н ы у в а ж а т ь и с о б л ю д а т ь н е з а в и с и м о с т ь судеб-
н ы х органов. С о г л а с н о названного нормативного акта, 
с у д е б н ы е о р г а н ы р е ш а ю т п е р е д а н н ы е им дела беспри-
с т р а с т н о , на о с н о в е ф а к т о в и в соответствии с зако-
ном, б е з к а к и х - л и б о о г р а н и ч е н и й , неправомерного 
влияния, п о б у ж д е н и я , давления, угроз или вмешатель-
ства, п р я м о г о или к о с в е н н о г о , с ч ь е й бы то ни было 
с т о р о н ы и по к а к и м б ы то н и было причинам. Кроме 
того, в а ж н ы м п р е д с т а в л я е т с я регламентация необхо-
д и м о с т и г а р а н т и й б е з о п а с н о с т и судьи, его вознаграж-
д е н и я , у с л о в и й с л у ж б ы , р а з м е р а п е н с и и и т.д. 

В н а ш е й с т р а н е к о н с т и т у ц и о н н о е закрепление са-
м о с т о я т е л ь н о с т и и н е з а в и с и м о с т и судебной власти, 
в п е р в ы е б ы л о о с у щ е с т в л е н о К о н с т и т у ц и е й Российс-
к о й Ф е д е р а ц и и в 1993 году. Статья 10 Конституции 
Р о с с и й с к о й Ф е д е р а ц и и с о о б р а з н о названным фунда-
ментальным международно-правовым принципам про-
в о з г л а ш а е т с у д е б н у ю власть н е з а в и с и м о й от законо-
д а т е л ь н о й и и с п о л н и т е л ь н о й в л а с т е й . Статья 120 
К о н с т и т у ц и и , у с т а н о в и в , что судьи в своей деятель-
н о с т и п о д ч и н я ю т с я т о л ь к о К о н с т и т у ц и и Российском 
Ф е д е р а ц и и и ф е д е р а л ь н о м у закону , регламентирова-
л а с а м о с т о я т е л ь н о с т ь судей п р и р а с с м о т р е н и и дел и 
в ы н е с е н и и с у д е б н ы х актов . Н а з в а н н ы е положения 
К о н с т и т у ц и и Р о с с и й с к о й Ф е д е р а ц и и , безусловно, 
о п р е д е л и л и в е к т о р р а з в и т и я судебной власти в нашей 
стране , о д н а к о д е к л а р а ц и я п р и н ц и п о в определяющих 
ф у н к ц и о н и р о в а н и е с у д е б н о й власти, отнюдь не озна-
чала и х н е п р е м е н н у ю р е а л и з а ц и ю . С начала реализа-
ции с у д е б н о й р е ф о р м ы в 1991 году судебная власть 
Р о с с и и с т о л к н у л а с ь и п р о д о л ж а е т сталкиваться с мас-
сой п р о б л е м , н е п о з в о л я ю щ и х е й стать истинно силь-

ной, самостоятельной и независимой . Долгое в р е м я 
между з а к р е п л е н н ы м в законодательстве п о р я д к о м 
вещей и реальным состоянием судебной с и с т е м ы Рос-
сии существовала огромная пропасть . 

Начало д е в я н о с т ы х годов о з н а м е н о в а л о с ь глубо-
ким к р и з и с о м с у д е б н о й власти, в ы з в а н н ы м н е толь-
ко с л о ж н ы м э к о н о м и ч е с к и м п о л о ж е н и е м в стране , 
но и н е п о н и м а н и е м исполнительной и законодатель-
ной властями необходимости самостоятельной судеб-
ной власти, п р и з в а н н о й о б е с п е ч и т ь к о н с т и т у ц и о н -
ное право граждан на судебную защиту. В н а р у ш е н и е 
требований статьи 124 Конституции Р о с с и й с к о й Фе-
дерации о ф и н а н с и р о в а н и и судов, о б е с п е ч и в а ю щ е м 
в о з м о ж н о с т ь о с у щ е с т в л е н и я полного и н е з а в и с и м о -
го правосудия, в ы д е л е н и е средств на с о д е р ж а н и е су-
дов о с у щ е с т в л я л о с ь н е р е г у л я р н о и в н е д о с т а т о ч н о м 
для отправления п р а в о с у д и я р а з м е р е . П р а в о к а з а л с я 
В.М. Ж у й к о в , к о т о р ы й в 1994 году говорил о необхо-
димости н е у к о с н и т е л ь н о г о с о б л ю д е н и я с т а т ь и 124 
Конституции при у т в е р ж д е н и и б ю д ж е т а и р а с п р е д е -
лении ф и н а н с о в ы х , м а т е р и а л ь н ы х и других средств , 
необходимых для нормальной работы судов, посколь-
ку л и ш ь одни ю р и д и ч е с к и е гарантии , без р е а л ь н о г о 
материального обеспечения , э ф ф е к т и в н о действую-
щей, н е з а в и с и м о й с у д е б н о й власти не создадут 2 . 

Х а р а к т е р о т н о ш е н и я к с у д е б н о й власти подчер-
кивает тот факт , что и з а л о ж е н н ы е в ф е д е р а л ь н ы й 
бюджет небольшие суммы, выделялись судам н е пол-
ностью. Так в 1994 году суды недополучили и з бюд-
ж е т а 86,6 миллиарда н е д е н о м и н и р о в а н н ы х рублей 3 , 
в 1995 году 111 м и л л и а р д о в 442 т ы с я ч и н е д е н о м и н и -
р о в а н н ы х рублей. 4 В б ю д ж е т 1996 года на о б е с п е ч е -
ние д е я т е л ь н о с т и судов в м е с т о н е о б х о д и м ы х 5,51 
триллиона рублей, М и н и с т е р с т в о ф и н а н с о в Россий-
ской Ф е д е р а ц и и з а л о ж и л о только 1,6 т р и л л и о н а руб-
лей. В итоге п р и н я т ы м Ф е д е р а л ь н ы м з а к о н о м № 228-
Ф З «О ф е д е р а л ь н о м б ю д ж е т е на 1996 год» б ы л 
установлен п р е д е л ф и н а н с и р о в а н и я ф е д е р а л ь н о й 
судебной с и с т е м ы в р а з м е р е 2 249 553 м и л л и о н а руб-
лей, т.е. м е н е е 50 п р о ц е н т о в от т р е б у е м о г о 5 . 

Недофинансирование судебной системы привело к 
тому, что суды не имели средств на судебные повестки, 
конверты, необходимые для извещения и вызова в су-
дебное заседание участников процесса. Отсутствовали 
средства на оплатутруда народных заседателей, оплату 
расходов по явке в суд свидетелей, потерпевших, оплату 
почтовых и командировочных расходов. Росла задол-
женность на оплату коммунальных услуг, услуг связи, 
услуг по охране судов. Зачастую это приводило к от-



к л ю ч е н и ю в судах т е л е ф о н н о й связи, п р е к р а щ е н и ю т е п -
л о с н а б ж е н и я . В т а к и х у с л о в и я х р у к о в о д и т е л и судов, 
л и ш е н н ы е ф и н а н с и р о в а н и я и з ф е д е р а л ь н о г о бюджета , 
в ы н у ж д е н ы б ы л и и с к а т ь и н ы е и с т о ч н и к и ф и н а н с и р о -
вания, что, безусловно, н е способствовало становлению 
самостоятельного и н е з а в и с и м о г о суда. 

В 1997-1998 г о д а х и з б ю д ж е т а п р а к т и ч е с к и выде-
л я л и с ь с р е д с т в а т о л ь к о на з а р п л а т у р а б о т н и к о в суда . 
Н а п о ч т о в ы е р а с х о д ы , к о м м у н а л ь н ы е услуги , т е х н и -
ч е с к о е о с н а щ е н и е с у д о в в 1998 году в ы д е л е н о 20 про-
ц е н т о в с у м м , у т в е р ж д е н н ы х в б ю д ж е т е " ' . 

П о л о ж е н и е , с в я з а н н о е с ф и н а н с и р о в а н и е м судов 
стало меняться в л у ч ш у ю с т о р о н у л и ш ь после i998 года. 
Благодаря н а с т о й ч и в о с т и Верховного Суда Р о с с и й с к о й 
Ф е д е р а ц и и и С у д е б н о г о д е п а р т а м е н т а п р и В е р х о в н о м 
С у д е Р о с с и й с к о й Ф е д е р а ц и и с и т у а ц и ю удалось пере -
ломить, и о б ъ е м ы ф и н а н с и р о в а н и я стали увеличивать-
ся. ' Д и н а м и к у у в е л и ч е н и я ф и н а н с и р о в а н и я судов я р к о 
о т р а ж а е т п р и м е р О м с к о й области, где с 1999 по 2003 
год р а с х о д ы на с о д е р ж а н и е судов о б щ е й ю р и с д и к ц и и 
О м с к о й о б л а с т и в ы р о с л и в 8,8 раза , р а с х о д ы на капи-
тальный р е м о н т увеличились в 9,5 раза , расходы на при-
о б р е т е н и е о б о р у д о в а н и я , б л а н о ч н о й п р о д у к ц и и , рас -
х о д н ы х м а т е р и а л о в д л я судов у в е л и ч и л и с ь в 28 р а з 8 . 

В м е с т е с тем , в ы с т у п а я на м е ж д у н а р о д н о й науч-
н о - п р а к т и ч е с к о й к о н ф е р е н ц и и п о с в я щ е н н о й з а щ и т е 
п р а в и с в о б о д ч е л о в е к а , п р о ш е д ш е й в О м с к о й облас -
ти в с е н т я б р е 2005 года, п е р в ы й Г е н е р а л ь н ы й д и р е к -
т о р С у д е б н о г о д е п а р т а м е н т а п р и В е р х о в н о м С у д е 
Р о с с и й с к о й Ф е д е р а ц и и B.C. Ч е р н я в с к и й отметил , что 
и н а с е г о д н я ш н и й д е н ь ф и н а н с и р о в а н и е судов в Рос -
с и и с о с т а в л я е т т о л ь к о 50 п р о ц е н т о в о т н е о б х о д и м о г о . 

Н а с у щ н ы м и о с т а ю т с я п р о б л е м ы с в я з а н н ы е с ма-
т е р и а л ь н о - т е х н и ч е с к и м о б е с п е ч е н и е м судов. Так, ост-
р ы й д е ф и ц и т п о м е щ е н и й в р о с с и й с к и х судах, п р и в о -
д и т к н а р у ш е н и ю о б щ е е в р о п е й с к о й н о р м ы 
публичности р а з б и р а т е л ь с т в а д е л в суде. З а с л у ш и в а -
н и е г р а ж д а н с к и х , а р б и т р а ж н ы х , а п о р о й и у г о л о в н ы х 
д е л в к а б и н е т а х судей стало у ж е п о ч т и н о р м о й . Д а ж е с 
ф о р м а л ь н о й т о ч к и з р е н и я т а к а я п р а к т и к а м о ж е т по-
с л у ж и т ь п о в о д о м для о т м е н ы р е ш е н и й суда, т а к к а к 
п р о ц е с с с о г л а с н о п р о ц е с с у а л ь н о м у з а к о н о д а т е л ь с т в у 
д о л ж е н н о с и т ь о т к р ы т ы й , г л а с н ы й х а р а к т е р 9 . К р о м е 
того, н е д о б а в л я е т у в а ж е н и я к суду о т с у т с т в и е п р и н т е -
ров, с к а н е р о в и н о й с о в р е м е н н о й о р г т е х н и к и , у боль-
ш и н с т в а с е к р е т а р е й и п о м о щ н и к о в судей отсутствуют 
к о м п ь ю т е р ы . Все это п р и в о д и т к тому , что в н а р у ш е -
н и е статьи 35 Г р а ж д а н с к о г о п р о ц е с с у а л ь н о г о к о д е к с а 
суд не м о ж е т о б е с п е ч и т ь лицам , у ч а с т в у ю щ и м в д е л е 
р е а л и з а ц и ю и х п р а в а з н а к о м и т ь с я с м а т е р и а л а м и дела, 
снимать копии, ввиду отсутствия с п е ц и а л и з и р о в а н н ы х 
п о м е щ е н и й для о з н а к о м л е н и я и к о п и р о в а л ь н о й техни-
ки. Вместе с тем, е щ е в 1996 году П о с т а н о в л е н и е М и н т -
руда Р о с с и й с к о й Ф е д е р а ц и и и М и н ю с т а Р о с с и й с к о й 
Ф е д е р а ц и и « О б у т в е р ж д е н и и Н о р м н а г р у з к и судей, 
с у д е б н ы х и с п о л н и т е л е й и р а б о т н и к о в а п п а р а т а р а й о н -
н ы х (городских) судов» в п у н к т е 1.12 р е г л а м е н т и р о в а -
ло необходимость обязательного н а л и ч и я в здании суда 
залов судебных з а с е д а н и й с с о в е щ а т е л ь н ы м и комната -
м и по к о л и ч е с т в у судей , к а б и н е т о в д л я с е к р е т а р е й су-
д е б н ы х заседаний, к о м п ь ю т е р н о г о зала, п о м е щ е н и я для 
м н о ж и т е л ь н о й т е х н и к и , к о м н а т ы п с и х о л о г и ч е с к о й 
р а з г р у з к и судей 1 0 . О д н а к о с п у с т я 10 л е т м н о г и е суды 
н е о т в е ч а ю т д а н н ы м т р е б о в а н и я м . 

Д у м а е т с я , р е ф о р м и р у я с у д е б н у ю власть , н е о б -
х о д и м о и с х о д и т ь и з того , что р е а л ь н ы е п р е д п о с ы л к и 
с у д е б н о й н е з а в и с и м о с т и к о р е н я т с я , п р е ж д е всего , в 
ф и н а н с о в о - э к о н о м и ч е с к о й о б л а с т и . С у д е б н а я власть 
н е д о л ж н а з а в и с е т ь о т к о л е б а н и й б ю д ж е т н о й п о л и -
т и к и , а с с и г н о в а н и я н а с о д е р ж а н и е а п п а р а т а с у д е й и 

м а т е р и а л ь н о е о б е с п е ч е н и е с а м и х с у д е й д о л ж н ы б ы т ь 
с т а б и л ь н ы м и ; р а з м е р ы о к л а д о в н е м о г у т б ы т ь у м е н ь -
ш е н ы п р о и з в о л ь н о . С э т о й ц е л ь ю в д е м о к р а т и ч е с -
к и х г о с у д а р с т в а х б ю д ж е т н ы е а с с и г н о в а н и я н а н у ж -
д ы ю с т и ц и и ф и к с и р у ю т с я в т в е р д ы х п р о п о р ц и я х и 
р а з м е р а х по о т н о ш е н и ю к о т ч и с л е н и я м п о б ю д ж е т у 
н а н у ж д ы д р у г и х г о с у д а р с т в е н н о - в л а с т н ы х с т р у к т у р , 
н о с т а к и м р а с ч е т о м , ч т о б ы ж а л о в а н ь е с у д е й б ы л о 
н а у р о в н е с а м ы х п р е с т и ж н ы х и в ы с о к о п о с т а в л е н н ы х 
г о с у д а р с т в е н н ы х ч и н о в н и к о в " . 

Д р у г о й н е м а л о в а ж н о й п р о б л е м о й , з н а ч и т е л ь н о 
о с л а б л я ю щ е й с у д е б н у ю в л а с т ь , я в л я е т с я и р р а ц и о -
н а л ь н а я о р г а н и з а ц и я т р у д а в с у д а х . Ф а к т п е р е г р у -
ж е н н о с т и с у д о в Р о с с и й с к о й Ф е д е р а ц и и о г р о м н ы м 
к о л и ч е с т в о м д е л в ы з ы в а е т с е р ь е з н ы е с б о и в р а б о т е 
с у д о в в с е х у р о в н е й , о т с ю д а н а р у ш е н и е с р о к о в р а с -
с м о т р е н и я дел, в о л о к и т а и м е д л и т е л ь н о с т ь п р о ц е с с а . 
Д а н н ы е ф а к т о р ы о т п у г и в а ю т г р а ж д а н от и с п о л ь з о -
в а н и я с у д е б н ы х п р о ц е д у р , в ы з ы в а ю т н е г а т и в н о е от-
н о ш е н и е к суду , т е м с а м ы м , с у ж а я п о л е п р а в о в о й 
з а щ и щ е н н о с т и л и ч н о с т и . 1 2 

Н е л ь з я н е отметить , что П р е з и д е н т Р о с с и и В.В. Пу-
т и н выделил п р о б л е м у п е р е г р у ж е н н о с т и судов в каче-
с т в е н а и б о л е е о с т р о й и т р е б у ю щ е й с к о р е й ш е г о разре -
ш е н и я . О б р а щ а я с ь с п р и в е т с т в и е м к делегатам шестого 
Всероссийского с ъ е з д а судей, П р е з и д е н т отметил: «Еже-
годно суд р а с с м а т р и в а е т ш е с т ь м и л л и о н о в гражд анских 
дел, три миллиона — административных, миллион — уго-
л о в н ы х и б о л е е о д н о г о м и л л и о н а д е л в с ф е р е предпри-
нимательства . Э т и д а н н ы е г о в о р я т к а к о р а с ш и р е н и и 
доступности правосудия , т а к и об о г р о м н о й нагрузке на 
суды.. . О ч е в и д н о и то, что к о л и ч е с т в о д е л по м е р е роста 
д о в е р и я г р а ж д а н к суду у в е л и ч и в а е т с я и будет, видимо, 
увеличиваться , что, бе зусловно , п о т р е б у е т е щ е более 
современной , р а ц и о н а л ь н о й о р г а н и з а ц и и работы судов. 
В этой с в я з и н а д о в с е м е р н о р а з в и в а т ь методы, ш и р о к о 
з а р е к о м е н д о в а в ш и е с е б я в м и р е . И м е ю в виду досудеб-
н о е и с у д е б н о е у р е г у л и р о в а н и е споров , а т а к ж е альтер-
н а т и в н ы е с п о с о б ы р а з р е ш е н и я к о н ф л и к т о в с п о м о щ ь ю 
т р е т е й с к о г о разбирательства» 1 ' ' . 

К а к п р е д с т а в л я е т с я , б о л е е ш и р о к о е и с п о л ь з о в а -
н и е п р о ц е д у р ы р а с с м о т р е н и я д е л т р е т е й с к и м и суда-
м и д е й с т в и т е л ь н о п о з в о л и т з н а ч и т е л ь н о р а з г р у з и т ь 
с у д ы о б щ е й ю р и с д и к ц и и , в м е с т е с т е м , в н а ш е й стра -
н е с о с т о я н и е т р е т е й с к о й ю с т и ц и и н е в ы д е р ж и в а е т 
н и к а к о й к р и т и к и . Д у м а е т с я , ч т о з а к о н о д а т е л ь с т в о о 
т р е т е й с к и х с у д а х н у ж д а е т с я в к а р д и н а л ь н о м р е ф о р -
м и р о в а н и и , п о с к о л ь к у все ч а щ е и ч а щ е р е ш е н и я т р е -
т е й с к и х с у д о в г р у б о н а р у ш а ю т п р а в а г р а ж д а н . А н а -
л и з п р и н я т ы х т р е т е й с к и м и с у д а м и р е ш е н и й , 
с в и д е т е л ь с т в у е т о т о м , ч т о т р е т е й с к и е с у д ь и н е все -
гда п р а в и л ь н о п о н и м а ю т и п р и м е н я ю т Ф е д е р а л ь н ы й 
з а к о н « О т р е т е й с к и х судах в Р о с с и й с к о й Ф е д е р а ц и и » , 
ч т о в ы з в а н о к а к с у д е й с к и м н е п р о ф е с с и о н а л и з м о м , 
т а к и о т д е л ь н ы м и н е д о с т а т к а м и з а к о н а . 

Так, согласно статье 1 н а з в а н н о г о закона , в третейс-
к и й суд по с о г л а ш е н и ю с т о р о н т р е т е й с к о г о разбира -
тельства м о ж е т п е р е д а в а т ь с я л ю б о й спор , в ы т е к а ю щ и й 
и з г р а ж д а н с к и х п р а в о о т н о ш е н и й , е с л и и н о е н е предус-
м о т р е н о ф е д е р а л ь н ы м з а к о н о м 1 4 . Ч а с т ь ю 1 статьи 11 
Гражд анского к о д е к с а Российской Ф е д е р а ц и и регламен-
т и р о в а н о , ч т о з а щ и т у н а р у ш е н н ы х и л и о с п о р е н н ы х 
г р а ж д а н с к и х п р а в о с у щ е с т в л я е т в с о о т в е т с т в и и с под-
ведомственностью дел, установленной процессуальным 
законодательством, суд, а р б и т р а ж н ы й суд или третейс-
к и й суд. И з п р и в е д е н н ы х н о р м следует , что н е могут 
передаваться в т р е т е й с к и й с у д дела, п о д в е д о м с т в е н н ы е 
судам о б щ е й ю р и с д и к ц и и , в ы т е к а ю щ и е и з трудовых, 
семейных, ж и л и щ н ы х , административных правоотноше-
ний , н е с м о т р я н а то что в Ф е д е р а л ь н о м з а к о н е «О тре-



теиских с у д и в Российской Федерации» об этом прямо 
не сказано . О д н а к о т р е т е й с к и е суды зачастую прини-
мают и рассматривают дела, не относящиеся к их подве-
домственности, расширительно толкуя понятие «любой 
спор, в ы т е к а ю щ и й и з гражданских правоотношений». 

К а к п р е д с т а в л я е т с я , н е о б х о д и м о дополнить Феде-
р а л ь н ы й з а к о н «О т р е т е й с к и х судах в Российской Фе-
д е р а ц и и » статьей р е г л а м е н т и р у ю щ е й подведомствен-
н о с т ь д е л т р е т е й с к и м судам, ч е т к о о п р е д е л я ю щ е й 
п е р е ч е н ь к а т е г о р и й дел, к о т о р ы е могут быть рассмот-
р е н ы т р е т е й с к и м судом. Н е о б х о д и м о с т ь жесткой рег-
л а м е н т а ц и и о б у с л о в л е н а е щ е и тем, что третейским 
судьей м о ж е т б ы т ь л ю б о е , за н е б о л ь ш и м исключени-
ем, п р е д у с м о т р е н н ы м пунктами 4-6 статьи 8 Федераль-
ного з а к о н а « О т р е т е й с к и х судах в Российской Феде-
р а ц и и » , ф и з и ч е с к о е л и ц о , и м е ю щ е е в ы с ш е е 
о б р а з о в а н и е , н е з а в и с и м о от у р о в н я квалификации . 
Т а к и м о б р а з о м , к о н к р е т и з а ц и я подведомственности 
д е л т р е т е й с к и м с у д о м будет н е к о т о р о й гарантией от 
о ш и б о к и з л о у п о т р е б л е н и й , п о с к о л ь к у зачастую со 
с л о ж н о с т я м и п р и о п р е д е л е н и и подведомственности 
с т а л к и в а ю т с я и п р о ф е с с и о н а л ь н ы е судьи. 

Е щ е о д н и м п р о б л е м н ы м м о м е н т о м является отсут-
с т в и е в Ф е д е р а л ь н о м з а к о н е « О третейских судах в 
Р о с с и й с к о й Ф е д е р а ц и и » , н о р м ы с о д е р ж а щ е й обяза-
т е л ь н о с т ь п р и в л е ч е н и я т р е т ь и х л и ц к участию в деле, 
и г а р а н т и р у ю щ е й и м з а щ и т у и х прав . Правовая нео-
п р е д е л е н н о с т ь п р и в о д и т к тому, что т р е т е й с к и м и су-
д а м и з а ч а с т у ю п р а в а т р е т ь и х л и ц нарушаются . 

В о з м о ж н о с т ь п е р е д а ч и д е л в о з н и к а ю щ и х из граж-
д а н с к и х п р а в о о т н о ш е н и й на рассмотрение третейских 
судов, безусловно , з а с л у ж и в а е т всяческой поддержки, 
т.к. с п о с о б с т в у е т р а з г р у з к е м и р о в ы х и федеральных 
судов, п о м о г а е т более быстрому, в удобное для сторон 
в р е м я и у д о б н о м м е с т е р а з р е ш е н и ю споров. Вместе с 
тем только в н е с е н и е и з м е н е н и й в закон «О третейских 
судах в Р о с с и й с к о й Ф е д е р а ц и и » , регулирующих под-
в е д о м с т в е н н о с т ь дел т р е т е й с к и м судам, предусматри-
в а ю щ и х з а щ и т у прав третьих лиц, ответственность тре-
т е й с к и х с у д е й з а в ы н е с е н и е з а в е д о м о н е з а к о н н ы х 
р е ш е н и й , позволит , п р е в р а т и т ь т р е т е й с к и е суды из 
органов с о з д а ю щ и х п р о б л е м ы для граждан, юридичес-
ких лиц, м и р о в ы х и ф е д е р а л ь н ы х судов, в органы, ока-
з ы в а ю щ и е и м п о м о щ ь , в з а щ и т н и к о в прав и законных 
и н т е р е с о в г р а ж д а н и организаций . 

Н е м а л о в а ж н о й проблемой российского правосудия 
является н а д л е ж а щ е е и с п о л н е н и е судебных решений. 
Е в р о п е й с к и й с у д по п р а в а м человека неоднократно 
у к а з ы в а л н а то, что о к о н ч а н и е м судебной процедуры 
является и с п о л н е н и е судебного решения . До принятия 
Ф е д е р а л ь н о г о з а к о н а от 21 и ю л я 1997 года № 119-ФЗ 
«Об и с п о л н и т е л ь н о м производстве» и Федерального 
з а к о н а о т 21 и ю л я 1997 года № 118-ФЗ «О судебных 
приставах» , с у д е б н ы е исполнители , организационно 
входили в ш т а т отделов ю с т и ц и и субъектов Российс-
кой Ф е д е р а ц и и , и находились в оперативном подчине-
нии судов. С у д е б н ы е исполнители располагались в по-
м е щ е н и я х р а й о н н ы х судов, п р и н и м а л и с ь на работу по 
п р е д с т а в л е н и ю председателя районного суда. В соот-
ветствии со статей 349 Г р а ж д а н с к о г о процессуального 
кодекса Р С Ф С Р контроль за правильным и своевремен-
н ы м и с п о л н е н и е м р е ш е н и й суда осуществлялся судь-
ей. Т а к и м о б р а з о м , на председателя районного суд а и 
судей возлагалась обязанность по контролю за деятель-
н о с т ь ю с у д е б н ы х исполнителей, по исполнению судеб-
н ы х р е ш е н и й . З а н е д о б р о с о в е с т н о е отношение к свом 
т р у д о в ы м о б я з а н н о с т я м по представлению председа-
теля р а й о н н о г о суда с у д е б н ы й исполнитель мог быть 
подвергнут н а ч а л ь н и к о м Отдела Юстиции Д и с ц и п л и -

н а р н о м у в з ы с к а н и ю вплоть до увольнения. Вместе 

тем после принятия в ы ш е у к а з а н н ы х Федеральных за-
конов служба судебных исполнителей стала органом, 
зависимым от исполнительной власти, Суды л и ш и л и с ь 
возможности внепроцессуального влияния на судебных 
приставов-исполнителей. 

Однако предусмотренные статьей 90 Федерально-
го закона «Об исполнительном производстве» и стать-
ей 441 Гражданского процессуального кодекса Россий-
ской Ф е д е р а ц и и м е р ы процессуального к о н т р о л я в 
ф о р м е рассмотрения и р а з р е ш е н и я жалоб на действия 
судебного пристава — исполнителя, как показала прак-
тика, являются недостаточными. Так, годами не испол-
нялись решения судов о выплате пособий на детей, взыс-
канных за счет средств к а з н ы субъектов Российской 
Федерации. Ненадлежаще исполняются р е ш е н и я судов 
о взыскании сумм в в о з м е щ е н и е вреда причиненного 
здоровью участников ликвидации последствий аварии 
на Чернобыльской АЭС. Н е и с п о л н е н и е судебных ре-
шений не только подрывает авторитет судебной влас-
ти, дискредитирует правосудие, поскольку претензии 
в связи с неисполнением решений предъявляются, преж-
де всего, к судам, но и п р е в р а щ а е т провозглашенное 
Конституцией Р о с с и й с к о й Ф е д е р а ц и и право граждан 
России на судебную защипу в декларацию. 

П р и этом, ф а к т и ч е с к и отвечая за исполнение су-
дебных решений, суды не имеют никаких рычагов пра-
вового воздействия на судебных приставов — испол-
нителей виновных в неисполнении решений . В связи с 
этим представляется необходимым принятие закона об 
ад министративной и уголовной ответственности судеб-
ных приставов — исполнителей за н е п р и н я т и е м е р к 
исполнению судебных решений . П о м и м о прочего сле-
дует наделить судей полномочиями по контролю и при-
влечению к ответственности судебных приставов ис-
полнителей, а т а к ж е организационно подчинить службу 
судебных приставов Судебному департаменту при Вер-
ховном Суде Российской Федерации . 

К р о м е того, по существу декларативный х а р а к т е р 
носят положения п.З статьи 123 Конституции Российс-
кой Федерации п р е д у с м а т р и в а ю щ е г о осуществление 
судопроизводства на о с н о в е состязательности и рав-
ноправия сторон и статьи 48 Конституции Российской 
Федерации о гарантированном праве граждан России 
на к в а л и ф и ц и р о в а н н у ю ю р и д и ч е с к у ю помощь. Если 
по уголовным делам квалифицированная п о м о щ ь ока-
зывается материально необеспеченным гражданам за 
счет государства, то большинство гражданских дел рас-
сматривается б е з участия п р о ф е с с и о н а л ь н ы х адвока-
тов, в том числе и в связи с отсутствием у сторон необ-
ходимых д е н е ж н ы х средств на оплату их услуг. - А 
квалифицированную юридическую помощь, сохраняя 
независимость, о б ъ е к т и в н о с т ь и б е с п р и с т р а с т н о с т ь 
малоимущим по п р е ж н е м у о к а з ы в а ю т судьи. Так, со-
гласно п.2 статьи 56 ГПК Р Ф суд определяет , к а к и е об-
стоятельства и м е ю т значение для дела, к а к о й стороне 
надлежит их доказывать, выносит обстоятельства на 
обсуждение, д а ж е если стороны на какие-либо из них 
не ссылались. Н е соглашаясь с решением , участники 
процесса зачастую причину принятия неправильного, 
по их мнению, р е ш е н и я видят в предвзятости судьи, 
который больше помогал другой стороне . Авторитета 
суду это явно не добавляет . 

Возложенная на адвокатов статьей 26 Федерально-
го закона от 31 мая 2002 года № 63-ФЭ «Об адвокатской 
деятельности и адвокатуре в Российской Ф е д е р а ц и и » 
обязанность о к а з ы в а т ь бесплатно ю р и д и ч е с к у ю по-
мощь по делам о в зыскании алиментов, о трудовых уве-
чьях, участникам Великой Отечественной Войны, жер-
твам политических р е п р е с с и й и т.д. '5 , п р о т и в о р е ч и т 
статье 37 Конституции Р о с с и й с к о й Ф е д е р а ц и и и нор-



м а м м е ж д у н а р о д н о г о п р а в а , з а п р е щ а ю щ и м п р и н у д и -
т е л ь н ы й и б е с п л а т н ы й т р у д . 

К о н с т и т у ц и о н н о е п р а в о к а ж д о г о н а к в а л и ф и ц и р о -
в а н н у ю ю р и д и ч е с к у ю п о м о щ ь и п р и н ц и п с о с т я з а т е л ь -
н о с т и т р е б у ю т д а л ь н е й ш е г о р а з в и т и я ф о р м о к а з а н и я 
ю р и д и ч е с к о й п о м о щ и , в т о м ч и с л е б е с п л а т н о й д л я не-
и м у щ и х г р а ж д а н . О д н а к о в н а с т о я щ е е в р е м я г о с у д а р -
с т в о н е в ы п о л н я е т в з я т ы х н а с е б я о б я з а т е л ь с т в 1 0 . Т а -
к и м о б р а з о м , в ц е л я х с о з д а н и я р а в н ы х в о з м о ж н о с т е й в 
с ф е р е п о л у ч е н и я ю р и д и ч е с к о й п о м о щ и , в т о м ч и с л е и 
м а л о о б е с п е ч е н н ы м и г р а ж д а н а м и , н е о б х о д и м о , к а к это 
с д е л а н о в С Ш А , Ф р а н ц и и и д р у г и х с т р а н а х Е в р о п ы , 
с о з д а н и е б е с п л а т н ы х д л я г р а ж д а н ю р и д и ч е с к и х к о н -
с у л ь т а ц и й , ф и н а н с и р у е м ы х з а с ч е т с р е д с т в Ф е д е р а л ь -
н о г о б ю д ж е т а и о с в о б о ж д е н и я с у д е й о т п р о т и в о р е ч а -
щ е г о п р и н ц и п у с о с т я з а т е л ь н о с т и у ч а с т и я в о п р е д е л е н и и 
о б с т о я т е л ь с т в и м е ю щ и х з н а ч е н и е д л я д е л а и д о к а з а -
т е л ь с т в и х п о д т в е р ж д а ю щ и х . 

П о д в о д я и т о г с к а з а н н о м у о п р а к т и ч е с к и х п р о б л е -
м а х р о с с и й с к о г о п р а в о с у д и я , б е з у с л о в н о , н е о б х о д и -
м о п о д ч е р к н у т ь , ч т о п о д о б н ы х н а с у щ н ы х п р о б л е м , 
р а з р е ш е н и е к о т о р ы х з а в и с и т т о л ь к о о т З а к о н о д а -
т е л ь н о й и И с п о л н и т е л ь н о й в л а с т е й , у р о с с и й с к о г о 
с у д а с е й ч а с б о л е е ч е м д о с т а т о ч н о , и в с е о н и т р е б у ю т 
с к о р е й ш е г о р а з р е ш е н и я . О т т о г о н а с к о л ь к о б л а г о -
п р и я т н а б у д е т о б с т а н о в к а в о к р у г с у д е б н о й в л а с т и , 
н а с к о л ь к о р а з л и ч н ы е о б ъ е к т и в н ы е и с у б ъ е к т и в н ы е 
ф а к т о р ы б у д у т с п о с о б с т в о в а т ь и л и н а п р о т и в т о р м о -
з и т ь р а з в и т и е и с т а н о в л е н и е с у д е б н о й в л а с т и в Р о с -
с и и н а с т о л ь к о и с а м а с у д е б н а я в л а с т ь б у д е т о т в е ч а т ь 
т р е б о в а н и я м о с а м о с т о я т е л ь н о с т и , н е з а в и с и м о с т и , 
с п р а в е д л и в о с т и , б е с п р и с т р а с т н о с т и . 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ СОВМЕСТИМОСТЬ 
В КОЛЛЕКТИВЕ КАК ФАКТОР 
ОПТИМИЗАЦИИ ТРУДОВОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Основное понятие, рассматриваемое в статье, — это совместимость, ее значение 

при формировании и функционировании трудового коллектива, дана оценка 
значимости разных видов совместимости для работников, осуществляющих 
совместную деятельность (психофизиологическая, психологическая, социально-
психологическая). Также рассмотрены структура и факторы, влияющие на 
эффективность совместной деятельности. Данные теоретические положения были 
проверены на практике; по результатам исследования руководителям отделов и 
работникам службы персонала предложат рекомендации по оптимизации трудовой 
деятельности. 

В с о в р е м е н н ы х у с л о в и я х к а ж д ы й р у к о в о д и т е л ь р у к о в о д и т е л я о т д е л а п о д о б р а н р а б о т н и к , н о и о т 
с т р е м и т с я п о д о б р а т ь с е б е к о м а н д у в ы с о к о к в а л и - п с и х о л о г и ч е с к о г о к л и м а т а , с л а ж е н н о с т и , с п л о -
ф и ц и р о в а н н ы х с п е ц и а л и с т о в . И с у с п е х о м р е а л и - ч е н н о с т и , п с и х о л о г и ч е с к о й с о в м е с т и м о с т и 
з у е т э т о , к с о ж а л е н и ю , з а ч а с т у ю н е у ч и т ы в а я п р и в н у т р и к о л л е к т и в а . В н о в о м к о л л е к т и в е м о г у т воз -
э т о м с о ц и а л ь н о - п с и х о л о г и ч е с к и х о с о б е н н о с т е й н и к н у т ь к о н ф л и к т ы в с л е д с т в и е ф у н к ц и о н а л ь н о -
в з а и м о о т н о ш е н и я л ю д е й в к о л л е к т и в е . На сегод- р о л е в о й р а с с о г л а с о в а н н о с т и , х о т я п р и э т о м мо-
н я ш н и й д е н ь н а п р е д п р и я т и я х города , по о ц е н к а м ж е т н а б л ю д а т ь с я ц е н н о с т н о е е д и н с т в о . Д л я т о г о 
с п е ц и а л и с т о в с л у ж б п е р с о н а л а , с у щ е с т в у е т боль- ч т о б ы к о л л е к т и в н е р а с п а л с я , а ч и с л о к о н ф л и к -
ш а я п р о б л е м а - т е к у ч е с т ь к а д р о в . П р и э т о м по- т о в у м е н ь ш и л о с ь , р у к о в о д и т е л ю н е о б х о д и м о 
т е р я к а ж д о г о с п е ц и а л и с т а о б х о д и т с я п р е д п р и я т и ю з н а т ь с о ц и а л ь н о - п с и х о л о г и ч е с к и е о с о б е н н о с т и 
о ч е н ь д о р о г о . Э ф ф е к т и в н а я и с л а ж е н н а я р а б о т а в н у т р и г р у п п о в ы х в з а и м о о т н о ш е н и и , в а ж н е й ш е е 
у с т о й ч и в о г о ! ! ) к о л л е к т и в а во м н о г о м з а в и с и т не м е с т о с р е д и к о т о р ы х з а н и м а е т п с и х о л о г и ч е с к а я . 
т о л ь к о о т т о г о , н а с к о л ь к о т о ч н о под т р е б о в а н и я с о в м е с т и м о с т ь . 



С о в м е с т и м о с т ь — н е н о в о е п о н я т и е в п с и х о л о -
гии , н о н а у ч н о е и з у ч е н и е , о б о з н а ч а е м о г о э т и м по-
н я т и е м я в л е н и я , н а ч а л о с ь с р а в н и т е л ь н о н е д а в н о . 
Э т о п о н я т и е с т а л и и с п о л ь з о в а т ь п р и и з у ч е н и и п р о -
ц е с с о в и р е з у л ь т а т о в м е ж г р у п п о в ы х к о м м у н и к а -
ц и й , о б щ е н и я , д и н а м и к и м е ж л и ч н о с т н ы х о т н о ш е -
н и й и д р у г и х с о ц и а л ь н о - п с и х о л о г и ч е с к и х я в л е н и й . 
Б ы л о з а м е ч е н о , ч т о во в с е х н а з в а н н ы х и п о д о б н ы х 
в и д а х в з а и м о д е й с т в и я л ю д е й с л а ж е н н о с т ь д е й с т в и й 
о б у с л а в л и в а е т с я в з а и м о о т н о ш е н и е м в з а и м о д е й -
с т в у ю щ и х с у б ъ е к т о в (И.Д. Л а д а н о в , 1992). В о д н и х 
с л у ч а я х э т о в з а и м о д е й с т в и е н е г а т и в н о с к а з ы в а е т -
с я н а и з у ч а е м о м я в л е н и и ( с н и ж а е т э ф ф е к т и в н о с т ь 
т р у д о в о й д е я т е л ь н о с т и , у х у д ш а е т п с и х о л о г и ч е с к и й 
к л и м а т и др . ) , в д р у г и х — н а о б о р о т , о к а з ы в а е т по -
л о ж и т е л ь н о е д е й с т в и е . И м е н н о п о э т о м у а к т у а л ь -
н о с т ь д а н н о й п р о б л е м ы н е п р е д с т а в л я е т с о м н е н и й . 
В с о в м е с т н о й д е я т е л ь н о с т и л ю д е й , р а б о т а ю щ и х в 
р а з л и ч н ы х о р г а н и з а ц и я х , в а ж н о е з н а ч е н и е п р и о б -
р е т а ю т м е ж л и ч н о с т н ы е о т н о ш е н и я р а б о т н и к о в . И 
о т т о г о , к а к о н и с к л а д ы в а ю т с я , з а в и с и т п с и х о л о г и -
ч е с к и й к л и м а т в к о л л е к т и в е и у д о в л е т в о р е н н о с т ь 
т р у д о м к а ж д о г о р а б о т н и к а . В е д ь о т т о г о , к а к ч у в -
с т в у е т с е б я ч е л о в е к в г р у п п е , з а в и с и т е г о ж е л а н и е 
в с т р е ч а т ь с я с л ю д ь м и и з э т о г о т р у д о в о г о к о л л е к -
т и в а , что , в с в о ю о ч е р е д ь , в л и я е т н а е г о с а м о о т д а ч у 
в п р о ц е с с е д е я т е л ь н о с т и , н а э л е м е н т а р н о е ж е л а н и е 
п р и х о д и т ь н а р а б о т у . И м е н н о п о э т о м у п с и х о л о г и -
ч е с к а я с о в м е с т и м о с т ь п р и о б р е т а е т в а ж н е й ш е е з н а -
ч е н и е в л ю б о й м а л о й р а б о ч е й г р у п п е . 

П р и р а с с м о т р е н и и в о п р о с а о п с и х о л о г и ч е с к о й 
с о в м е с т и м о с т и м ы н е м о ж е м н е з а т р о н у т ь т а к о е 
я в л е н и е , к а к в з а и м о д е й с т в и е л ю д е й в т р у д о в о м кол -
л е к т и в е , к о т о р о е в п с и х о л о г и и т р у д а п о л у ч и л о н а -
з в а н и е с о в м е с т н о й д е я т е л ь н о с т и , в к л ю ч а ю щ е й сле -
д у ю щ и е к о м п о н е н т ы . 

О б щ а я ц е л ь с о в м е с т н о й д е я т е л ь н о с т и — ц е н т -
р а л ь н ы й к о м п о н е н т е е с т р у к т у р ы . П о д о б щ е й ц е -
л ь ю п о н и м а е т с я и д е а л ь н о п р е д с т а в л е н н ы й б у д у щ и й 
р е з у л ь т а т , к о т о р о г о с т р е м и т с я д о с т и г н у т ь о б щ -
н о с т ь и н д и в и д о в . О б щ а я ц е л ь м о ж е т р а с п а д а т ь с я 
н а б о л е е ч а с т н ы е и к о н к р е т н ы е з а д а ч и , п о э т а п н о е 
р е ш е н и е к о т о р ы х п р и б л и ж а е т о б щ н о с т ь и н д и в и -
д о в к о б щ е й ц е л и (А.И. Д о н ц о в е с о а в т о р а м и , 1980). 

О б я з а т е л ь н ы м к о м п о н е н т о м п с и х о л о г и ч е с к о й 
с т р у к т у р ы с о в м е с т н о й д е я т е л ь н о с т и я в л я е т с я о б -
щ и й м о т и в , к о т о р ы й п о б у ж д а е т о б щ н о с т ь и н д и в и -
д о в к с о в м е с т н о й д е я т е л ь н о с т и , т о е с т ь н е п о с р е д -
с т в е н н а я п о б у д и т е л ь н а я с и л а . 

С л е д у ю щ и й к о м п о н е н т — с о в м е с т н ы е д е й с т в и я , 
т о е с т ь т а к и е е е э л е м е н т ы , к о т о р ы е н а п р а в л е н ы н а 
в ы п о л н е н и е т е к у щ и х ( о п е р а т и в н ы х и д о с т а т о ч н о 
п р о с т ы х ) з а д а ч с о в м е с т н о й д е я т е л ь н о с т и . 

С т р у к т у р у с о в м е с т н о й д е я т е л ь н о с т и з а в е р ш а -
е т о б щ и й р е з у л ь т а т , п о л у ч е н н ы й е е у ч а с т н и к а м и . 
Д л я р а с к р ы т и я п с и х о л о г и ч е с к о й с т р у к т у р ы с о в м е -
с т н о й д е я т е л ь н о с т и в а ж н о е з н а ч е н и е и м е е т н е т о л ь -
к о о б щ и й о б ъ е к т и в н ы й р е з у л ь т а т , н о и е г о с у б ъ е к -
т и в н о е о т р а ж е н и е о б щ н о с т ь ю и н д и в и д о в . П о 
а н а л о г и и с ц е л ь ю к а к и д е а л ь н о п р е д с т а в л е н н ы м 
б у д у щ и м р е з у л ь т а т о м з д е с ь н е о б х о д и м о г о в о р и т ь 
о с у б ъ е к т и в н о п р е д с т а в л е н н о м р е з у л ь т а т е с о в м е с -
т н о й д е я т е л ь н о с т и , к о т о р ы й п р и б л и з и т е л ь н о м о -
ж е т б ы т ь в ы р а ж е н ч е р е з с у б ъ е к т и в н ы е г р у п п о в ы е 
о ц е н к и д о с т и г н у т о г о ( С о в м е с т н а я д е я т е л ь н о с т ь : 
м е т о д о л о г и я , т е о р и я , п р а к т и к а , 1988). 

В а ж н е й ш и м у с л о в и е м с о в м е с т н о й д е я т е л ь н о с -
ти я в л я е т с я н е о б х о д и м о с т ь о б ъ е д и н е н и я ( с о в м е щ е -
ния) , р а с п р е д е л е н и я и с о г л а с о в а н и я ( к о о р д и н а ц и и ) 
и н д и в и д у а л ь н ы х д е я т е л ь н о с т е й . Э т и п р о ц е с с ы ох-

в а т ы в а ю т в с е о с н о в н ы е к о м п о н е н т ы к а к и н д и в и -
д у а л ь н о й , т а к и с о в м е с т н о й д е я т е л ь н о с т и . С л е д о -
в а т е л ь н о , н а л и ч и е о б щ и х ц е л е й и з а д а ч с о в м е с т -
н о й д е я т е л ь н о с т и , н а п р и м е р , н е с н и м а е т 
н е о б х о д и м о с т и т а к о г о о б ъ е д и н е н и я , р а с п р е д е л е н и я 
и о п р е д е л е н н о г о с о г л а с о в а н и я и н д и в и д у а л ь н ы х ц е -
л е й и з а д а ч у ч а с т н и к о в с о в м е с т н о й д е я т е л ь н о с т и , 
к о т о р о е и п о з в о л я е т э ф ф е к т и в н о д о с т и г а т ь о б щ и е 
е е ц е л и . 

В с о в м е с т н о й д е я т е л ь н о с т и д о с т и г а е т с я с о ч е -
т а н и е и н д и в и д у а л ь н ы х м о т и в а ц и й у ч а с т н и к о в . И н -
д и в и д у а л ь н ы е м о т и в ы н е и с к л ю ч а ю т с я в с о в м е с т -
н о й д е я т е л ь н о с т и , х о т я , б е з у с л о в н о , п о д е е 
в л и я н и е м 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 , п р о -
х о д я т о п р е д е л е н н у ю д и н а м и к у . 

С о в м е с т н о в ы п о л н я е м ы е д е й с т в и я в о з н и к а ю т в 
р е з у л ь т а т е с т р о г о с о г л а с о в а н н ы х и н д и в и д у а л ь н ы х , 
к о т о р ы е з а р а н е е д о л ж н ы б ы т ь ч е т к о р а с п р е д е л е н ы 
м е ж д у в с е м и у ч а с т н и к а м и и с о о т н е с е н ы д р у г с д р у -
гом во в р е м е н и и п р о с т р а н с т в е . Д е й с т в и я , в ы п о л н я -
е м ы е к а ж д ы м и з у ч а с т н и к о в с о в м е с т н о й д е я т е л ь н о -
сти, о п р е д е л я ю т с я е е о б щ и м и ц е л я м и и п о э т а п н ы м и 
з а д а ч а м и , о д н а к о п р и о р г а н и з а ц и и с о в м е с т н о й д е я -
т е л ь н о с т и н а п р а к т и к е в о з н и к а е т м н о ж е с т в о д р у -
гих ф а к т о р о в , и з м е н я ю щ и х р а с п р е д е л е н и е и н д и в и -
д у а л ь н ы х д е й с т в и й . Н а п р и м е р , к о н к р е т н ы й с о с т а в 
у ч а с т н и к о в с о в м е с т н о й д е я т е л ь н о с т и (по к о л и ч е -
ству , п р о ф е с с и о н а л ь н о й п о д г о т о в л е н н о с т и и т. д.) 
м о ж е т п р и в о д и т ь к с у щ е с т в е н н о м у п е р е р а с п р е д е -
л е н и ю и н д и в и д у а л ь н ы х д е й с т в и й , к и з м е н е н и ю «ри-
с у н к а » в и х в ы п о л н е н и и и т .д . 

О б щ и й к о н е ч н ы й р е з у л ь т а т с о в м е с т н о й д е я -
т е л ь н о с т и с к л а д ы в а е т с я и з о б ъ е д и н е н и я р е з у л ь т а -
т о в и н д и в и д у а л ь н ы х д е я т е л ь н о с т е й е е у ч а с т н и к о в . 
Э т и р е з у л ь т а т ы и м е ю т о п р е д е л е н н о е р а с п р е д е л е -
н и е в г р у п п е в в и д е с о в о к у п н о с т и и н д и в и д у а л ь н ы х 
в к л а д о в к а ж д о г о у ч а с т н и к а в о б щ и й и т о г . С о г л а -
с о в а н и е и н д и в и д у а л ь н ы х р е з у л ь т а т о в в с о в м е с т н о й 
д е я т е л ь н о с т и о с у щ е с т в л я е т с я с п о м о щ ь ю о п е р а т и в -
н ы х о ц е н о к и к о н т р о л я к а к т е к у щ и х , т а к и и т о г о -
в ы х р е з у л ь т а т о в с о в м е с т н о й д е я т е л ь н о с т и . 

Р а с с м о т р и м ф а к т о р ы , в л и я ю щ и е н а э ф ф е к т и в -
н о с т ь с о в м е с т н о й д е я т е л ь н о с т и . 

1) Р а з м е р г р у п п ы . Ч и с л е н н о с т ь г р у п п ы — о д и н 
и з в а ж н ы х ф а к т о р о в э ф ф е к т и в н о с т и . М н о г о ч и с -
л е н н ы е и с с л е д о в а н и я п о к а з а л и , ч т о о п т и м а л ь н а я 
ч и с л е н н о с т ь г р у п п ы н а х о д и т с я в д и а п а з о н е о т 3 д о 
12 ч е л о в е к . П р и ч и с л е н н о с т и ч л е н о в от 3 д о 5 ч е л о -
в е к н а и б о л е е п р о с т о о р г а н и з о в а т ь к о м м у н и к а ц и и 
и о б щ е н и е в н у т р и г р у п п ы , о д н а к о п е р с о н а л ь н а я от -
в е т с т в е н н о с т ь з а п р и н я т и е р е ш е н и й в о з р а с т а е т , и 
ч л е н ы г р у п п ы в ы п о л н я ю т , к а к п р а в и л о , н е с к о л ь к о 
р о л е й . В г р у п п а х ч и с л е н н о с т ь ю б о л е е 12 ч е л о в е к 
б о л ь ш е в ы с к а з ы в а е т с я т о ч е к з р е н и я и в о з м о ж н ы х 
а л ь т е р н а т и в п р и н я т и я р е ш е н и й , н о с р о к и в ы р а б о т -
к и р е ш е н и я у в е л и ч и в а ю т с я , и с н и ж а е т с я в о з м о ж -
н о с т ь к о м м у н и к а ц и й ч л е н о в м е ж д у с о б о й ( Т . Ю . 
Б а з а р о в а , Б .Л . Е р е м и н а , 1998) . 

2) С о с т а в г р у п п ы . И м е е т н е м а л о в а ж н о е з н а ч е -
н и е д л я э ф ф е к т и в н о с т и р а б о т ы г р у п п ы и м о ж е т 
б ы т ь р а с с м о т р е н с т о ч к и з р е н и я п о л а , в о з р а с т а , 
п р о ф е с с и и , л и ч н о с т н ы х к а ч е с т в и и н т е л л е к т у а л ь -
н о г о у р о в н я ч л е н о в г р у п п ы . Д л я р е ш е н и я м н о г и х 
с о ц и а л ь н ы х и п р о и з в о д с т в е н н ы х п р о б л е м п р е д п о ч -
т и т е л ь н е е с м е ш а н н ы е г р у п п ы п о п о л у , в о з р а с т у , 
п р о ф е с с и и , т а к к а к о н и п о з в о л я ю т р а с с м о т р е т ь 
п р о б л е м у с р а з н ы х т о ч е к з р е н и я , п р о а н а л и з и р о -
в а т ь б о л ь ш е а л ь т е р н а т и в е е р е ш е н и я и в ы р а б о т а т ь 
б о л е е к а ч е с т в е н н ы е р е ш е н и я . Б л и з о с т ь л и ч н о с т н ы х 
к а ч е с т в ч л е н о в г р у п п ы т а к ж е н е л ь з я с ч и т а т ь ф а к -



т о р о м э ф ф е к т и в н о с т и , т а к к а к в к л ю ч е н и е в груп-
пу н е п о х о ж и х л и ч н о с т е й ч а с т о сулит большую ре-
з у л ь т а т и в н о с т ь . Т а к ж е с л е д у е т признать , что ин-
т е л л е к т у а л ь н ы й у р о в е н ь г р у п п ы д о л ж е н б ы т ь 
р а з л и ч н ы м для в ы п о л н е н и я о п е р а ц и й , с преимуще-
с т в е н н о ф и з и ч е с к и м и л и у м с т в е н н ы м трудом. 

3) Р а с п р е д е л е н и е р о л е й . В а ж н ы м м о м е н т о м в 
р а б о т е г р у п п ы , м е т о д о м «мозгового штурма» игра-
ет р а ц и о н а л ь н о е р а с п р е д е л е н и е р о л е й между чле-
н а м и к о м а н д ы . 

4) П с и х о л о г и ч е с к и й к л и м а т . Он в значительной 
с т е п е н и о п р е д е л я е т с я л и ч н о с т ь ю лидера , нормами 
п о в е д е н и я в г р у п п е и с о ц и а л ь н ы м контролем. Рас-
с м о т р и м д в а н а и б о л е е в а ж н ы х состояния климата в 
группе : н о р м а л ь н ы й и к о н ф л и к т н ы й . Нормальный 
к л и м а т с о о т в е т с т в у е т д и а л е к т и ч е с к о м у единству 
п е р е ч и с л е н н ы х в ы ш е ф а к т о р о в и во многом опре-
д е л я е т с я л и ч н о с т ь ю л и д е р а , е го способностью со-
з д а в а т ь и п о д д е р ж и в а т ь н о р м ы поведения в группе. 
Р е з у л ь т а т и в н о с т ь т а к и х групп максимальная , а мел-
к и е к о н ф л и к т ы л е г к о гасятся . К о н ф л и к т н ы й кли-
мат н а и б о л е е часто п о я в л я е т с я с двумя и более лиде-
рами или с л а б ы м л и б е р а л ь н ы м лидером, размытыми 
н о р м а м и п о в е д е н и я в г р у п п е и слабым социальным 
к о н т р о л е м . К о н ф л и к т н ы е группы малорезультатив-
н ы и ч а с т о п о д в е р ж е н ы с а м о р а с п а д у . 

5) С п л о ч е н н о с т ь . Э т о м е р а т я г о т е н и я членов 
г р у п п ы д р у г к д р у г у и к группе . У сплоченных групп 
о б ы ч н о б ы в а е т м е н ь ш е п р о б л е м в о б щ е н и и , мень-
ш е н е д о п о н и м а н и я , в ы р а ж е н о д о б р о ж е л а т е л ь н о е 
о т н о ш е н и е д р у г к другу , ж и з н е н н ы е цели и потреб-
н о с т и с о г л а с о в а н ы д р у г с другом. Лидер группы по-
в ы ш а е т с п л о ч е н н о с т ь п у т е м с о в м е с т н ы х меропри-
ятий , в с т р е ч , с о б р а н и й , о т д ы х а и н е ф о р м а л ь н о г о 
о б щ е н и я (А.В. К а р т а ш о в а и с о а в т о р ы , 1999). 

У ч и т ы в а я в с е в ы ш е п е р е ч и с л е н н ы е ф а к т о р ы , 
п о д с о в м е с т и м о с т ь ю м ы будем п о н и м а т ь оптималь-
н о е с о ч е т а н и е с в о й с т в к о н т а к т и р у ю щ и х людей, 
о б е с п е ч и в а ю щ е е э ф ф е к т и в н о е их сосуществова -
н и е . Э ф ф е к т и в н ы м м о ж н о с ч и т а т ь т а к о е сосуще-
с т в о в а н и е , к о т о р о е у д о в л е т в о р я е т его участников 
и с о х р а н я е т и х о т н о ш е н и я (Н.Н. О б о з о в , 1986). 

О с о в м е с т и м о с т и , а т о ч н е е , о н е с о в м е с т и м о с -
ти, в п е р в ы е з а г о в о р и л и м е д и к и , когда осваивали 
т е х н и к у п е р е л и в а н и я к р о в и . Случалось , что чело-
век , п о л у ч а в ш и й ч у ж у ю к р о в ь , умирал , т. е. кровь 
д о н о р а и р е ц и п и е н т а о к а з ы в а л а с ь несовместимой . 
П р и в ы я с н е н и и п р и ч и н ы этого я в л е н и я были выде-
л е н ы с х о д н ы е и р а з л и ч н ы е г р у п п ы (типы) крови . 
С х о д н ы е г р у п п ы с о в м е с т и м ы , н е с х о д н ы е ж е — не-
с о в м е с т и м ы (Н.Н. О б о з о в , 1986). 

С о в м е с т и м о с т ь в п с и х о л о г и и всегда рассматри-
в а е т с я в к о н т е к с т е г р у п п ы - п р о и з в о д с т в е н н о й , 
у ч е б н о й , н а у ч н о - и с с л е д о в а т е л ь с к о й и т.д. В связи 
с э т и м о б ы ч н о г о в о р я т о г р у п п о в о й совместимос-
ти. Т а к и л и и н а ч е , с о в м е с т и м о с т ь с в я з а н а с коллек-
т и в н ы м и д е й с т в и я м и и п о с в о е й с у щ н о с т и пред-
с т а в л я е т с о б о й р а з н о в и д н о с т ь и условие групповой 
с п л о ч е н н о с т и . С о в м е с т и м о с т ь п р о я в л я е т с я в сла-
ж е н н ы х к о л л е к т и в н ы х д е й с т в и я х . От нее з ависит 
п р о и з в о д и т е л ь н о с т ь т р у д а к о л л е к т и в а . 

В ы д е л я ю т р а з л и ч н ы е виды совместимости: пси-
х о ф и з и о л о г и ч е с к у ю , п с и х о л о г и ч е с к у ю , социаль-
н о - п с и х о л о г и ч е с к у ю . О б ы ч н о п р и анализе деятель-
н о с т и п р о и з в о д с т в е н н ы х г р у п п д е л а ю т у п о р на 
п с и х о л о г и ч е с к у ю и с о ц и а л ь н о - п с и х о л о г и ч е с к у ю 
с о в м е с т и м о с т ь , о б о з н а ч а я э т о о б щ е н а у ч н ы м тер 
м и н о м — п с и х о л о г и ч е с к а я с о в м е с т и м о с т ь . 

Ф и з и о л о г и ч е с к а я с о в м е с т и м о с т ь , п р и л а г а -
ю щ а я у ч е т в о з р а с т н о - п о л о в ы х о с о б е н н о с т е й взаи 

м о д е й с т в у ю щ и х и н д и в и д о в и ф и з и о л о г и ч е с к и х 
процессов их о р г а н и з м а , о т н о с и т с я к с ф е р е ф и з и -
ологии. П с и х о ф и з и о л о г и ч е с к и й вид с о в м е с т и м о с -
ти о с н о в ы в а е т с я на с о о т н о ш е н и и т е м п е р а м е н т о в , 
х а р а к т е р и з у ю щ и х д и н а м и ч е с к и е о с о б е н н о с т и пси-
хической деятельности взаимодействующих людей, 
биологических п о т р е б н о с т е й индивида . П с и х о л о -
гическая с о в м е с т и м о с т ь о п р е д е л я е т с я в з а и м о д е й -
ствием личностных о с о б е н н о с т е й , х а р а к т е р о в , мо-
тивов поведения. Социально-психологический , как 
более и н т е г р и р о в а н н ы й вид с о в м е с т и м о с т и , пред-
полагает согласование с о ц и а л ь н ы х ролей, ф у н к ц и -
онально-ролевых о ж и д а н и й , и н т е р е с о в , ц е н н о с т -
ных о р и е н т а ц и й . (И.Д. Ладанов , 1992). 

Совместимость , как ф е н о м е н в заимодействия и 
общения людей, м о ж н о рассматривать как процесс , 
результат и условие с л а ж е н н о й деятельности рабо-
чей группы в к о л л е к т и в н о м трудовом п р о ц е с с е . 

С о в м е с т и м о с т ь к а к п р о ц е с с в з а и м н о й деятель -
ности реализуется в т е ч е н и е о п р е д е л е н н о г о о т р е з -
ка в р е м е н и и х а р а к т е р и з у е т с я а д а п т и в н ы м и лич-
н ы м и в о з м о ж н о с т я м и ч л е н о в г р у п п ы . Г р у п п а 
людей, о к а з а в ш а я с я в о п р е д е л е н н о й среде , п р о х о -
дит ч е р е з процесс а д а п т а ц и и , в ходе к о т о р о г о лич-
ности будут п р и с п о с а б л и в а т ь с я друг к д р у г у и к 
о к р у ж а ю щ е й о б с т а н о в к е . 

С о в м е с т и м о с т ь к а к результат . В т а к о м с л у ч а е 
говорят о «сработанности» , «слаженности» , «спло-
ченности» и т.д. О д н а к о на в о п р о с о том, с к о л ь к о 
для д о с т и ж е н и я этого п о т р е б у е т с я в р е м е н и , отве-
тить очень трудно, т а к к а к в д е й с т в и е вступает мно-
ж е с т в о ф а к т о р о в — м а т е р и а л ь н ы х , с о ц и а л ь н ы х , 
психологических , ф и з и о л о г и ч е с к и х . 

С о в м е с т и м о с т ь к а к у с л о в и е с л а ж е н н ы х дей-
ствий р а б о ч е й г р у п п ы . К а к о в а с о в м е с т и м о с т ь — 
такова во многих с л у ч а я х и э ф ф е к т и в н о с т ь д е я -
тельности трудового к о л л е к т и в а . 

Анализ материалов и э м п и р и ч е с к и х ф а к т о в , по-
лученных в ходе р а з л и ч н ы х и с с л е д о в а н и й по про-
блемам групповой деятельности , дает в о з м о ж н о с т ь 
выделить н е с к о л ь к о с о с т о я н и й м е х а н и з м а п с и х о -
логической с о в м е с т и м о с т и : 

a) с о с т о я н и е п о д о б и я и в з а и м о д о п о л н е н и я 
свойств и качеств в з а и м о д е й с т в у ю щ и х ; 

b) с о с т о я н и е к о н т р а с т а с в о й с т в и качеств ; 
c) состояние г о м е о с т а з и с а . 
Состояние подобия и взаимодополнения свойств 

и качеств личности , то е с т ь п р о я в л е н и е п с и х о ф и -
зиологических и эмоционально-динамических фак -
торов, х а р а к т е р н о для л е т н ы х э к и п а ж е й , д и с п е т -
ч е р с к и х пунктов, н а в и г а ц и о н н ы х к о м а н д м о р с к и х 
судов и т.п., а т а к ж е д л я к о н в е й е р н о г о п р о и з в о д -
ства. 

С р е д и м н о г о ч и с л е н н ы х ф а к т о р о в , с п о с о б с т в у -
ю щ и х с о в м е с т и м о с т и в ы ш е н а з в а н н ы м а с п е к т а м 
трудовой активности , н а и б о л е е п о к а з а т е л ь н ы м яв-
ляется темп деятельности . Так, п р и в ы р а б о т к е кол-
л е к т и в н ы х р е ш е н и й , н а п р и м е р , п р и у п р а в л е н и и 
д в и ж у щ и м и с я о б ъ е к т а м и , з а м е т н о в л и я н и е и дру-
гих ф а к т о р о в (восприятие э л е м е н т о в о б с т а н о в к и и 
ситуаций, р а з л и ч е н и е с т е п е н и о т к л о н е н и й задан-
ного р е ж и м а от н о р м ы и т.д.), п р и д е й с т в и и ж е на 
к о н в е й е р е главным ф а к т о р о м выступает т е м п . По-
скольку люди с к л о н н ы д е й с т в о в а т ь с индивидуаль -
ным темпом, то в с я к о е о т к л о н е н и е от с в о й с т в е н -
н о й к а ж д о м у л и ц у н о р м ы , в ы з ы в а е т у н е г о 
дискомфорт . 

С о с т о я н и е к о н т р а с т а с в о й с т в и к а ч е с т в работ -
ников помимо их р а з д е л е н и я м о ж е т с л у ж и т ь усло-
вием психологической с о в м е с т и м о с т и . Так , в дея-



т е л ь н о с т и р а б о ч и х г р у п п и н о г д а о б н а р у ж и в а е т с я 
п а р а д о к с а л ь н а я , п о с у щ е с т в у , п о л о ж и т е л ь н а я з а -
в и с и м о с т ь м е ж д у р а з н о р о д н ы м и т и п а м и т е м п е р а -
м е н т а в з а и м о д е й с т в у ю щ и х и н д и в и д о в . Д а н н ы й 
ф а к т п р о я в л я е т с я о б ы ч н о в у с л о в и я х , г д е п р е в а л и -
р у е т я р к о в ы р а ж е н н а я к о л л е к т и в н а я ц е л ь д е я т е л ь -
н о с т и . П р и т а к и х у с л о в и я х р а з л и ч и я в т е м п е и т р у -
д о в ы х р е а к ц и я х н и в е л и р у е т с я у с т р е м л е н н о с т ь ю 
р а б о т н и к о в к д о с т и ж е н и ю ц е л и . 

С о с т о я н и е г о м е о с т а з и с а п р о я в л я е т с я в т о м , ч т о 
с о в м е с т и м ы е с у б ъ е к т ы о б р а з у ю т в п р о ц е с с е в з а и -
м о д е й с т в и я с в о е о б р а з н у ю п о д в и ж н у ю д и н а м и ч е с -
к у ю у р а в н о в е ш е н н у ю с и с т е м у , в к о т о р о й п р о и с -
х о д и т в з а и м н ы й о б м е н и н ф о р м а ц и е й и 
п е р е р а с п р е д е л е н и е в ы п о л н я е м ы х ф у н к ц и й . П р и -
ч е м и н д и в и д у а л ь н ы е л и ч н о с т н ы е с в о й с т в а ч л е н о в 
г р у п п ы в з а и м н о к о м п е н с и р у ю т и д о п о л н я ю т д р у г 
д р у г а , о б е с п е ч и в а я у с т о й ч и в ы й , э ф ф е к т и в н ы й у р о -
в е н ь д е я т е л ь н о с т и ( И Д . Л а д а н о в , 1995) . 

П р и п р о г н о з и р о в а н и и п с и х о л о г и ч е с к о й с о в м е -
с т и м о с т и р а б о ч и х к о л л е к т и в о в н е о б х о д и м о у ч и т ы -
в а т ь с л е д у ю щ и е о с о б е н н о с т и п о в е д е н и я л ю д е й : 

• в з а и м н о е д о п о л н е н и е п о т р е б н о с т е й — к о г д а 
в з а и м о о т н о ш е н и я с т р о я т с я н а с и с т е м е п о т р е б н о -
с т е й , с о с т а в л я ю щ и х к о м п л е к т в з а и м о о б у с л о в л е н -
н ы х п о б у ж д е н и й ; 

• в з а и м н о е д о п о л н е н и е в н а в ы к а х и о п ы т е — к о г -
д а н е д о с т а т о ч н ы е с п о с о б н о с т и о д н и х к о м п е н с и р у -
ю т с я в ы с о к и м и с п о с о б н о с т я м и д р у г и х ; 

• в з а и м н о е д о п о л н е н и е в з н а н и я х — к о г д а ч л е -
н ы г р у п п ы о б л а д а ю т « н е п е р е к р ы в а ю щ и м и с я » з н а -
н и я м и , т а к ч т о к а ж д ы й м о ж е т у ч и т ь с я у д р у г о г о 
и л и п о л а г а т ь с я н а к о м п е т е н ц и ю д р у г о г о ; 

• о б щ н о с т ь ц е н н о с т е й — к о г д а ч л е н ы г р у п п ы 
и м е ю т с и с т е м у ц е н н о с т е й и п р а в и л п о в е д е н и я ; 

• в з а и м н а я а в т о н о м и я п о т р е б н о с т е й — к о г д а р а з -
н ы е л ю д и , о б л а д а я 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 -
м и п о т р е б н о с т я м и , и м е ю т с к л о н н о с т ь к в з а и м о д е й -
с т в и ю ( А . И . К и т о в , 1984) . 

П е р е ч и с л е н н ы е о с о б е н н о с т и е с т ь н е ч т о и н о е , 
к а к т и п ы м е ж л и ч н о с т н о й с о в м е с т и м о с т и . В с е о н и 
м о г у т с п о с о б с т в о в а т ь э ф ф е к т и в н о с т и ф у н к ц и о н и -
р о в а н и я р а б о ч е й г р у п п ы , о д н а к о п р о я в л е н и е к а ж -
д о г о и з в ы ш е н а з в а н н ы х т и п о в н е о д и н а к о в о ( И . Д . 
Л а д а н о в , 1992) . 

И н а к о н е ц , д л я ц е л о с т н о й к а р т и н ы н е о б х о д и -
м о р а с с м о т р е т ь у р о в н и а н а л и з а с о в м е с т и м о с т и , к о -
т о р ы е п р е д л а г а е т К о в а л е в С . В . 

П е р в ы й у р о в е н ь — п с и х о ф и з и о л о г и ч е с к а я с о -
в м е с т и м о с т ь т е м п е р а м е н т о в , с о г л а с о в а н н о с т ь с о -
в м е с т н ы х д е й с т в и й . 

В т о р о й — с о г л а с о в а н н о с т ь ф у н к ц и о н а л ь н о - р о -
л е в ы х о ж и д а н и й : п р е д с т а в л е н и я ч л е н о в г р у п п ы о 
т о м , ч т о , к а к и в к а к о й п о с л е д о в а т е л ь н о с т и д о л ж -
н ы о н и д е л а т ь д л я д о с т и ж е н и я г р у п п о в о й з а д а ч и . 

Т р е т и й ( с а м ы й в ы с ш и й ) — ц е н н о с т н о - о р и е н -
т а ц и о н н о е е д и н с т в о — с х о д с т в о с т р у к т у р ы ц е н н о -
с т е й и с м ы с л о в , н а л и ч е с т в у ю щ и х у к а ж д о г о и з в х о -
д я щ и х в г р у п п у л ю д е й (С .В . К о в а л е в , 1991) . 

Н е с м о т р я н а т о ч т о у р о в е н ь ц е н н о с т н о - о р и е н -
т а ц и о н н о г о е д и н с т в а я в л я е т с я в ы с ш и м , н а и б о л е е 
г л у б и н н ы м , д л я о п т и м а л ь н о й д е я т е л ь н о с т и т р у д о -
в о г о к о л л е к т и в а б о л е е з н а ч и м у р о в е н ь ф у н к ц и о -
н а л ь н о - р о л е в о й с о г л а с о в а н н о с т и ( п о д о п т и м а л ь н ы м 
в з а и м о д е й с т в и е м з д е с ь п о н и м а е т с я о т с у т с т в и е к о н -

ф л и к т о в , с о г л а с о в а н н о с т ь д е й с т в и й , п о н и м а н и е 
ц е л е й и з а д а ч ф у н к ц и о н и р о в а н и я к о л л е к т и в а в ц е -
л о м и е г о к а ж д о г о о т д е л ь н о г о ч л е н а ) , ч т о и п о д -
т в е р д и л о с ь б л а г о д а р я и с с л е д о в а н и я м п р о в е д е н н ы м 
н а р я д е п р е д п р и я т и й р а з н о г о у р о в н я , г. О м с к а , с р е -
д и к о т о р ы х м о ж н о н а з в а т ь О А О Б а з а с н а б ж е н и я 
« С и б и р с к а я » , М а р ь я н о в с к и й К Х П , О О О « Б е р е г » . 
В з а в и с и м о с т и о т п о л у ч е н н ы х р е з у л ь т а т о в р у к о -
в о д и т е л я м б ы л и п р е д л о ж е н ы р е к о м е н д а ц и и п о о п -
т и м и з а ц и и т р у д о в о й д е я т е л ь н о с т и , в ч а с т н о с т и , к 
п р и м е р у , п о п о в ы ш е н и ю у р о в н я о р г а н и з а ц и о н н о й 
( к о р п о р а т и в н о й ) к у л ь т у р ы . 

П р о в е д е н и е п о д о б н о г о р о д а и с с л е д о в а н и й д о к а -
з ы в а е т , ч т о р у к о в о д и т е л и п р е д п р и я т и й и о р г а н и з а -
ц и й н а ч и н а ю т ч у в с т в о в а т ь п о т р е б н о с т ь в п р и м е н е -
н и и з н а н и й п о э т о й т е м е н а п р а к т и к е . Б о л е е т о г о , 
и с с л е д о в а н и я п о д о б н о г о р о д а д о л ж н ы н о с и т ь н е р а -
з о в ы й х а р а к т е р , а п р о в о д и т ь с я п о с т о я н н о , и о т с л е -
ж и в а т ь в с е п р о ц е с с ы д о л ж н а с л у ж б а п е р с о н а л а , 
ф у н к ц и о н и р у ю щ а я н а п р е д п р и я т и и . Р а з р а б о т к и в 
д а н н о й о б л а с т и п о м о г у т р е ш и т ь м н о г и е п р о б л е м ы 
п е р с о н а л а в о р г а н и з а ц и я х . К а ж д ы й н а ч а л ь н и к х о -
чет , ч т о б ы е г о п о д ч и н е н н ы й л у ч ш е в ы п о л н я л с в о ю 
р а б о т у , и н е з а и н т е р е с о в а н в к о н ф л и к т а х , к о т о р ы е 
м о г у т в о з н и к н у т ь м е ж д у с о т р у д н и к а м и , т а к к а к э т о 
о т р и ц а т е л ь н о с к а з ы в а е т с я н а р а б о т е . Р а з р а б о т к и в 
д а н н о й о б л а с т и п о м о г у т р а з р е ш и т ь н е т о л ь к о к о н -
ф л и к т ы н а р а б о ч и х м е с т а х , н о и с н и з и т ь т е к у ч е с т ь 
к а д р о в , в е д ь е с л и ч е л о в е к б у д е т п л о х о ч у в с т в о в а т ь 
с е б я в к о л л е к т и в е , о н п р о с т о н е с м о ж е т д о л г о е в р е -
м я т а м р а б о т а т ь . П о э т о м у п р о б л е м а п с и х о л о г и ч е с -
к о й с о в м е с т и м о с т и т а к а к т у а л ь н а и т р е б у е т д а л ь -
н е й ш и х 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 р а з р а б о т о к . 
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ПРОБЛЕМА ОДАРЕННОСТИ 
В ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ НАУКЕ 
Статья содержит анализ ведущих тенденций психологии в определении сущности 
одаренности, рассмотрение этапов решения проблемы одаренности в 
психологической науке, а также раскрывает содержание и роль трех основных 
детерминант концептуального осмысления данного феномена - интеллекте, 
способностей и творчества. 

П р о б л е м а о д а р е н н о с т и в о з н и к а е т в психологи-
ч е с к и х и с с л е д о в а н и я х в с в я з и с п о т р е б н о с т ь ю оп-
р е д е л и т ь с у щ н о с т ь д а н н о г о ф е н о м е н а , х а р а к т е р его 
в н у т р е н н е й н е о д н о р о д н о с т и . 

П р и э т о м а в т о р с ч и т а е т н е о б х о д и м ы м з а м е -
т и т ь , ч т о д о н а с т о я щ е г о в р е м е н и в н а у к е н е пред-
с т а в л е н о ч е т к и х к р и т е р и е в д л я д и ф ф е р е н ц и а ц и и 
п о н я т и й о д а р е н н о с т ь , с п о с о б н о с т и , талант , гени-
а л ь н о с т ь , п о э т о м у з а ч а с т у ю эти п о н я т и я либо отож-
д е с т в л я ю т с я , л и б о и м е ю т л и н е й н у ю с о о т н е с е н -
н о с т ь : и с х о д н ы — с п о с о б н о с т и , а о д а р е н н о с т ь , 
т а л а н т и г е н и а л ь н о с т ь — т о л ь к о р а з л и ч н а я степень 
и х п р о я в л е н и я ( у в е л и ч и в а ю щ а я с я ) . П о э т о м у рас-
с м о т р е н и е п с и х о л о г и и с п о с о б н о с т е й , таланта и ге-
н и а л ь н о с т и п о з в о л и т н а м о п р е д е л и т ь о с н о в н ы е 
м о м е н т ы в и с т о р и и с т а н о в л е н и я п с и х о л о г и ч е с к о -
го з н а н и я по п р о б л е м е о д а р е н н о с т и . 

О д н и м и з р о д о н а ч а л ь н и к о в п с и х о л о г и ч е с к о г о 
и с с л е д о в а н и я п р о б л е м ы о д а р е н н о с т и является анг-
л и й с к и й у ч е н ы й Ф . Г а л ь т о н . В с в о е й р а б о т е «На-
с л е д с т в е н н о с т ь т а л а н т а : е е з а к о н ы и последствия» 
(1867) о н п е р в ы м п о д х о д и т к п р о б л е м е с о о т н о ш е -
н и я о д а р е н н о с т и и н а с л е д с т в е н н ы х ф а к т о р о в . Ос-
н о в н ы м , о п р е д е л я ю щ и м и с т о ч н и к о м в ы д а ю щ и х с я 
с п о с о б н о с т е й ( г е н и а л ь н о с т и ) Гальтон с ч и т а е т на-
с л е д с т в е н н о с т ь , то , ч т о е с т ь в с а м о м ч е л о в е к е и пе-
р е д а е т с я и з п о к о л е н и я в п о к о л е н и е биологическим 
п у т е м , п о д т в е р ж д а я э т о с т а т и с т и ч е с к и м а н а л и з о м 
ф а к т о в б и о г р а ф и й п р е д с т а в и т е л е й а н г л и й с к о й со-
ц и а л ь н о й э л и т ы . И с п о л ь з у я г е н е а л о г и ч е с к и й метод, 
Ф . Г а л ь т о н п о к а з ы в а е т , что в ы д а ю щ и е с я люди име-
ю т в ы д а ю щ и х с я р о д и т е л е й , и, что по м е р е умень-
ш е н и я с т е п е н и р о д с т в а , у м е н ь ш а е т с я и с в я з ь м е ж -
д у т а л а н т л и в о с т ь ю р о д с т в е н н и к о в . 

Т а к и м о б р а з о м , Ф р е н с и с Гальтон, б а з и р у я с ь на 
р е ш е н и и п р о б л е м : р а з в и т и е с п о с о б н о с т е й и их де-
т е р м и н а н т ы ; в з а и м о с в я з и о б щ и х и с п е ц и а л ь н ы х 
с п о с о б н о с т е й ( и з м е р я я п о к а з а т е л и п р о с т е й ш и х 
п с и х и ч е с к и х п р о ц е с с о в , м о ж н о о п р е д е л и т ь уро-
в е н ь о д а р е н н о с т и ч е л о в е к а ) ; м е т о д ы и з м е р е н и я спо-
с о б н о с т е й , - з а к л а д ы в а е т м е т о д о л о г и ч е с к у ю ос-
н о в у н о в о г о д л я п с и х о л о г и и н а п р а в л е н и я 
п с и х о л о г и и с п о с о б н о с т е й и т а л а н т а . 

Д р у г и м к р у п н ы м п р е д с т а в и т е л е м и сторонником 
Г а л ь т о н а б ы л Л . М . Т е р м е н , п о д р у к о в о д с т в о м кото-
р о г о в С т е н ф о р д с к о м у н и в е р с и т е т е (США) была пе-
р е р а б о т а н а « м е т р и ч е с к а я ш к а л а и н т е л л е к т а «Бине 
- С и м о н а ( п о л у ч и в ш а я в п о с л е д с т в и и название шка-
л ы С т е н ф о р А - Б и н е ) . В н а ч а л е X X века Л.М. Тер-
м е н з а п л а н и р о в а л п р о в е с т и л о н г и т ю д н о е исследо-
в а н и е о д а р е н н ы х д е т е й . И х о т я б ы л о установлено , 
ч т о « б о л ь ш и н с т в о н а ш и х и с п ы т у е м ы х и м е л и пре-
и м у щ е с т в о в к у л ь т у р н о м в л и я н и и со с т о р о н ы роди-

телей», о б щ и й в ы в о д с в е л с я к тому, что « р е ш а ю щ е е 
значение имеет наследственность» [ 10, с.222]. О д н а -
ко н е с о с т о я т е л ь н о с т ь э т о г о вывода п о д т в е р ж д а е т -
ся тем, что л и ш ь в п о л о в и н е о б с л е д о в а н н ы х с е м е й , 
только один из р о д и т е л е й и м е л п р о ф е с с и ю , т р е б у -
ю щ у ю в ы с ш е г о о б р а з о в а н и я . К а к и м ж е о б р а з о м 
п р о и с х о д и л а п е р е д а ч а в ы д а ю щ е г о с я и н т е л л е к т а по 
п р и н ц и п у г е н е т и ч е с к о й н а с л е д с т в е н н о с т и п р и не-
с ф о р м и р о в а н н о с т и т а к о в о г о у р о д и т е л е й ?! 

П о с л е д о в а т е л и Ф . Г а л ь т о н а — Ч. С п и р м е н 
К. П и р с о н е , С. Б е р т р а з д е л я л и е го т о ч к у з р е н и я 
у т в е р ж д а я , что о б щ а я у м с т в е н н а я с п о с о б н о с т ь н е 
п р е м е н н о п р о я в л я е т с я в « ф и з и ч е с к о м и н т е л л е к т е » 
то есть во в р о ж д е н н о м , с т р о г о р е г л а м е н т и р о в а н 
ным з а к о н а м и н а с л е д с т в е н н о с т и и не з а в и с я щ е м от 
о б у ч е н и я . 

Ч. С п и р м е н о с н о в н ы м п р и з н а к о м о д а р е н н о с т и 
с ч и т а е т в ы с о к и й у р о в е н ь « у м с т в е н н о й э н е р г и и , 
и м е ю щ е й е д и н у ю п р и р о д у и в х о д я щ е й во в с е в и д ы 
мыслительной деятельности» [9, с. 68]. Вслед з а этим 
С п и р м е н в в о д и т п о н я т и я « о б щ и е и н т е л л е к т у а л ь н ы е 
с п о с о б н о с т и » и « г е н е р а л ь н ы й ф а к т о р » и н т е л л е к -
та, что п о з в о л и л о е м у р а з р а б о т а т ь т е с т ы , т о ч н о из-
м е р я ю щ и е у р о в е н ь и н т е л л е к т у а л ь н о г о р а з в и т и я . 
Такое р ь я н о е с т р е м л е н и е к ф и к с а ц и и к о л и ч е с т в е н -
н ы х п о к а з а т е л е й и н т е л л е к т а в д а н н о м п с и х о л о г и -
ч е с к о м н а п р а в л е н и и о б у с л о в л е н о идеей , в ы д в и н у -
т о й Ф. Г а л ь т о н о м и п о д д е р ж и в а е м о й е г о 
п о с л е д о в а т е л я м и : « е с т е с т в е н н ы й о т б о р » в ч е л о в е -
ч е с к о м с о о б щ е с т в е , д о л ж е н , п о е го у т в е р ж д е н и ю , 
уступить место « и с к у с с т в е н н о м у отбору» , д л я чего 
необходимо и с к у с с т в е н н о п о д д е р ж и в а т ь в о с п р о и з -
водство людей , о б л а д а ю щ и х ж е л а т е л ь н ы м и к а ч е -
ствами, и п р е п я т с т в о в а т ь в о с п р о и з в о д с т в у боль-
ных, у м с т в е н н о о т с т а л ы х и т о м у п о д о б н о е . 

В у к а з а н н ы й н а м и п е р и о д , п р о б л е м а о д а р е н н о -
сти о с т а е т с я в р а м к а х р а з р а б о т к и идей и м е н н о ин-
т е л л е к т у а л ь н о й о д а р е н н о с т и . П р и ч и н о й э т о г о вы-
с т у п а л и к а к п р е д ш е с т в у ю щ и е п с и х о л о г и ч е с к и е 
и с с л е д о в а н и я , т а к и б у р н о е р а з в и т и е ( н а ч а л о XX 
века) п с и х о д и а г н о с т и к и и п с и х о м е т р и и . 

Ф р а н ц у з с к и й п с и х о л о г , т е с т о л о г А. Б и н е р а з -
р а б а т ы в а е т м е т о д и к и , п р е д н а з н а ч е н н ы е н е н а вы-
я в л е н и е о д а р е н н ы х д е т е й (Гальтон), а на «отсев» не-
д е е с п о с о б н ы х . Н о н е о ж и д а н н о д л я а в т о р а э т и 
м е т о д и к и п о л у ч и л и ш и р о к о е р а с п р о с т р а н е н и е в 
Е в р о п е и А м е р и к е к а к с р е д с т в о о п р е д е л е н и я ода-
р е н н о с т и и о д а р е н н ы х д е т е й , в с к р ы в а я л и ш ь о д н у 
и з х а р а к т е р и с т и к у м с т в е н н ы х с п о с о б н о с т е й (кон-
вергентные) . П о с л е д о в а т е л и А. Бине, р а з р а б а т ы в а в -
ш и е т е о р е т и ч е с к и е м о д е л и и н т е л л е к т а и е г о диаг -
ностики (Л. Т е р м е н , 1916; Р. М е й л и , 1928; Д ж . Равен , 
1936-Р Амтхауэр , 1953 и другие ) , с о в е р ш е н с т в о в а -



ли д и а г н о с т и ч е с к и й и н с т р у м е н т а р и й , с о з д а в а л и но -
в ы е т е с т о в ы е з а д а н и я , н а п р а в л е н н ы е н а о п р е д е л е -
н и е « к о э ф ф и ц и е н т а и н т е л л е к т а » , т а к и о с т а в а л и с ь 
к о н в е р г е н т н ы м и , ч т о с у з и л о к а к п о н я т и е « и н т е л -
л е к т » , т а к и п о н я т и е « и н т е л л е к т у а л ь н а я о д а р е н -
н о с т ь » . 

Б о л е е р а з в е р н у т у ю , н о в т о ж е с а м о е в р е м я б о -
л е е ш и р о к у ю с о д е р ж а т е л ь н у ю х а р а к т е р и с т и к у 
о д а р е н н о с т и ( у м с т в е н н о й ) , п р е д л а г а е т В. Ш т е р н : 
« У м с т в е н н а я о д а р е н н о с т ь е с т ь о б щ а я с п о с о б н о с т ь 
с о з н а т е л ь н о н а п р а в и т ь с в о е м ы ш л е н и е н а н о в ы е 
т р е б о в а н и я , е с т ь о б щ а я у м с т в е н н а я с п о с о б н о с т ь 
п р и с п о с о б л е н и я к н о в ы м з а д а ч а м и у с л о в и я м ж и з -
н и » [см. 5, с. 89] . 

Э т о о п р е д е л е н и е н а и б о л е е т о ч н о в ы р а ж а л о 
с м ы с л п р о б л е м ы и п у т ь е е р е ш е н и я н а о с н о в е п р е д -
с т а в л е н и я о д а р е н н о с т и как , п р е ж д е в с е г о , в о з м о ж -
н о с т и а д а п т а ц и и к н о в ы м у с л о в и я м , с и т у а ц и я м , у с -
л о в и я м ж и з н и р е б е н к а и л и в з р о с л о г о . Т а к а я 
х а р а к т е р и с т и к а п о з в о л и л а д и ф ф е р е н ц и р о в а т ь 
у р о в н и о д а р е н н о с т и , н о п р е п я т с т в о в а л а п о с т и ж е -
н и ю с о ц и а л ь н о й с у щ н о с т и д а н н о г о ф е н о м е н а . 

О п р е д е л е н и е о д а р е н н о с т и к а к у м с т в е н н о й п р е д -
полагало в к л ю ч е н и е в о д а р е н н о с т ь в с е й с и с т е м ы по-
з н а в а т е л ь н ы х п р о ц е с с о в , н о в т о ж е в р е м я о т д е л я л о 
о д а р е н н о с т ь о т в с е х л и ч н о с т н ы х х а р а к т е р и с т и к , ис -
к л ю ч а я и в о л е в ы е , и э м о ц и о н а л ь н ы е х а р а к т е р и с т и -
ки и н д и в и д у а л ь н о с т и . О д н а к о к о н ц е п т у а л ь н ы е о с -
н о в ы т е о р и и у м с т в е н н о й о д а р е н н о с т и В. Ш т е р н а 
а к т и в н о к р и т и к о в а л и с ь Э. М е й м а н о м . 

С а м Э . М е й м а н я в л я л с я а в т о р о м б а т а р е и т е с -
тов , д и ф ф е р е н ц и р о в а н о и з м е р я ю щ и х о д а р е н н о с т ь , 
р а з в и т и е и р о л ь о к р у ж а ю щ е й с р е д ы . П р и в с е м этом , 
М е й м а н п и ш е т : « < . . . > м ы у к а з ы в а е м н а с п о с о б н о -
сти, п р и н а д л е ж а щ и е к и н т е л л е к т у а л ь н о й с ф е р е ду-
ш е в н о й ж и з н и ; н а п р о т и в , о б ы ч н о м у с л о в о у п о т р е б -
л е н и ю н е с о о т в е т с т в у ю т в ы р а ж е н и я о в о л е в о й и л и 
э м о ц и о н а л ь н о й о д а р е н н о с т и , и е с л и и н о г д а м ы 
в с т р е ч а е м э т и в ы р а ж е н и я , т о о н и б ы в а ю т у п о т р е б -
л е н ы в п е р е н о с н о м с м ы с л е » [см . 2, с . 38). О д н а к о в 
д а н н о м с л у ч а е М е й м а н н е д и ф ф е р е н ц и р у е т в н у т -
р е н н е е с о д е р ж а н и е о д а р е н н о с т и ( р о л ь э м о ц и о н а л ь -
н о - в о л е в о й с ф е р ы л и ч н о с т и ) и в н е ш н е г о е е п р о я в -
л е н и я в д е я т е л ь н о с т и . 

Н а р у б е ж е X I X — X X в е к а в р у с л е а с с о ц и а т и в -
н о й п с и х о л о г и и р о ж д а е т с я ф у н к ц и о н а л ь н ы й п о д -
х о д к о д а р е н н о с т и . Е г о с т о р о н н и к о в (А. Б е н , 
В. Вундт, Д . М и л л ь , Г. С п е н с е р ) з а н и м а л а п р о б л е м а 
п о з н а в а т е л ь н ы х п р о ц е с с о в ( ф у н к ц и й ) к к о т о р ы м , 
к р о м е м ы ш л е н и я б ы л и о т н е с е н ы в н и м а н и е , п а м я т ь , 
в о с п р и я т и е и д р . Н а о с н о в е э т и х и с с л е д о в а н и й с т а -
л и р а з р а б а т ы в а т ь с я м е т о д и к и и з м е р е н и я и н д и в и -
д у а л ь н ы х р а з л и ч и й с ц е л ь ю и д е н т и ф и ц и р о в а т ь ода -
р е н н ы х д е т е й . 

П о з ж е Б . М . Т е п л о в з а м е т и т , ч т о и н т е л л е к т у а -
л и з м в п о н и м а н и и о д а р е н н о с т и н е и м е е т н и т е о р е -
т и ч е с к и х , н и п р а к т и ч е с к и х о п р а в д а н и й . О д а р е н -
н о с т ь к а с а е т с я в с е х с т о р о н п с и х и ч е с к о й ж и з н и [6, 
с. 30]. 

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

О б о б щ а я в ы ш е с к а з а н н о е , н е о б х о д и м о з а м е т и т ь , 
что н е с о м н е н н ы м д о с т о и н с т в о м в ы ш е п е р е ч и с л е н -
н ы х и с с л е д о в а н и й о д а р е н н о с т и я в л я е т с я д о с т а т о ч н ы й 
о б ъ е м з н а н и й , н а к о п л е н н ы й п о у к а з а н н о й п р о б л е -

м а т и к е , е го э м п и р и ч е с к а я и т е о р е т и ч е с к а я а п р о б а -
ция, в ы я в л е н и е д е т е р м и н а н т о д а р е н н о с т и (интеллект; 
н а с л е д с т в е н н о с т ь ; х р о н о л о г и ч е с к и й , п с и х и ч е с к и й 
в о з р а с т ; с о ц и а л ь н а я с р е д а и д р у г о е ) , с т р е м л е н и е обо-
з н а ч и т ь к о л и ч е с т в е н н ы е п о к а з а т е л и о д а р е н н о с т и и, 
с с ы л а я с ь на н и х , з а д а т ь у р о в н е в у ю д и ф ф е р е н ц и а ц и ю 
в п р о я в л е н и и д а н н о г о ф е н о м е н а . П р и в с е м э т о м ч р е з -
м е р н ы й и н т е л л е к т у а л и з м в и з у ч е н и и о д а р е н н о с т и н е 
п о з в о л и л р а с к р ы т ь е е с у щ н о с т и , о т р а з и т ь в з а и м о -
с в я з и о д а р е н н о с т и с о т д е л ь н ы м и с т о р о н а м и п с и х и -
ч е с к о й р е а л ь н о с т и ч е л о в е к а и, п р е ж д е всего , в с о о т -
н е с е н н о с т и с д е я т е л ь н о с т ь ю , в к о т о р о й р а с к р ы в а е т с я 
о д а р е н н о с т ь р е б е н к а . П а р а д о к с а л ь н о и то , ч т о п р и 
в с е м м н о г о о б р а з и и и с с л е д о в а н и й о д а р е н н о с т и , спо -
с о б н о с т е й , т а л а н т а , г е н и а л ь н о с т и к а к о т е ч е с т в е н н ы е , 
т а к и з а п а д н ы е п с и х о л о г и н е п е р е с т а ю т и с к а т ь « р е -
ц е п т » у к а з а н н ы х ф е н о м е н о в , к а к н е ч т о с т а т и ч н о г о , 
з а в и с и м о г о от о д н о г о и л и н е с к о л ь к и х с о с т а в л я ю щ и х . 
П р и м е р э т о м у — и н т е л л е к т у а л ь н а я о д а р е н н о с т ь или, 
п р а в и л ь н е е с к а з а т ь , о б у с л о в л е н н о с т ь о д а р е н н о с т и 
с т е п е н ь ю р а з в и т и я и н т е л л е к т а (в п е р в у ю очередь! ) , а 
п о з ж е — с р е д о в ы м и ( с о ц и а л ь н ы м и ) , н а с л е д с т в е н н ы -
ми, п с и х о ф и з и о л о г и ч е с к и м и и д р у г и м и ф а к т о р а м и . 
Н а н а ш взгляд, и м е н н о это о г р а н и ч и в а е т в о з м о ж н о с -
т и в с е с т о р о н н е г о и з у ч е н и я о д а р е н н о с т и , х о т я п о з в о -
л я е т д е т а л ь н о р а с с м о т р е т ь м е с т о к а ж д о г о и з э л е м е н -
т о в ( к р е а т и в н о с т и , и н т е л л е к т а , н а с л е д с т в е н н о с т и , 
с р е д ы и п р о ч е г о ) в о б щ е й с и с т е м е . В с в я з и с э т и м 
с л е д у ю щ и й п е р и о д р а з в и т и я п с и х о л о г и ч е с к о г о з н а -
н и я по п р о б л е м е о д а р е н н о с т и (с н а ч а л а 50-х г о д о в 
X X в е к а ) с в я з а н с и з у ч е н и е м е е т в о р ч е с к о й о б у с л о в -
л е н н о с т и . 

Б а з о в о й п л о щ а д к о й д л я и с с л е д о в а н и я о д а р е н -
н о с т и с т а л у н и в е р с и т е т Ю ж н о й К а л и ф о р н и и , где 
г р у п п а у ч е н ы х — Д ж . Г и л ф о р д , П . Т о р р е н с , 
Ф . Б а р р о н , К. Т е й л о р и д р у г и е , о с у щ е с т в и л а р я д 
к р у п н ы х и с с л е д о в а т е л ь с к и х п р о е к т о в , к о т о р ы е по -
в л е к л и з а с о б о й н е т о л ь к о р о ж д е н и е н о в ы х п с и х о -
л о г и ч е с к и х к о н с т р у к т о в о д а р е н н о с т и , н о и с п о с о б -
с т в о в а л и о б ъ е д и н е н и ю т е о р е т и ч е с к и х 
и с с л е д о в а н и й п о п с и х о л о г и и и н д и в и д у а л ь н ы х р а з -
л и ч и й и с о з д а н и ю у ч е б н ы х п р о г р а м м в о б л а с т и 
д и ф ф е р е н ц и р о в а н н о г о о б у ч е н и я . 

К а к о т м е ч е н о в р а б о т е A . M . М а т ю ш к и н а : « И с -
с л е д о в а н и я э т и х л е т п р е о д о л е в а л и н а у ч н ы е с т е р е о -
т и п ы , л о м а л и п р е д р а с с у д к и в о т н о ш е н и и п р о я в л е -
н и й н е з а у р я д н о с т и и т а л а н т л и в о с т и , С т а в и л и с ь 
з а д а ч и п р е о д о л е т ь п р е д с т а в л е н и е о б о д а р е н н о с т и 
к а к « с и м п т о м е н а с л е д с т в е н н о й д е г е н е р а ц и и э п и -
л е п т о и д н о г о т и п а » (Ч. Л о м б р о з о , 1891). Э т о п р е -
о д о л е н и е о с у щ е с т в л я л о с ь в т е ч е н и е б о л е е 30 л е т о т 
н а ч а л а X X с т о л е т и я ( р а б о т ы Л . Т е р м е н а , 1920 и 1924 
гг., п р о в е д е н н ы е н а 100 о д а р е н н ы х д е т я х ; д а н н ы е в 
и с с л е д о в а н и я х С . М а й л з а , 1936; р а б о т ы Ф . Б а р р о -
на , 1957; Р. К е т т е л л а , 1955, и д р . ) » [5, с . 90 ] . 

П р е д л о ж е н н о е Д ж . Г и л ф о р д о м д е л е н и е м ы ш л е -
н и я н а к о н в е р г е н т н о е и д и в е р г е н т н о е ( б ы с т р о т а , 
о р и г и н а л ь н о с т ь , г и б к о с т ь , т о ч н о с т ь ) и в в е д е н и е па -
р а м е т р о в к р е а т и в н о с т и , с т а л о с у щ е с т в е н н ы м ш а г о м 
в д и ф ф е р е н ц и а ц и и с о с т а в л я ю щ и х у м с т в е н н ы х с п о -
с о б н о с т е й , и ф а к т и ч е с к и п о л о ж и л о н а ч а л о р а з в е -
д е н и ю п о н я т и й « и н т е л л е к т у а л ь н а я о д а р е н н о с т ь » и 
« т в о р ч е с к а я о д а р е н н о с т ь » , а т а к ж е в в е д е н н а я и м 
м о д е л ь с т р у к т у р ы и н т е л л е к т а ( я в л я я с ь о д н о й и з н а и -
б о л е е к р и т и к у е м ы х ) л е г л а в о с н о в у м н о г и х п с и х о -
л о г о - п е д а г о г и ч е с к и х к о н ц е п ц и й д и а г н о с т и к и , п р о -
г н о з и р о в а н и я о б у ч е н и я и р а з в и т и я о д а р е н н ы х д е т е й 
в з а р у б е ж н о й п с и х о л о г и ч е с к о й т е о р и и и п р а к т и к е . 

О д н и м и з п е р в ы х , к т о о б н а р у ж и л , ч т о у м с т в е н -
н а я о д а р е н н о с т ь н е м о ж е т р а с с м а т р и в а т ь с я к а к ос -



н о в н а я , у н и в е р с а л ь н а я л и ч н о с т н а я х а р а к т е р и с т и к а , 
б ы л и з в е с т н ы й а м е р и к а н с к и й у ч е н ы й П. Т о р р е н с ' 
к о т о р ы й , н а б л ю д а я з а о д а р е н н ы м и детьми, п р и х о д и т 
к в ы в о д у , ч т о у с п е ш н ы в т в о р ч е с к о й д е я т е л ь н о с т и 
н е т е д е т и , к о т о р ы е х о р о ш о у ч а т с я , и не те, что и м е -
ю т в ы с о к и й IQ. У с л о в и е м у с п е ш н о с т и , по Т о р р е н с у , 
в ы с т у п а е т т в о р ч е с т в о , п р е д с т а в л е н н о е в к о н ц е п ц и и 
о д а р е н н о с т и т р и а д о й т в о р ч е с к и х способностей, твор-
ч е с к и х у м е н и й и т в о р ч е с к о й м о т и в а ц и и . Т в о р ч е с т в о 
в е г о п о н и м а н и и — е с т е с т в е н н ы й п р о ц е с с , п о р о ж д а -
е м ы й с и л ь н о й п о т р е б н о с т ь ю ч е л о в е к а в с н я т и и на-
п р я ж е н и я , в о з н и к а ю щ е г о в с и т у а ц и и н е з а в е р ш е н н о -
с т и и л и н е о п р е д е л е н н о с т и [11]. 

В и с с л е д о в а н и я х Д ж . Р е н з у л л и , Д ж . Ф е л ь д х ь ю -
з е н а , А. Т а н н е н б а у м а , Р. С т е р н б е р г а , С. К а п л а н , 
Д . С и с к , К . Х е л л е р п р е д п р и н и м а е т с я п о п ы т к а п р е -
о д о л е т ь о г р а н и ч е н н о с т ь о д а р е н н о с т и и н т е л л е к т о м 
и т в о р ч е с к о с т ь ю , о д а р е н н о с т ь п р и з н а е т с я м н о г о -
м е р н ы м я в л е н и е м , в к л ю ч а ю щ и м к а к интеллектуаль-
н ы е , т а к и н е и н т е л л е к т у а л ь н ы е ( л и ч н о с т н ы е , с о ц и -
а л ь н ы е ) ф а к т о р ы . Э т о н а п р а в л е н и е п о з в о л я е т во 
м н о г о м п р е о д о л е т ь о д н о с т о р о н н о с т ь п е р е ч и с л е н -
н ы х в ы ш е п о д х о д о в , о д н а к о т в о р ч е с к о с т ь о п р е д е -
л я е т с я в н е м о п и с а т е л ь н о и в ы с т у п а е т к а к с о ч е т а -
н и е и н т е л л е к т у а л ь н ы х и л и ч н о с т н ы х ф а к т о р о в . 

Т а к , н а п р и м е р , Д ж . Р е н з у л л и п р е д л а г а е т «трех-
к о л ь ц е в у ю » м о д е л ь о д а р е н н о с т и , к о м п о н е н т а м и ко-
т о р о й я в л я ю т с я и н т е л л е к т у а л ь н ы е с п о с о б н о с т и , 
к р е а т и в н о с т ь и м о т и в а ц и я . К р о м е того, в его т е о р е -
т и ч е с к о й м о д е л и у ч и т ы в а ю т с я и т а к и е ф а к т о р ы , 
в л и я ю щ и е н а о д а р е н н о с т ь р е б е н к а , к а к з н а н и я , по-
л у ч е н н ы е н а о с н о в е о п ы т а ( э р у д и ц и я ) , и б л а г о п р и -
я т н а я о к р у ж а ю щ а я с р е д а [см. 2]. В с о о т в е т с т в и и с 
к о н ц е п ц и е й Р е н з у л л и , ч и с л е н н о с т ь о д а р е н н ы х де-
т е й з н а ч и т е л ь н о у в е л и ч и в а е т с я , ч е м п р и и х иденти-
ф и к а ц и и п о т е с т а м и н т е л л е к т а . Д е м о к р а т и ч н о с т ь 
э т о й м о д е л и з а к л ю ч а е т с я в том , что к категории «ода-
р е н н ы х » м о ж е т б ы т ь о т н е с е н тот , кто д е м о н с т р и -
р у е т в ы с о к и е п о к а з а т е л и х о т я б ы по о д н о м у и з у к а -
з а н н ы х п а р а м е т р о в . 

В а ж н о й о с о б е н н о с т ь ю с о в р е м е н н о г о п о н и м а -
н и я о д а р е н н о с т и я в л я е т с я т о , ч т о о н а р а с с м а т р и в а -
е т с я н е к а к с т а т и ч е с к а я , а к а к д и н а м и ч е с к а я ха-
р а к т е р и с т и к а ( Ю . Д . Б а б а е в а , А . И . С а в е н к о в и др. ) . 
О д а р е н н о с т ь р е а л ь н о с у щ е с т в у е т л и ш ь в д в и ж е н и и , 
в р а з в и т и и . Т а к о е п о н и м а н и е о д а р е н н о с т и п р и в е л о 
к с о з д а н и ю т е о р е т и ч е с к и х м о д е л е й , к о т о р ы е н а р я -
д у с ф а к т о р а м и , х а р а к т е р и з у ю щ и м и п о т е н ц и а л 
л и ч н о с т и , в к л ю ч а ю т ф а к т о р ы с р е д ы . К т а к и м , на-
п р и м е р , м о ж н о о т н е с т и м о д е л ь Ф . М о н к с а - «муль-
т и ф а к т о р н а я м о д е л ь о д а р е н н о с т и » . Ф . М о н к с до-
п о л н я е т у ж е т р и т р а д и ц и о н н ы х п е р е с е к а ю щ и х с я 
к р у г а Д ж . Р е н з у л л и т р е у г о л ь н и к о м , о б о з н а ч а ю щ и м 
о с н о в н ы е ф а к т о р ы м и к р о с р е д ы : «семья» , «школа» , 

« с в е р с т н и к и » . С о в р е м е н н ы м и и с с л е д о в а т е л я м и 
Р. С т е р н б е р г о м и Д . Л а в е р т о м [3] п р е д л о ж е н а т а к 
н а з ы в а е м а я « и н в е с т и ц и о н н а я м о д е л ь » о д а р е н н о с -
т и . А в т о р ы у т в е р ж д а ю т , ч т о д л я т в о р ч е с т в а н е о б -
х о д и м о н а л и ч и е ш е с т и о с н о в н ы х ф а к т о р о в : интел-
л е к т у а л ь н ы х с п о с о б н о с т е й , з н а н и и , с т и л е и 
м ы ш л е н и я , и н д и в и д у а л ь н ы х ч е р т , м о т и в а ц и и и 
в н е ш н е й с р е д ы . К а к з а м е ч а е т В.Н. Д р у ж и н и н : «мно-
го ли д о б а в л я ю т и с с л е д о в а н и я С т е н б е р г а и его пос-
л е д о в а т е л е й к н а ш е м у и з н а ч а л ь н о м у з н а н и к ) о при-
р о д е к р е а т и в н о с т и к а к о б щ е й с п о с о б н о с т и к 
т в о р ч е с т в у , а т а к ж е с в я з и е е с и н т е л л е к т о м ^ 
Н а м о й в з г л я д , н о в о г о з д е с ь г о р а з д о м е н ь ш ^ ч е м 
м о ж н о б ы л о б ы о ж и д а т ь . Р а з м а х с т р о и т е л ь с т в а 
г р а н д и о з н ы й , а н о в и з н а с т р у к т у р н ы х р е ш е н и и с в о 
д и т с я к у к р а ш а т е л ь с т в у , п р и с т р о й к а м и « а р х и т е к 

т у р н ы м и з л и ш е с т в а м » . Н о э т о с к о р е е э с т е т и ч е с -
кая о ц е н к а , н е ж е л и р а ц и о н а л ь н а я » [2, с. 199]. 

Н а и б о л е е и н т е р е с н ы й в а р и а н т т а к о г о р е ш е н и я 
- « п я т и ф а к т о р н а я м о д е л ь » А . Т а н н е н б а у м а . О н 
п о д ч е р к и в а е т , что с а м о по с е б е н а л и ч и е в ы д а ю щ и х -
ся и н т е л л е к т у а л ь н ы х и т в о р ч е с к и х к а ч е с т в н е м о -
ж е т г а р а н т и р о в а т ь р е а л и з а ц и ю л и ч н о с т и в т в о р -
ч е с к о й д е я т е л ь н о с т и . Д л я э т о г о т р е б у е т с я 
в з а и м о д е й с т в и е п я т и у с л о в и й , в к л ю ч а ю щ и х в н у т -
р е н н и е и в н е ш н и е ф а к т о р ы : о б щ и е с п о с о б н о с т и ; 
с п е ц и а л ь н ы е с п о с о б н о с т и в к о н к р е т н о й д е я т е л ь -
ности; с п е ц и а л ь н ы е х а р а к т е р и с т и к и н е и н т е л л е к т у -
а л ь н о г о х а р а к т е р а , п о д х о д я щ и е д л я к о н к р е т н о й 
о б л а с т и с п е ц и а л ь н ы х с п о с о б н о с т е й ( л и ч н о с т н ы е , 
в о л е в ы е ) ; с т и м у л и р у ю щ е е о к р у ж е н и е , с о о т в е т -
с т в у ю щ е е р а з в и т и ю э т и х с п о с о б н о с т е й ( с е м ь я , 
школа) ; с л у ч а й н ы е ф а к т о р ы ( о ч у т и т ь с я в н у ж н о м 
м е с т е в н у ж н ы й час ) . 

В о т е ч е с т в е н н о й п с и х о л о г и и п о н я т и е « о д а р е н -
ность» в с т р е ч а е т с я в и с с л е д о в а н и я х 20-х г о д о в А.П. 
Б о л т у н о в а , А .И . М а к а р о в о й и А.А. Л ю б л и н с к о й . 
Р е п р е з е н т а ц и я о д а р е н н о с т и ( у м с т в е н н о й ) в р а б о -
т а х у к а з а н н ы х у ч е н ы х о т л и ч а л а с ь л и ш ь с т р е м л е -
н и е м у с т а н о в и т ь в з а и м о с в я з ь д а н н о г о я в л е н и я с 
р а з л и ч н ы м и с о ц и а л ь н ы м и и с т а т у с н ы м и х а р а к т е -
р и с т и к а м и л и ч н о с т и ( с о ц и а л ь н о е п о л о ж е н и е , на -
ц и о н а л ь н о с т ь , п о л и т .п . ) . 

П о с т е п е н н о в р о с с и й с к о й п е д а г о г и к е н а ч а л а 
XX в. о б о з н а ч и л и с ь с л е д у ю щ и е в о п р о с ы д л я о с т -
р ы х н а у ч н ы х д и с к у с с и й : с о ц и а л ь н а я н е о б х о д и -
мость в ы я в л е н и я и р а з в и т и я о д а р е н н о с т и ; о п р е д е -
л е н и я п о н я т и я о д а р е н н о с т и ; п р о и с х о ж д е н и е и 
с т р у к т у р а о д а р е н н о с т и . 

Р у с с к и й педагог В . Э к з е м п л я р с к и й писал : «Путь , 
к о т о р ы й п р о х о д и т п е д а г о г и к а в в о п р о с а х ш к о л ь н о й 
о р г а н и з а ц и и , р а с с м а т р и в а е м ы х с т о ч к и з р е н и я и н -
т е р е с о в д е т с т в а и з а д а ч к у л ь т у р ы м о ж н о о б о з н а -
чить с л е д у ю щ и м о б р а з о м . М н о г о в е к о в — т о л ь к о 
и н т е р е с ы т а к н а з ы в а е м о г о с р е д н е г о р е б е н к а , б о л ь -
ш и н с т в а н е д и ф ф е р е н ц и р о в а н н о й м а с с ы д е т е й , м а к -
с и м а л ь н ы е д о с т и ж е н и я л и ш ь в ш к о л а х в ы с ш и х сту-
пеней , доступ в к о т о р ы е б о л ь ш е й ч а с т ь ю б ы л о д н о й 
из с о ц и а л ь н о - к л а с с о в ы х п р и в и л е г и й - т а к о в п е р -
вый этап пути . Н е с к о л ь к о п о с л е д н и х д е с я т и л е т и й 
- в н и м а н и е к о т с т а л о м у р е б е н к у и с и л ь н о е д в и ж е -
н и е в с т о р о н у о р г а н и з а ц и и т а к н а з ы в а е м ы х в с п о -
м о г а т е л ь н ы х ш к о л для у м с т в е н н о о т с т а л ы х и с п е ц и -
альных ш к о л или ш к о л л е ч е б н и ц для т а к н а з ы в а е м ы х 
м о р а л ь н о - д е ф е к т и в н ы х - в т о р а я ч а с т ь п у т и . Н а -
конец, н е с к о л ь к о п о с л е д н и х л е т - в ы д в и г а н и е п о к а 
б о л ь ш е в к а ч е с т в е з а д а ч и и д е и ш к о л для о д а р е н н ы х 
и п р о п о в е д ь к у л ь т у р ы т а л а н т а » [8, с. 34]. 

Т а к и м о б р а з о м , в н а ш е й о т е ч е с т в е н н о й п е д а -
г о г и к е на с р а в н и т е л ь н о р а н н е й с т а д и и и с с л е д о в а -
н и й п р о с м а т р и в а е т с я л и ч н о с т н о е о р и е н т и р о в а н и е 
в в о п р о с а х и з у ч е н и я и д и а г н о с т и к и о д а р е н н о с т и . 

В о т е ч е с т в е н н о й п с и х о л о г и и и з у ч е н и е ф е н о м е -
на о д а р е н н о с т и р а з в о р а ч и в а л о с ь в н е с к о л ь к и х плос-
костях : п с и х о л о г и я о б щ и х и с п е ц и а л ь н ы х с п о с о б -
ностей (В.Н. Д р у ж и н и н , В.Д. Ш а д р и к о в , Б .М. Теплов , 
Н С Л е й т е с , В.А. К р у т е ц к и й , Е .И. И г н а т ь е в , К.В. Та-
р а с о в а А.Г. К о в а л е в , В.Н. М я с и щ е в , Ф . Н . Г о н о б о -
лин B.C. М е р л и н . В.Л. Д р а н к о в , С.Л. Р у б и н ш т е й н , 
А В П е т р о в с к и й и другие) , п с и х о л о г и я и п с и х о ф и -
зиология и н д и в и д у а л ь н ы х р а з л и ч и й и с п о с о б н о с т е й 
(Б М Т е п л о в , В.Д. Н е б ы л и ц ы н , B.C. М е р л и н , Э.А. 
Голубева , В.М. Р у с а л о в ) , г е н е т и ч е с к и е п р е д п о с ы л -
ки и н д и в и д у а л ь н ы х р а з л и ч и й (И.В. Р а в и ч - Щ е р б о ) , 
психология т в о р ч е с т в а (С.Л. Р у б и н ш т е й н Б Л 1 Кед-
ров, А.В. Брушлинский, Я.А. П о н о м а р е в , O .K . Т и х о -



м и р о в ) , п с и х о л о г и ч е с к и е п р и н ц и п ы т в о р ч е с к о г о 
р а з в и т и я д е т е й в д о ш к о л ь н о м д е т с т в е и в н а ч а л ь н о й 
ш к о л е (А.В. З а п о р о ж е ц , Д .Б . Э л ь к о н и н , М . И . Л и с и -
на, Л.А. В е н г е р , В.В. Д а в ы д о в , Н . Н . П о м ь я к о в ) , р е а -
л и з у е м ы е в ш к о л е и в у з е п р и н ц и п ы п р о б л е м н о г о 
о б у ч е н и я (А.В. Б р у ш л и н с к и й , Т.В. К у д р я в ц е в , И.Я. 
Л е р н е р , A . M . М а т ю ш к и н , М . И . М а х м у т о в ) , р а з в и -
в а ю щ е г о о б у ч е н и я (В.В. Д а в ы д о в ) . 

П р о б л е м а с о о т н о ш е н и я о б щ е й и с п е ц и а л ь н о й 
о д а р е н н о с т и б ы л а ч е т к о п о с т а в л е н а е щ е в 1962 г. 
Б. Г. А н а н ь е в ы м [1, с . 1 8 — 19], к о т о р ы й о т м е ч а л 
т е н д е н ц и ю с в е д е н и я в с е й п р о б л е м ы к и з у ч е н и ю 
с п е ц и а л ь н ы х с п о с о б н о с т е й , ф а к т и ч е с к и и г н о р и р у я 
я в л е н и я о б щ е й о д а р е н н о с т и . 

Н а и б о л ь ш е й п р о р а б о т а н н о с т ь ю в о п р о с а с п о -
с о б н о с т е й к а к о с н о в ы о д а р е н н о с т и о т л и ч а е т с я т е о -
р е т и ч е с к а я п о з и ц и я В.Д. Ш а д р и к о в а . С п о с о б н о с т и 
о п р е д е л я ю т с я и м к а к : « . . . свойства ф у н к ц и о н а л ь н ы х 
с и с т е м ( с и с т е м а , о б е с п е ч и в а ю щ а я д о с т и ж е н и е ре -
з у л ь т а т а — к у р с и в Н. М.) , р е а л и з у ю щ и х о т д е л ь н ы е 
п с и х и ч е с к и е ф у н к ц и и , и м е ю щ и х и н д и в и д у а л ь н у ю 
м е р у в ы р а ж е н н о с т и , п р о я в л я ю щ у ю с я в у с п е ш н о с -
т и и к а ч е с т в е н н о м с в о е о б р а з и и о с в о е н и я и р е а л и з а -
ц и и о т д е л ь н ы х п с и х и ч е с к и х ф у н к ц и й » [7, с . 11]. 

А с л е д о в а т е л ь н о , о д а р е н н о с т ь , по м н е н и ю Ш а д -
р и к о в а , е с т ь « с л о ж е н и е » с п о с о б н о с т е й , о б е с п е ч и -
в а ю щ и х п р и г о д н о с т ь ч е л о в е к а к р а з л и ч н ы м в и д а м 
д е я т е л ь н о с т и . 

П о с л е д о в а т е л е м В.Д. Ш а д р и к о в а в в о п р о с е оп -
р е д е л е н и я о д а р е н н о с т и в ы с т у п а е т и В . Н . Д р у ж и -
н и н [2]. С о г л а с н о т о ч к е з р е н и я н а з в а н н о г о у ч е н о -
г о , о д а р е н н о с т ь — е с т ь у р о в е н ь р а з в и т и я 
с п о с о б н о с т е й , о п р е д е л я ю щ и х д и а п а з о н , в к о т о р о м 
ч е л о в е к м о ж е т д о с т и ч ь б о л ь ш и х у с п е х о в . О д н а к о 
в р а б о т а х В.Н. Д р у ж и н и н а м ы в с т р е ч а е м р я д п р о -
т и в о р е ч и й : в о - п е р в ы х , о к а к о м у р о в н е ( с т е п е н ь 
п р о я в л е н и я и л и к а ч е с т в е н н а я х а р а к т е р и с т и к а ) р а з -
в и т и я с п о с о б н о с т е й и д е т р е ч ь ? В о - в т о р ы х , к а к о в ы 
г р а н и ц ы д и а п а з о н а д о с т и ж е н и й ? В е д ь н а у ч и в ш и й -
с я б ы с т р о ч и т а т ь р е б е н о к с д и а г н о з о м о л и г о ф р е -
н и я в с т е п е н и д е б и л ь н о с т и — т о ж е д о с т и ж е н и е . 

Н а с о в р е м е н н о м э т а п е р а з в и т и я п с и х о л о г и и по -
д о б н о е п р е д с т а в л е н и е о ф е н о м е н е о д а р е н н о с т и н е 
п о з в о л я е т п о н я т ь с у щ н о с т и э т о г о я в л е н и я , п о -
с к о л ь к у , е с л и с п о с о б н о с т и р а с с м а т р и в а т ь к а к э л е -
м е н т ы ц е л о г о ( о д а р е н н о с т и ) , т о н е п о л у ч и м л и м ы в 
и т о г е п р о д у к т ы « . . . ч у ж е р о д н ы е п о о т н о ш е н и ю к 
а н а л и з и р у е м о м у ц е л о м у , — э л е м е н т ы , к о т о р ы е н е 
с о д е р ж а т в с е б е с в о й с т в , п р и с у щ и х ц е л о м у к а к т а -
к о в о м у , и о б л а д а ю т р я д о м н о в ы х с в о й с т в , к о т о р ы х 
э т о ц е л о е н и к о г д а н е м о г л о о б н а р у ж и т ь » [1, с. 266] . 

П р е о д о л е в а я в н у т р е н н ю ю п р о т и в о р е ч и в о с т ь сло-
ж и в ш е й с я п а р а д и г м ы о д а р е н н о с т и , Б . М . Т е п л о в отме-
чал; « П р и у с т а н о в л е н и и о с н о в н ы х п о н я т и й у ч е н и я о б 
о д а р е н н о с т и н а и б о л е е у д о б н о и с х о д и т ь и з п о н я т и я 
с п о с о б н о с т ь . . . Т р и п р и з н а к а . . . в с е г д а з а к л ю ч а ю т с я в 
п о н я т и и с п о с о б н о с т ь . В о - п е р в ы х , п о д с п о с о б н о с т я м и 
р а з у м е ю т с я и н д и в и д у а л ь н о - п с и х о л о г и ч е с к и е особен-
ности , о т л и ч а ю щ и е о д н о г о ч е л о в е к а от д р у г о г о . . . . Во-
в т о р ы х , с п о с о б н о с т я м и н а з ы в а ю т н е в с я к и е в о о б щ е 
и н д и в и д у а л ь н ы е о с о б е н н о с т и , а л и ш ь т а к и е , к о т о р ы е 
и м е ю т о т н о ш е н и е к у с п е ш н о с т и в ы п о л н е н и я к а к о й -
л и б о д е я т е л ь н о с т и и л и м н о г и х деятельностей . . . . В-тре-
тьих , п о н я т и е « с п о с о б н о с т ь » н е с в о д и т с я к т е м з н а н и -
ям, н а в ы к а м и у м е н и я м , к о т о р ы е у ж е в ы р а б о т а н ы у 
д а н н о г о ч е л о в е к а » [6, с. 15 — 16]. 

Б . М . Т е п л о в р а з о б л а ч а е т о ш и б о ч н о с т ь к о л и ч е -
с т в е н н о г о п о д х о д а к п р о б л е м е о д а р е н н о с т и : «Ко-
л и ч е с т в е н н ы й п о д х о д п р и и с с л е д о в а н и и с п о с о б н о -
с т е й в о з м о ж е н , о д н а к о , т о л ь к о в т о м с л у ч а е , к о г д а 

о н с л е д у е т з а к а ч е с т в е н н ы м а н а л и з о м , в ы т е к а е т и з 
него , и м о п р е д е л я е т с я » [6, с . 26] . 

И з у ч е н и е п р о б л е м о д а р е н н о с т и с в я з а н о т а к ж е 
с и м е н е м Н . С . Л е й т е с а , к о т о р ы й о т м е ч а л , ч т о с в о з -
р а с т н ы м и о с о б е н н о с т я м и т е с н о п е р е п л е т е н ы б л а -
г о п р и я т н ы е у с л о в и я д л я с т а н о в л е н и я т е х и л и и н ы х 
с т о р о н у м с т в е н н ы х с п о с о б н о с т е й . О н о п р е д е л я е т 
с п о с о б н о с т и к а к « о т д е л ь н ы е п с и х и ч е с к и е с в о й -
с т в а , о б у с л а в л и в а ю щ и е в о з м о ж н о с т и ч е л о в е к а в 
т е х и л и и н ы х в и д а х д е я т е л ь н о с т и » . О н я в л я е т с я п р и -
в е р ж е н ц е м т о г о , ч т о с п о с о б н о с т и н е м о г у т « с о -
з р е т ь » с а м и п о с е б е н е з а в и с и м о о т в н е ш н и х в о з -
д е й с т в и й . Д л я р а з в и т и я с п о с о б н о с т е й т р е б у е т с я 
у с в о е н и е , а з а т е м и п р и м е н е н и е з н а н и й и у м е н и й , 
в ы р а б о т а н н ы х в х о д е о б щ е с т в е н н о - и с т о р и ч е с к о й 
п р а к т и к и . В а ж н ы м м о м е н т о м в и з у ч е н и и о д а р е н -
н о с т и Л е й т е с Н . С . с ч и т а л в о п р о с о с о о т н о ш е н и и 
с п о с о б н о с т е й и с к л о н н о с т е й , в ы д е л я я у о д а р е н н ы х 
д е т е й с л е д у ю щ и е с к л о н н о с т и к у м с т в е н н ы м н а г р у з -
к а м : п о с т о я н н у ю г о т о в н о с т ь к с о с р е д о т о ч е н и ю 
в н и м а н и я и э м о ц и о н а л ь н о й з а х в а ч е н н о с т и п р о ц е с -
с о м п о з н а н и я ; п о в ы ш е н н у ю в о с п р и и м ч и в о с т ь ; с ти -
х и й н ы й х а р а к т е р п р и о б р е т е н н ы х з н а н и й и т .д . [4]. 

Т е м п р а з в и т и я к а ж д о г о р е б е н к а и н д и в и д у а л е н , в 
э т о м п р о ц е с с е м о г у т б ы т ь с к а ч к и и з а м е д л е н и я , од-
н а к о в к а ж д о м в о з р а с т н о м п е р и о д е с у щ е с т в у ю т с в о и 
п р е и м у щ е с т в а и с в о е о б р а з и е . И з э т о г о с л е д у е т , что 
с у щ е с т в у е т « в о з р а с т н а я о д а р е н н о с т ь » . Я р к и е п р о я в -
л е н и я в о з р а с т н о й о д а р е н н о с т и — э т о б а з и с , н а к о т о -
р о м м о г у т в ы р а с т и в ы д а ю щ и е с я с п о с о б н о с т и . А.Г.-
П е т р о в с к и й р а с с м а т р и в а е т с т р у к т у р у о д а р е н н о с т и , 
с о с т о я щ у ю и з « с у щ е с т в е н н ы х в а ж н ы х с п о с о б н о с -
тей» . О н о т м е ч а е т , ч т о в н и м а т е л ь н о с т ь , г о т о в н о с т ь к 
н а п р я ж е н н о й р а б о т е , с о д н о й с т о р о н ы , и н т е л л е к т у -
а л ь н а я д е я т е л ь н о с т ь и н е у е м н а я п о т р е б н о с т ь трудить-
с я - с д р у г о й , е с т ь о с н о в а о д а р е н н о с т и . 

Л . С . В ы г о т с к и й п р и р а с с м о т р е н и и п о в ы ш е н -
н о г о у р о в н я с п о с о б н о с т е й и с х о д и л и з п о л о ж е н и я , 
ч т о о б у ч е н и е о п е р е ж а е т р а з в и т и е и о с у щ е с т в л я -
е т с я л и ш ь п о с т о л ь к у , п о с к о л ь к у р е б е н к а о б у ч а -
ю т . Р а з в и в а ю щ и м я в л я е т с я т о л ь к о т а к о е о б у ч е н и е , 
к о т о р о е о п и р а е т с я н а з о н у б л и ж а й ш е г о р а з в и т и я . 
Р а з в и т и е д о л ж н о о с у щ е с т в л я т ь и с у ч е т о м п о с л е д -
с т в е н н ы х п р е д п о с ы л о к . П о т о м у Л . С . В ы г о т с к и й 
р а с с м а т р и в а е т о д а р е н н о с т ь к а к г е н е т и ч е с к и о б у с -
л о в л е н н ы й к о м п о н е н т с п о с о б н о с т е й , р а з в и в а ю -
щ и й с я в с о о т в е т с т в у ю щ е й д е я т е л ь н о с т и и л и д е г -
р а д и р у ю щ и й п р и е е о т с у т с т в и и . 

П о п ы т к у в ы й т и з а р а м к и г о с п о д с т в у ю щ е й в о т е -
ч е с т в е н н о й п с и х о л о г и и п а р а д и г м ы , о с у щ е с т в и л A .M. 
М а т ю ш к и н . И м е н н о в п о д х о д е д а н н о г о и с с л е д о в а -
т е л я п р о я в л я ю т с я т е н д е н ц и и , р а н н е е в о з н и к ш и е н а 
З а п а д е — т в о р ч е с к а я д е т е р м и н а н т а о д а р е н н о с т и . 

Р о ж д е н и е к о н ц е п ц и и т в о р ч е с к о й о д а р е н н о с т и 
п о д а в т о р с т в о м A . M . М а т ю ш к и н а о с н о в а н о н а п р и -
м е н е н и и и м м е т о д о в п р о б л е м н о г о о б у ч е н и я с ц е -
л ь ю р а з в и т и я т в о р ч е с к о г о м ы ш л е н и я д е т е й . Т в о р -
ч е с т в о и м п о н и м а е т с я к а к м е х а н и з м , у с л о в и е 
р а з в и т и я , к а к ф у н д а м е н т а л ь н о е с в о й с т в о п с и х и к и , 
С т р у к т у р н ы м и к о м п о н е н т а м и о д а р е н н о с т и о н с ч и -
т а е т д о м и н и р у ю щ у ю р о л ь п о з н а в а т е л ь н о й м о т и в а -
ц и и и и с с л е д о в а т е л ь с к у ю , т в о р ч е с к у ю а к т и в н о с т ь , 
в ы р а ж а ю щ у ю с я в о б н а р у ж е н и и н о в о г о , в п о с т а н о в -
к е и р е ш е н и и п р о б л е м . Г л а в н ы м и п р и з н а к а м и т в о р -
ч е с к о й п о т р е б н о с т и A . M . М а т ю ш к и н с ч и т а е т е е ус -
т о й ч и в о с т ь , м е р у и с с л е д о в а т е л ь с к о й а к т и в н о с т и , 
б е с к о р ы с т и е . И с с л е д о в а т е л ь с к а я а к т и в н о с т ь с т и -
м у л и р у е т с я н о в и з н о й , к о т о р у ю о д а р е н н ы й р е б е н о к 
с а м в и д и т и н а х о д и т в о к р у ж а ю щ е м м и р е . О н п о д -
ч е р к и в а е т , ч т о в о с н о в е о д а р е н н о с т и л е ж и т н е и н -



т е л л е к т , а т в о р ч е с к и й п о т е н ц и а л , с ч и т а я , что ум-
с т в е н н о е - э т о н а д с т р о й к а [5]. 

В н а ш е й с т р а н е в р а м к а х р е а л и з а ц и и президентс -
к о й п р о г р а м м ы « О д а р е н н ы е д е т и » б ы л а п р е д п р и н я т а 
п о п ы т к а н а у ч н о й р а з р а б о т к и к о н ц е п ц и и одаренност и 
н а г о с у д а р с т в е н н о м у р о в н е . К о н ц е п ц и и , которая выра-
ж а л а б ы т е о р е т и ч е с к у ю модель , к о т о р а я вобрала б ы в 
себя все л у ч ш и е д о с т и ж е н и й с о в р е м е н н о й з а р у б е ж н о й 
и о т е ч е с т в е н н о й п с и х о л о г и и . Это ,позволило бы ей сыг-
р а т ь р о л ь с в о е г о р о д а г о с у д а р с т в е н н о й директивы, слу-
ж и т ь т о ч к о й о т с ч е т а , о т к о т о р о й б е р у т начало п р и -
к л а д н ы е и с с л е д о в а н и я и п е д а г о г и ч е с к а я практика . С 
э т о й ц е л ь ю к р а б о т е б ы л а п р и в л е ч е н а большая группа 
а в т о р и т е т н ы х у ч е н ы х . С о з д а н н у ю и м и к о н ц е п ц и ю , 
в и д и м о , с л е д у е т р а с с м а т р и в а т ь к а к первичную, подле-
ж а щ у ю д а л ь н е й ш е й р а з р а б о т к е , н а что указывает само 
н а з в а н и е « Р а б о ч а я к о н ц е п ц и я о д а р е н н о с т и » (далее -
Р К О ) (А.М. М а т ю ш к и н , Н.Б . Ш у м а к о в а , Е.И. Щебла -
нова , B.C. Ю р к е в и ч , Е.Л. Я к о в л е в а , Е.С. Белова, Г.Д. 
Ч и с т я к о в а , Д .Б . Б о г о я в л е н с к а я , А.В. Брушлинский, В.Н. 
Д р у ж и н и н , Н . С . Л е й т е с , А.А. М е л и к - П а ш а е в , В.И. Па-
нов, М.А, Х о л о д н а я , В.Д. Ш а д р и к о в ) . 

С т о л ь к р у п н о м а с ш т а б н о е и с с л е д о в а н и е позволи-
л о о с у щ е с т в и т ь « п р о р ы в » в п с и х о л о г и и о д а р е н н о с -
ти , п р е о д о л е в о д н о с т о р о н н о с т ь в п р е д с т а в л е н и и о 
в ы с ш и х с п о с о б н о с т я х , п р и о р и т е т е интеллектуальной 
с о с т а в л я ю щ е й в о д а р е н н о с т и ; п о з в о л и л о о б о з н а ч и т ь 
о д а р е н н о с т ь к а к п р е д п о с ы л к у т в о р ч е с т в а в л ю б о м 
в и д е д е я т е л ь н о с т и , а т а к ж е к с а м о р е а л и з а ц и и л и ч н о -
с т и п о с р е д с т в а м т в о р ч е с к о й д е я т е л ь н о с т и . О д н а к о , 
н а н а ш в з г л я д , « Р а б о ч а я к о н ц е п ц и я о д а р е н н о с т и » не 
в п о л н е с и с т е м а т и з и р о в а н а : н е э к с п л и ц и р о в а н ы по-
н я т и я п о т е н ц и а л п с и х и ч е с к о г о р а з в и т и я , т в о р ч е с к и й 
п о т е н ц и а л л и ч н о с т и , д о в о л ь н о ч а с т о и с п о л ь з у е м ы е 
в и з л о ж е н и и ; п р е з е н т и р у я к о н ц е п ц и ю , о т л и ч н у ю в 
п о н и м а н и и о д а р е н н о с т и , к а к с т е п е н и проявления спо-
с о б н о с т е й , г р у п п а и с с л е д о в а т е л е й в т о ж е в р е м я от-
м е ч а е т : « Я р к а я о д а р е н н о с т ь и л и т а л а н т свидетельству-
ю т о н а л и ч и и в ы с о к и х с п о с о б н о с т е й . . . » [5, с. 92]. П р и 
э т о м , к а к м ы в и д и м , п о н я т и я « о д а р е н н о с т ь » и «та-
л а н т » п о - п р е ж н е м у т о ж д е с т в е н н ы . 

З д е с ь ж е , о п р е д е л я я о д а р е н н о с т ь к а к с и с т е м -
н о е к а ч е с т в о , м е ж ф у н к ц и о н а л ь н ы е с в я з и м е ж д у 
э л е м е н т а м и с и с т е м ы т а к и н е о б о з н а ч е н ы о с н о в а -
т е л я м и Р К О . К т о м у ж е н е я в л я е т с я л и т в о р ч е с т в о , 
к а к д е т е р м и н а н т а о д а р е н н о с т и , у с л о в и е е е р а з в и -
т и я , т е н д е н ц и е й к о д н о п л а н о в о с т и в и с с л е д о в а н и и 
д а н н о г о ф е н о м е н а ? 

Итак , о б о б щ а я в с е в ы ш е и з л о ж е н н о е , о т м е т и м , 
что о с н о в н о й т е н д е н ц и е й в р а з в и т и и п с и х о л о г и ч е с -
к и х и с с л е д о в а н и й п р о б л е м ы о д а р е н н о с т и я в л я е т с я 
п о с т е п е н н о е н а р а щ и в а н и е з н а н и я о г л а в н ы х с у щ е -
с т в е н н ы х п р и з н а к а х д а н н о г о ф е н о м е н а с п о э т а п н ы м 
р а с ш и р е н и е м ч и с л а ф а к т о р о в , о б р а з у ю щ и х о д а р е н -
н о с т ь о т и н т е л л е к т а и н а с л е д с т в е н н о с т и до т в о р ч е с -
кого п о т е н ц и а л а л и ч н о с т и . П р и э т о м к а ж д ы й п о с л е -
д у ю щ и й ф а к г о р , с т а н о в я с ь п р и о р и т е т н ы м , с о х р а н я е т 
п р е д ы д у щ и е в к а ч е с т в е б а з о в ы х , р а с ш и р я я п р о б л е м -
н о е п о л е и с с л е д о в а н и я о д а р е н н о с т и . В целом ж е осу-
щ е с т в л е н н ы й а н а л и з к о н ц е п ц и й о д а р е н н о с т и д а е т 
в о з м о ж н о с т ь р а с п р е д е л и т ь их п о т р е м о с н о в н ы м де-
т е р м и н а н т а м : и н т е л л е к т , с п о с о б н о с т и , т в о р ч е с т в о . 
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ЛОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ 
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ 
КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ 
БУДУЩЕГО УЧИТЕЛЯ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
КАФЕДРЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ВУЗА 
Данная статья посвящена анализу возможностей метода сопровождения для решения 
проблем развития коммуникативной компетентности будущего учителя как 
профессиональной; обоснована реализация педагогического сопровождения в 
деятельности любой кафедры педагогического вуза, предложен проект технологии 
педагогического сопровождения в деятельности кафедры педагогического вуза и 
определены критерии результативности педагогического сопровождения развития 
коммуникативной компетентности будущего учителя. 

К о н ц е п ц и я м о д е р н и з а ц и и р о с с и й с к о г о о б р а з о -
в а н и я о п р е д е л я е т к а ч е с т в о п о д г о т о в к и с п е ц и а л и с -
т о в к а к п р о ц е с с и р е з у л ь т а т р а з в и т и я у с т у д е н т о в 
в у з о в к л ю ч е в ы х к о м п е т е н т н о с т е й , к о т о р ы е п о н и -
м а ю т к а к п о т е н ц и а л ь н у ю г о т о в н о с т ь ч е л о в е к а к 
р е ш е н и ю с л о ж н ы х и н е с т а н д а р т н ы х с и т у а ц и й в сво -
е й п р о ф е с с и о н а л ь н о й и п о в с е д н е в н о й ж и з н и . 

В с о о т в е т с т в и и с э т и м к о н ц е п ц и я м о д е р н и з а ц и и 
р о с с и й с к о г о о б р а з о в а н и я о п р е д е л я е т г л а в н у ю за -
д а ч у о б р а з о в а т е л ь н о й п о л и т и к и к а к д о с т и ж е н и е со-
в р е м е н н о г о к а ч е с т в а о б р а з о в а н и я , е г о с о о т в е т с т в и я 
а к т у а л ь н ы м и п е р с п е к т и в н ы м п о т р е б н о с т я м л и ч -
н о с т и о б щ е с т в а и г о с у д а р с т в а : п о м н е н и ю с п е ц и а -
л и с т о в , р е з у л ь т а т о м о б р а з о в а н и я д о л ж н о с т а т ь 
ф о р м и р о в а н и е и р а з в и т и е п р о ф е с с и о н а л ь н ы х к о м -
п е т е н т н о с т е й б у д у щ е г о с п е ц и а л и с т а [ 5 ] . 

А н а л и з н а у ч н о й л и т е р а т у р ы п о к а з ы в а е т , ч т о 
н е с у щ е с т в у е т е д и н о г о о п р е д е л е н и я п р о ф е с с и о -
н а л ь н о й к о м п е т е н т н о с т и . З н а ч и м о й д л я н а ш е г о и с -
с л е д о в а н и я п р е д с т а в л я е т с я к о н ц е п ц и я А.П, Т р я п и -
ц и н о й и Н . Ф . Р а д и о н о в о й , р а с к р ы в а ю щ а я п о н я т и е 
п р о ф е с с и о н а л ь н о й к о м п е т е н т н о с т и к а к с п о с о б н о -
с т и р е ш а т ь п р о ф е с с и о н а л ь н ы е п р о б л е м ы и т и п и ч -
н ы е п р о ф е с с и о н а л ь н ы е з а д а ч и , в о з н и к а ю щ и е в 
р е а л ь н ы х с и т у а ц и я х п р о ф е с с и о н а л ь н о й д е я т е л ь н о -
с т и с и с п о л ь з о в а н и е м з н а н и й , ж и з н е н н о г о о п ы т а и 
н а к л о н н о с т е й [1]. П р о ф е с с и о н а л ь н а я к о м п е т е н т -
н о с т ь т а к и м о б р а з о м в ы с т у п а е т к а к и н т е г р а л ь н а я 
х а р а к т е р и с т и к а с п е ц и а л и с т а , а ц е л ь ю н а ш е г о и с -
с л е д о в а н и я я в л я е т с я в ы я в л е н и е у с л о в и й п о д г о т о в -
к и с п е ц и а л и с т а о б р а з о в а н и я . 

К о м м у н и к а ц и я в 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 т а к ж е п о д ч и н я е т с я т р е б о в а н и я м , к о т о -
р ы е в ы р а ж а ю т с я с п о м о щ ь ю п о н я т и я п р о ф е с с и о -
н а л ь н о й к о м м у н и к а т и в н о й к о м п е т е н т н о с т и , к о т о р а я 
в п е д а г о г и ч е с к о й л и т е р а т у р е р а с с м а т р и в а е т с я к а к 
з н а ч и м а я и о т н о с и т е л ь н о с а м о с т о я т е л ь н а я п о д с и с -
т е м а в с т р у к т у р е п р о ф е с с и о н а л ь н о й к о м п е т е н т н о с -
ти . К о м м у н и к а т и в н а я к о м п е т е н т н о с т ь в п е д а г о г и к е 
с ч и т а е т с я о д н о й и з н а и б о л е е в а ж н ы х п р о ф е с с и о н а л ь -
н ы х х а р а к т е р и с т и к а у ч и т е л я . С ч и т а е т с я , что д л я учи-
теля к о м м у н и к а т и в н а я к о м п е т е н т н о с т ь я в л я е т с я имен-
но п р о ф е с с и о н а л ь н ы м к а ч е с т в о м , р е г у л и р у ю щ и м его 
п р о ф е с с и о н а л ь н у ю д е я т е л ь н о с т ь , т а к к а к о б щ е н и е 
д л я у ч и т е л я я в л я е т с я ц е л ь ю , с о д е р ж а н и е м и с п о с о -

б о м д е я т е л ь н о с т и (Е.В. П р о з о р о в а ) . О с н о в ы в а я с ь на 
к о н ц е п ц и и А.П. Т р я п и ц ы н о й , м ы р а с с м а т р и в а е м ком-
м у н и к а т и в н у ю к о м п е т е н т н о с т ь у ч и т е л я к а к п р о ф е с -
с и о н а л ь н о е к а ч е с т в о , о п р е д е л я ю щ е е с п о с о б н о с т ь 
р е ш а т ь п р о ф е с с и о н а л ь н ы е п р о б л е м ы и т и п и ч н ы е 
п р о ф е с с и о н а л ь н ы е задачи , в о з н и к а ю щ и е в р е а л ь н ы х 
с и т у а ц и я х п р о ф е с с и о н а л ь н о й п е д а г о г и ч е с к о й д е я -
т е л ь н о с т и с и с п о л ь з о в а н и е м з н а н и й п р о ф е с с и о н а л ь -
н о г о и ж и з н е н н о г о о п ы т а и н а к л о н н о с т е й . 

О н о й и з ц е л е й п р о ф е с с и о н а л ь н о й п о д г о т о в к и 
с т у д е н т о в п е д а г о г и ч е с к о г о в у з а я в л я е т с я т р а н с ф о р -
м а ц и я к л ю ч е в о й к о м м у н и к а т и в н о й к о м п е т е н т н о с т и 
в п р о ф е с с и о н а л ь н у ю . К а к п о к а з ы в а е т п р а к т и к а обу-
ч е н и я , б у д е т х о р о ш о , е с л и в с е к а ф е д р ы б у д у т о з а б о -
ч е н ы с т а н о в л е н и е м и р а з в и т и е м п р о ф е с с и о н а л ь н о й 
к о м м у н и к а т и в н о й к о м п е т е н т н о с т и . Д а н н ы е о п р о с а 
п р е п о д а в а т е л е й п р е д м е т н ы х к а ф е д р , с т у д е н т о в , а 
т а к ж е а н а л и з п л а н о в р а б о т ы п р е д м е т н ы х к а ф е д р сви-
д е т е л ь с т в у ю т о т о м , ч т о з а д а ч и р а з в и т и я к о м м у н и -
к а т и в н о й к о м п е т е н т н о с т и б у д у щ е г о у ч и т е л я к а к п р о -
ф е с с и о н а л ь н о й н е с ч и т а е т с я о д н о й и з о с н о в н ы х . 

П р и з н а ё т с я , ч т о р а з в и т и е к о м м у н и к а т и в н о й 
к о м п е т е н т н о с т и б у д у щ е г о у ч и т е л я д о л ж н о п р о и с -
х о д и т ь в х о д е с п е ц и а л ь н о о р г а н и з о в а н н о г о о б у ч е -
н и я . Э т о о б у с л а в л и в а е т н е о б х о д и м о с т ь о п р е д е л е -
н и я п е д а г о г и ч е с к и х у с л о в и й , п р и к о т о р ы х п р о ц е с с 
р а з в и т и я к о м м у н и к а т и в н о й к о м п е т е н т н о с т и б у д у -
щ е г о у ч и т е л я б у д е т п р о х о д и т ь н а и б о л е е у с п е ш н о . 
Т а к и м у с л о в и е м м о ж е т я в л я т ь с я п е д а г о г и ч е с к о е со -
п р о в о ж д е н и е р а з в и т и я к о м м у н и к а т и в н о й к о м п е -
т е н т н о с т и б у д у щ е г о у ч и т е л я . 

С о п р о в о ж д е н и е в в ы с ш е й ш к о л е п о н и м а е т с я 
к а к м н о г о у р о в н е в о е в з а и м о д е й с т в и е с у б ъ е к т о в об-
р а з о в а т е л ь н о г о п р о ц е с с а , с п о с о б с т в у ю щ е е п р о ф е с -
с и о н а л ь н о м у с а м о о п р е д е л е н и ю с т у д е н т а . С о п р о -
в о ж д е н и е в в у з е п р е д с т а в л я е т с о б о й с п е ц и а л ь н ы й 
о р г а н и з о в а н н ы й и к о н т р о л и р у е м ы й п р о ц е с с п р и -
о б щ е н и я с у б ъ е к т о в о б р а з о в а т е л ь н о г о п р о ц е с с а к 
в з а и м о д е й с т в и ю (В. И . Б о г о с л о в с к и й , Л . Н . Б е р е ж -
н о в а ) , н а п р а в л е н н ы й н а р а з р е ш е н и е п р о б л е м н ы х 
с и т у а ц и й , в о з н и к а ю щ и х в п р о ц е с с е о б у ч е н и я (2]. 
С о п р о в о ж д е н и е в п е д а г о г и к е п о н и м а ю т к а к м е т о д , 
о б е с п е ч и в а ю щ и й с о з д а н и е у с л о в и й д л я п р и н я т и я 
с у б ъ е к т о м р а з в и т и я о п т и м а л ь н о г о р е ш е н и я в р а з -
л и ч н ы х с и т у а ц и я х ж и з н е н н о г о в ы б о р а (А.П. Т р я -



п и ц ы н а , Е .И. К а з а к о в а ) . Л ю б а я п р о г р а м м а сопро-
в о ж д е н и я в п е д а г о г и к е п р е д с т а в л я е т собой техно-
л о г и ю р а з р е ш е н и я п р о б л е м р а з в и т и я [4] 

С о п р о в о ж д е н и е в в ы с ш е й школе понимается как 
многоуровневое взаимодействие участников образо-
вательного п р о ц е с с а (Л.Н. Бережнова , В.И. Богослов-
ский, В.В. Семикин) . Считается, что такими уровнями 
могут являться : «Ректорат» (ученый совет универси-
тета , Н И И , УМУ), «Факультет» (совет факультета, 
деканат) , «Курс» ( з аведующие кафедрами, методис-
ты), «Студент» (студенческая группа, куратор груп-
пы) (В.И. Богословский) . Суть идеи педагогического 
с о п р о в о ж д е н и я — к о м п л е к с н ы й подход к решению 
проблем р а з в и т и я (Е.И. Казакова) [4]. На практике 
этот подход р е а л и з у е т с я ч е р е з совместную деятель-
ность н е с к о л ь к и х специалистов , выполняющих свою 
часть работы. О с н о в ы в а я с ь на этом утверждении, мы 
м о ж е м предположить , что программа педагогическо-
го с о п р о в о ж д е н и я р а з в и т и я коммуникативной ком-
петентности будущего учителя м о ж е т осуществлять-
ся на у р о в н е к а ж д о й к а ф е д р ы педагогического вуза. 

В с и с т е м е о б р а з о в а н и я к а ф е д р а является основ-
н ы м у ч е б н о - н а у ч н ы м с т р у к т у р н ы м подразделени-
е м в ы с ш е г о у ч е б н о г о з а в е д е н и я в целом и факуль-
т е т а в ч а с т н о с т и , о с у щ е с т в л я ю щ и м у ч е б н у ю , 
м е т о д и ч е с к у ю и н а у ч н о - и с с л е д о в а т е л ь с к у ю дея-
т е л ь н о с т ь ( П о л о ж е н и е о к а ф е д р а х высших учеб-
н ы х з а в е д е н и й ) . В п с и х о л о г о - п е д а г о г и ч е с к о й лите-
р а т у р е к а ф е д р а р а с с м а т р и в а е т с я к а к совокупность 
л ю д е й , д е я т е л ь н о с т ь к о т о р ы х п р о я в л я е т с я ч е р е з 
р а з л и ч н ы е ф о р м ы в з а и м о д е й с т в и я [6]. Рассматри-
в а я л ю б у ю п р е д м е т н у ю к а ф е д р у педагогического 
вуза , мы м о ж е м с ч и т а т ь е ё к о р п о р а т и в н о й общно-
с т ь ю с п е ц и а л и с т о в , д е я т е л ь н о с т ь к о т о р ы х прояв-
л я е т с я ч е р е з р а з л и ч н ы е ф о р м ы взаимодействия со 
с т у д е н т о м . О д н о й их ф о р м такого взаимодействия , 
н а п р а в л е н н о й на п о м о щ ь с у б ъ е к т о м развития , мо-
ж е т я в л я т ь с я п е д а г о г и ч е с к о е с о п р о в о ж д е н и е раз-
в и т и я к о м м у н и к а т и в н о й к о м п е т е н т н о с т и будуще-
го у ч и т е л я . Н а н а ш в з г л я д , к а ж д а я к а ф е д р а 
п е д а г о г и ч е с к о г о в у з а м о ж е т в н о с и т ь свой вклад в 
р а з в и т и е п р о ф е с с и о н а л ь н о й к о м м у н и к а т и в н о й 
к о м п е т е н т н о с т и б у д у щ е г о учителя , т а к как она яв-
л я е т с я в е д у щ е й для б у д у щ е й п р о ф е с с и о н а л ь н о й де-
я т е л ь н о с т и , с в я з а н н о й п р е ж д е всего с вербальным 
о б щ е н и е м . П о с у т и и с о д е р ж а н и ю т а к у ю деятель-
н о с т ь л ю б о й к а ф е д р ы в п е д а г о г и к е принято назы-
вать с о п р о в о ж д е н и е м . М ы предполагаем , что педа-
г о г и ч е с к о е с о п р о в о ж д е н и е р а з в и т и я к о м м у н и -
к а т и в н о й к о м п е т е н т н о с т и б у д у щ е г о учителя, осу-
щ е с т в л я е м о е н а у р о в н е к а ф е д р ы педагогического 
вуза , м о ж е т с т а т ь р е а л ь н о й п о м о щ ь ю в развитии 
к о м м у н и к а т и в н о й к о м п е т е н т н о с т и будущего учи-
т е л я и п р о ф е с с и о н а л ь н о й к о м п е т е н т н о с т и в целом. 

О д н а к о а н а л и з п л а н о в р а б о т ы к а ф е д р педаго-
г и ч е с к о г о в у з а с в и д е т е л ь с т в у е т о том, что задачи 
р а з в и т и я к о м м у н и к а т и в н о й к о м п е т е н т н о с т и не от-
н о с и т с я к ч и с л у п р и о р и т е т н ы х , т а к как деятель-
н о с т ь к а ж д о й к а ф е д р ы н а п р а в л е н а п р е ж д е всего 
на у с в о е н и е с о д е р ж а н и я предметных дисциплин. На 
о с н о в е а н а л и з а т е х н о л о г и и педагогического сопро-
в о ж д е н и я , о п р е д е л е н и я в о з м о ж н о с т е й коллектива 
к а ф е д р ы по в з а и м о д е й с т в и ю со студентом мы скон-
с т р у и р о в а л и т е х н о л о г и ю п е д а г о г и ч е с к о г о сопро-
в о ж д е н и я р а з в и т и я к о м м у н и к а т и в н о и компетент-
н о с т и б у д у щ е г о у ч и т е л я в д е я т е л ь н о с т и к а ф е д р ы 
п е д а г о г и ч е с к о г о вуза , п р е д с т а в л е н н у ю определен-
н о й п о с л е д о в а т е л ь н о с т ь ю д е й с т в и й (таблица). 

М ы с ч и т а е м н е о б х о д и м ы м отметить , что связу 
ю щ и м з в е н о м , о б е с п е ч и в а ю щ и м в з а и м о с в я з ь всех 

этапов технологии , я в л я е т с я р е ф л е к с и я представ -
ляющая собой п р о в е р к у и к о р р е к т и р о в к у деятель-
ности к а ф е д р ы на к а ж д о м этапе . 

Итак, мы можем сделать вывод, что п р о ц е с с раз-
вития с о п р о в о ж д е н и ю к о м м у н и к а т и в н о й к о м п е -
тентности будущего у ч и т е л я н у ж д а е т с я в с о п р о -
в о ж д е н и и , о с у щ е с т в л я е м о м в с е м и к а ф е д р а м и 
педагогического вуза . М ы считаем, что т а к а я д е я -
тельность к а ф е д р будет с о д е й с т в о в а т ь р а з в и т и ю 
к о м м у н и к а т и в н о й к о м п е т е н т н о с т и б у д у щ е г о учи-
теля как п р о ф е с с и о н а л ь н о й . Для того, чтобы эта 
деятельность была ц е л е с о о б р а з н о й и последова -
тельной, мы предлагаем о с у щ е с т в л я т ь е ё в р а м к а х 
р а з р а б о т а н н о й нами технологии . 

О ц е н к а педагогического с о п р о в о ж д е н и я разви-
тия к о м м у н и к а т и в н о й к о м п е т е н т н о с т и б у д у щ е г о 
учителя, как и л ю б о г о п р о ц е с с а р а з в и т и я в педаго-
гике предполагает р а з р а б о т к у к р и т е р и е в э ф ф е к -
тивности этого п р о ц е с с а , т а к как и м е н н о «крите -
рии я в л я ю т с я з н а ч и м ы м и о р и е н т и р а м и р а з в и т и я » 
(Казакова Е.И., Т р я п и ц ы н а А.П.). 

Обратимся к имеющимся подходам создания кри-
териального аппарата процесса с о п р о в о ж д е н и я сту-
дентов педагогического вуза. Традиционно пробле-
ма о п р е д е л е н и я к р и т е р и е в э ф ф е к т и в н о с т и 
сопровождения в педагогическом вузе связана с оп-
ределением критериев личностаого и профессиональ-
ного развития студентов в комплексе , к которому 
относят внутренние и в н е ш н и е к р и т е р и и (Л.Н. Бе-
режнова, В.И. Богословский, В.В. Семикин) . 

К группе внутренних критериев относят субъек-
тность, связанную с н о в о о б р а з о в а н и я м и личности , 
к которым п р и ч и с л я ю т психологическую культуру 
будущего учителя и п р о ф е с с и о н а л ь н о е с а м о с о з н а -
ние. Считается , что этот к р и т е р и й п р о я в л я е т с я в 
п р о ф е с с и о н а л ь н о й п о д г о т о в л е н н о с т и б у д у щ е г о 
учителя. С л е д у ю щ и м в н у т р е н н и м к р и т е р и е м эф-
фективности педагогического с о п р о в о ж д е н и я сту-
дентов является у д о в л е т в о р е н н о с т ь с о б с т в е н н ы м 
выбором п р о ф е с с и о н а л ь н о г о развития . Этот кри-
терий х а р а к т е р и з у е т с я о т н о ш е н и е м студента к из-
бранной специальности и профессии. К группе внут-
р е н н и х к р и т е р и е в о т н о с и т с я т а к ж е а к т и в н о с т ь , 
которая в ы р а ж а е т с я в инициативном , т в о р ч е с к о м 
отношении личности к в н е ш н е й действительности , 
в стремлении к а к т и в н о м у о с в о е н и ю среды. 

К группе в н е ш н и х к р и т е р и е в о т н о с я т с я т а к и е , 
как: д о с т и ж е н и я студентов в о б р а з о в а т е л ь н о м про-
цессе, в о с т р е б о в а н н о с т ь услуг с о п р о в о ж д е н и я , а 
т а к ж е м е т о д и ч е с к о е и т е х н о л о г и ч е с к о е о б е с п е ч е -
ние с о п р о в о ж д е н и я студентов в п е д а г о г и ч е с к о м 
вузе. 

I. Внутренние к р и т е р и и . 
1. С у б ъ е к т н о с т ь (показатели : п с и х о л о г и ч е с к а я 

культура, п р о ф е с с и о н а л ь н о е с а м о с о з н а н и е , о п ы т 
общественной ж и з н и ) . 

2. У д о в л е т в о р е н н о с т ь с о б с т в е н н ы м в ы б о р о м 
п р о ф е с с и о н а л ь н о г о р а з в и т и я (показатели: н а п р а в -
ленность как с о в о к у п н о с т ь у с т о й ч и в ы х м о т и в о в в 
о б р а з о в а т е л ь н о - п р о ф е с с и о н а л ь н о й деятельности) . 

3. Активность (показатели : с а м о с т о я т е л ь н о с т ь , 
творчество, п р о ф е с с и о н а л ь н о е с а м о с о х р а н е н и е . ) 

II. Внешние к р и т е р и и . 
1. Д о с т и ж е н и я с т у д е н т о в в о б р а з о в а т е л ь н о м 

п р о ц е с с е ( п о к а з а т е л и : а к а д е м и ч е с к а я у с п е в а е -
мость, у ч е б н а я у с п е ш н о с т ь , п о в ы ш е н и е у р о в н я 
п р о ф е с с и о н а л ь н о г о развития) . 

2. Востребованность услуг с о п р о в о ж д е н и я (по-
казатели: рост числа студентов в педагогических ма-
стерских, п о в ы ш е н и е вовлеченности студентов в 



Этапы технологии педагогического сопровождения развития коммуникативной компетентности будущего учителя 
в деятельности кафедры педагогического вуза 

Этапы технологии педагогического 
сопровождения 

Содержание деятельности кафедры 
по педагогическому сопровождению 

I. Д и а г н о с т и ч е с к и й э т а п 
Цель : 
1. Р а з р а б о т а т ь к р и т е р и и и п о к а з а т е л и э ф ф е к т и в -
н о с т и с о п р о в о ж д е н и я р а з в и т и я к о м м у н и к а т и в н о й 
к о м п е т е н т н о с т и б у д у щ е г о у ч и т е л я . 
2. И з у ч и т ь и м е ю щ и е с я у с т у д е н т о в з а т р у д н е н и я в 
р а з в и т и и к о м м у н и к а т и в н о й к о м п е т е н т н о с т и к а к 
п р о ф е с с и о н а л ь н о й . 

Р а з р а б о т к а к р и т е р и е в и п о к а з а т е л е й п е д а г о г и ч е с -
к о г о с о п р о в о ж д е н и я р а з в и т и я к о м м у н и к а т и в н о й 
к о м п е т е н т н о с т и б у д у щ е г о у ч и т е л я . 
И з у ч е н и е и а н а л и з и м е ю щ и х с я у с т у д е н т о в затруд-
н е н и й в р а з в и т и и к о м м у н и к а т и в н о й к о м п е т е н т -
н о с т и к а к п р о ф е с с и о н а л ь н о й . 

II. Ц е л е п о л а г а н и е 
Цель : 
О п р е д е л и т ь ц е л ь и р е з у л ь т а т д е я т е л ь н о с т и к а ф е д -
р ы к а к к о р п о р а т и в н о й о б щ н о с т и с п е ц и а л и с т о в по 
п е д а г о г и ч е с к о м у с о п р о в о ж д е н и ю р а з в и т и я к о м м у -
н и к а т и в н о й к о м п е т е н т н о с т и б у д у щ е г о у ч и т е л я 

О п р е д е л е н и е ц е л е й д е я т е л ь н о с т и к а ф е д р ы к а к кор-
п о р а т и в н о й о б щ н о с т и с п е ц и а л и с т о в по п е д а г о г и -
ч е с к о м у с о п р о в о ж д е н и ю р а з в и т и я к о м м у н и к а т и в -
н о й к о м п е т е н т н о с т и б у д у щ е г о у ч и т е л я . 
П р о г н о з и р о в а н и е р е з у л ь т а т о в р е ш е н и я п р о б л е м 
р а з в и т и я к о м м у н и к а т и в н о й к о м п е т е н т н о с т и бу-
д у щ е г о у ч и т е л я . 

III. П л а н и р о в а н и е 
Цель: 
1. О п р е д е л и т ь с т р у к т у р у к о м м у н и к а т и в н о й к о м -
п е т е н т н о с т и к а к п р о ф е с с и о н а л ь н о й . 
2. Р а з р а б о т а т ь с о д е р ж а н и е д е я т е л ь н о с т и к а ф е д р ы 
п о к а ж д о й п р о б л е м е р а з в и т и я к о м м у н и к а т и в н о й 
к о м п е т е н т н о с т и б у д у щ е г о у ч и т е л я . 

О п р е д е л е н и е с т р у к т у р ы к о м м у н и к а т и в н о й к о м п е -
т е н т н о с т и к а к п р о ф е с с и о н а л ь н о й . 
Р а з р а б о т к а с о д е р ж а н и я п о р е ш е н и ю и м е ю щ и х с я 
п р о б л е м р а з в и т и я к о м м у н и к а т и в н о й к о м п е т е н т н о -
с т и б у д у щ е г о у ч и т е л я : 
• п р о е к т и р о в а н и е м о д у л е й д л я о б о г а щ е н и я у ч е б н ы х 
п р о г р а м м к о м м у н и к а т и в н ы м с о д е р ж а н и е м ; 
• в ы б о р ф о р м п о в ы ш е н и я к в а л и ф и к а ц и и н а р а б о -
ч е м м е с т е . 

IV. О р г а н и з а ц и о н н о - т е х н о л о г и ч е с к и й этап . 
Цель : 
1. О р г а н и з о в а т ь п о д г о т о в к у п р е п о д а в а т е л е й к пе-
д а г о г и ч е с к о м у с о п р о в о ж д е н и ю к о м м у н и к а т и в н о й 
к о м п е т е н т н о с т и б у д у щ е г о у ч и т е л я . 

О р г а н и з о в а т ь п о д г о т о в к у п р е п о д а в а т е л е й к педа -
г о г и ч е с к о м у с о п р о в о ж д е н и ю к о м м у н и к а т и в н о й 
к о м п е т е н т н о с т и б у д у щ е г о у ч и т е л я ; 

2. О р г а н и з о в а т ь д е я т е л ь н о с т ь к а ф е д р ы по п е д а г о -
г и ч е с к о м у с о п р о в о ж д е н и ю к о м м у н и к а т и в н о й ком-
п е т е н т н о с т и б у д у щ е г о у ч и т е л я . 

О р г а н и з а ц и я д е я т е л ь н о с т и к а ф е д р ы по педагогичес-
к о м у с о п р о в о ж д е н и ю к о м м у н и к а т и в н о й к о м п е т е н -
т н о с т и б у д у щ е г о учителя ; к о р р е к ц и я д е я т е л ь н о с т и 
к а ф е д р ы по п е д а г о г и ч е с к о м у с о п р о в о ж д е н и ю ком-
м у н и к а т и в н о й к о м п е т е н т н о с т и б у д у щ е г о у ч и т е л я , 
о п р е д е л е н и е н о в ы х н а п р а в л е н и й э т о й д е я т е л ь н о с -
ти; о б о б щ е н и е о п ы т а к а ф е д р ы по п е д а г о г и ч е с к о м у 
с о п р о в о ж д е н и ю к о м м у н и к а т и в н о й к о м п е т е н т н о с -
ти б у д у щ е г о у ч и т е л я . 

в о з д е й с т в и я н а с у б ъ е к т а с о п р о в о ж д е н и я и з а к л ю 
ч а е т с я в с о з д а н и и « и н с т р у м е н т а р и я » п е д а г о г и ч е с 
к о г о в о з д е й с т в и я . 

Ф у н к ц и о н а л ь н ы й результат характеризуете : 
группой внешних критериев э ф ф е к т и в н о с т и кри 
териев сопровождения в педагогическом вузе [3]. 

О п и р а я с ь н а в ы ш е и з л о ж е н н у ю к о н ц е п ц и ю к р и 
т е р и е в э ф ф е к т и в н о с т и с о п р о в о ж д е н и я в п е д а г о г и 
ч е с к о м в у з е и в с о о т в е т с т в и и с о с п е ц и ф и к о й на 
ш е г о и с с л е д о в а н и я , м ы с о ч л и в о з м о ж н ы м в ы д е л и т 
с л е д у ю щ и е к р и т е р и и э ф ф е к т и в н о с т и п е д а г о г и ч е с 
к о г о с о п р о в о ж д е н и я р а з в и т и я к о м м у н и к а т и в н о ] 
к о м п е т е н т н о с т и б у д у щ е г о у ч и т е л я : 

1. В н у т р е н н и й к р и т е р и й : у д о в л е т в о р е н н о с т 
п р о ф е с с и о н а л ь н ы м в ы б о р о м ( п о к а з а т е л ь : н а п р а в 
л е н н о с т ь к а к с о в о к у п н о с т ь у с т о й ч и в ы х м о т и в о в 
о б р а з о в а т е л ь н 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 
и з м е р и т е л ь : м е т о д и к а « С т е н а » ) , 

н а у ч н о - и с с л е д о в а т е л ь с к у ю д е я т е л ь н о с т ь , с н и ж е н и е 
к о н ф л и к т н о с т и в о б р а з о в а т е л ь н о м п р о ц е с с е , р о с т 
у д о в л е т в о р е н н о с т и о б щ е н и е м в к о м м у н и к а т и в н ы х 
т р е н и н г о в ы х г р у п п а х ) . 

3. М е т о д и ч е с к о е и т е х н о л о г и ч е с к о е о б е с п е ч е н и е 
п о л и ф у н к ц и о н а л ь н о г о с о п р о в о ж д е н и я ( п о к а з а т е л и : 
т е х н о л о г и и с о п р о в о ж д е н и я , т е х н и к и с о п р о в о ж д е н и я , 
м е т о д ы с о п р о в о ж д е н и я и д и а г н о с т и к и , м е т о д и к и со-
п р о в о ж д е н и я и д и а г н о с т и к и ) . 

Т а к и м о б р а з о м , в ы д е л я я г р у п п ы в н у т р е н н и х и 
в н е ш н и х к р и т е р и е в , а в т о р ы д а н н о й к о н ц е п ц и и под-
ч е р к и в а ю т , ч т о в к а ч е с т в е к о н е ч н ы х р е з у л ь т а т о в , 
д о с т и ж е н и е к о т о р ы х о п р е д е л я е т э ф ф е к т и в н о с т ь 
с о п р о в о ж д е н и я , в ы д е л я ю т с я : 1) п с и х о л о г и ч е с к и й 
р е з у л ь т а т , с в я з а н н ы й с н о в о о б р а з о в а н и я м и в с т р у к -
т у р е З У Н о в , а т а к ж е в п о в е д е н и и , в с и с т е м е о т н о -

|_ ш е н и й с у б ъ е к т а с о п р о в о ж д е н и я ; 2) ф у н к ц и о н а л ь -
н ы й р е з у л ь т а т , к о т о р ы й з а в и с и т о т с п о с о б о в 



2. В н е ш н и е к р и т е р и и : д о с т и ж е н и е с т у д е н т о в в 
о б р а з о в а т е л ь н о м п р о ц е с с е , в о с т р е б о в а н н о с т ь у с -
л у г с о п р о в о ж д е н и я , м е т о д и ч е с к о е о б е с п е ч е н и е 
( п о к а з а т е л и : а к а д е м и ч е с к а я у с п е в а е м о с т ь , д и н а -
м и к а р а з в и т и я к о м м у н и к а т и в н о й к о м п е т е н т н о с -
ти , у д о в л е т в о р е н н о с т ь о б щ е н и е м н а з а н я т и я х , вов -
л е ч е н н о с т ь в п р о ц е с с с о п р о в о ж д е н и я , н а л и ч и е 
у ч е б н ы х п р о г р а м м , о б о г а щ е н н ы х к о м м у н и к а т и в -
н ы м с о д е р ж а н и е м ; и з м е р и т е л и : а н а л и з у с п е в а е м о -
с т и с т у д е н т о в , т е с т , м о н о г р а ф и ч е с к и е х а р а к т е р и -
с т и к и , а н к е т ы , т е с т ы , к о л и ч е с т в о с т у д е н т о в , 
у ч а с т в у ю щ и х в т в о р ч е с к о й д е я т е л ь н о с т и , к о л и ч е -
с т в о у ч е б н ы х п р о г р а м м , п о с о б и й , к о л и ч е с т в о п р е -
п о д а в а т е л е й к а ф е д р ы , у ч а с т в у ю щ и х в э т о й д е я -
т е л ь н о с т и ) . 

3. К о м м у н и к а т и в н а я к о м п е т е н т н о с т ь б у д у щ е г о 
у ч и т е л я : л и н г в и с т и ч е с к и й к р и т е р и й ( п о к а з а т е л и : 
с о о т в е т с т в и е р е ч и н о р м а м л и т е р а т у р н о г о я з ы к а и 
п р о ф е с с и о н а л ь н о й р е ч и у ч и т е л я , с о о т в е т с т в и е 
р е ч и н о р а м п р о ф е с с и о н а л ь н о й э т и к и ; и з м е р и т е л ь : 
в к л ю ч ё н н о е н а б л ю д е н и е п о р а з р а б о т а н н о й п р о -
г р а м м е ) ; д и с к у р с н ы й к р и т е р и й ( п о к а з а т е л ь ; к о н с т -
р у и р о в а н и е т е к с т а , и м е ю щ е г о п р о ф е с с и о н а л ь н у ю 
н а п р а в л е н н о с т ь ; и з м е р и т е л ь : в к л ю ч ё н н о е н а б л ю д е -
н и е п о р а з р а б о т а н н о й п р о г р а м м е ) , с т р а т е г и ч е с к и й 
к р и т е р и й ( п о к а з а т е л и : и с п о л ь з о в а н и е р а з л и ч н ы х 
и с т о ч н и к о в д л я п о л у ч е н и я и н ф о р м а ц и и , и н т е р п р е -
т а ц и я п р о и с х о д я щ и х с о б ы т и й с т о ч к и з р е н и я п р о -
е ц и р у е м о й ц е л и , и с п о л ь з о в а н и е м и м и к и и п л а с т и -
к и к а к и н с т р у м е н т а в о з д е й с т в и я ; и з м е р и т е л и : 
К О С - 1 , т е с т Т о м а с а , м е т о д и к а о п р е д е л е н и я и н д и -
в и д у а л ь н о г о с т и л я д е я т е л ь н о с т и ) ; с о ц и а л ь н ы й к р и -
т е р и й ( п о к а з а т е л и : п р и в н е с е н и е ц е н н о с т н о г о содер -
ж а н и я , з а я в л е н и е с в о е й п о з и ц и и , п р о г н о з и р о в а н и е 
р а з в и т и я к о м м у н и к а ц и и , и с п о л ь з о в а н и е о п р е д е л е н -
н о г о р е ч е в о г о ж а н р а в с о о т в е т с т в и и с о ц е н к о й ауди-
т о р и и ; и з м е р и т е л и : м е т о д и к а о ц е н к и к о м м у н и к а -
б е л ь н о с т и А. А . Д о б р о в и ч а , м е т о д и к а д и а г н о с т и к и 
у р о в н я э м п а т и ч е с к и х с п о с о б н о с т е й В. В. Б о й к о ) . 

В к а ч е с т в е о с н о в н ы х п о к а з а т е л е й к р и т е р и я 
у д о в л е т в о р е н н о с т и п р о ф е с с и о н а л ь н ы м в ы б о р о м м ы 
р а с с м а т р и в а е м н а п р а в л е н н о с т ь к а к с о в о к у п н о с т ь 
у с т о й ч и в ы х м о т и в о в в о б р а з о в а т е л ь н 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 . Т а к и м о б р а з о м , в п р о ц е с с е и 
р е з у л ь т а т е о с в о е н и я с р е д ы ч е р е з п р е д л а г а е м ы е пре -
п о д а в а т е л я м и т в о р ч е с к и е ф о р м ы р а б о т ы б у д у щ и е 
с п е ц и а л и с т ы о б р а з о в а н и я м о г у т п р и о б р е с т и у м е н и я 
п р и м е н я т ь у с в о е н н ы е з н а н и я в п р о ф е с с и о н а л ь н о м 
к о н т е к с т е . Г р у п п а в н е ш н и х к р и т е р и е в в н а ш е м ис-
с л е д о в а н и и п р е д с т а в л е н а д о с т и ж е н и я м и б у д у щ и х 
с п е ц и а л и с т о в о б р а з о в а н 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 о с т р е б о в а н н о с т ь ю у с л у г с о п р о в о ж д е н и я и 
х а р а к т е р и с т и к а м и м е т о д и ч е с к о г о о б е с п е ч е н и я п р о -
ц е с с а с о п р о в о ж д е н и я . А к а д е м и ч е с к у ю у с п е в а е -
м о с т ь м ы с ч и т а е м п о к а з а т е л е м д о с т и ж е н и и с т у д е н -
т о в в о б р а з о в а т е л ь н о м п р о ц е с с е , к а к с у б ъ е к т о в 
с о п р о в о ж д е н и я . Н е о б х о д и м ы м п о к а з а т е л е м в о с т р е -
б о в а н н о с т и у с л у г с о п р о в о ж д е н и я м ы с ч и т а е м удов-
л е т в о р е н н о с т ь о б щ е н и е м н а з а н я т и я х , т а к к а к эта 
х а р а к т е р и с т и к а о п р е д е л я е т с ф о р м и р о в а н н о е » > на-
в ы к о в о б щ е н и я , и м е ю щ и х н е п о с р е д с т в е н н о е о т н о -
ш е н и е к р а з в и т и ю к о м м у н и к а т и в н о й к о м п е т е н т н о -

сти б у д у щ е г о у ч и т е л я . С п о м о щ ь ю п о к а з а т е л я в о в -
л е ч е н н о с т и б у д у щ и х с п е ц и а л и с т о в о б р а з о в а н и я в 
п р о ц е с с с о п р о в о ж д е н и я м ы м о ж е м о т с л е ж и в а т ь 
и з м е н е н и я к о л и ч е с т в а с т у д е н т о в , н у ж д а ю щ и х с я в 
с о п р о в о ж д е н и и . П о к а з а т е л е м к р и т е р и я м е т о д и ч е с -
кого о б е с п е ч е н и я п р о ц е с с а с о п р о в о ж д е н и я к о м м у -
н и к а т и в н о й к о м п е т е н т н о с т и б у д у щ е г о у ч и т е л я в 
н а ш е м и с с л е д о в а н и и я в л я е т с я н а л и ч и е у ч е б н ы х п р о -
грамм, о б о г а щ е н н ы х к о м м у н и к а т и в н ы м с о д е р ж а н и -
ем. П о д о б о г а щ е н и е м м ы п о н и м а е м у с и л е н и е и в ы -
д е л е н и е к о м м у н и к а т и в н о й н а п р а в л е н н о с т и 
с о д е р ж а н и я и с ч и т а е м , что т а к о е о б о г а щ е н и е б у д е т 
с п о с о б с т в о в а т ь р а з в и т и ю к о м м у н и к а т и в н о й к о м п е -
т е н т н о с т и к а к п р о ф е с с и о н а л ь н о й . В с о о т в е т с т в и и 
со с п е ц и ф и к о й и с с л е д о в а н и я с л е д у ю щ и м к р и т е р и -
ем я в л я е т с я с а м а к о м м у н и к а т и в н а я к о м п е т е н т н о с т ь 
б у д у щ е г о у ч и т е л я , п о к а з а т е л я м и к о т о р о й я в л я ю т -
ся: л и н г в и с т и ч е с к и й , д и с к у р с н ы й , с т р а т е г и ч е с к и й 
и с о ц и а л ь н ы й . П о д и з м е р и т е л я м и м ы п о н и м а е м м е -
т о д и к и д и а г н о с т и к и , х а р а к т е р и з у ю щ и е п с и х о л о г и -
ч е с к и й и ф у н к ц и о н а л ь н ы й р е з у л ь т а т п р и м е н е н и я 
метода с о п р о в о ж д е н и я р а з в и т и я к о м м у н и к а т и в н о й 
к о м п е т е н т н о с т и б у д у щ е г о у ч и т е л я , о с у щ е с т в л я е м о е 
в д е я т е л ь н о с т и к а ф е д р ы п е д а г о г и ч е с к о г о в у з а . 

П о д в о д я итог , м ы м о ж е м с д е л а т ь в ы в о д , ч т о с о -
п р о в о ж д е н и е р а з в и т и я к о м м у н и к а т и в н о й к о м п е -
т е н т н о с т и б у д у щ е г о у ч и т е л я , о с у щ е с т в л я е м о е в 
д е я т е л ь н о с т и к а ф е д р ы п е д а г о г и ч е с к о г о в у з а , м о -
ж е т с т а т ь р е а л ь н о й п о м о щ ь ю в р а з в и т и и к л ю ч е в о й 
к о м м у н и к а т и в н о й к о м п е т е н т н о с т и д о у р о в н я п р о -
ф е с с и о н а л ь н о й . М ы п р е д п о л а г а е м , что п р и м е н е н и е 
р а з р а б о т а н н о й н а м и т е х н о л о г и и в д е я т е л ь н о с т и 
л ю б о й к а ф е д р ы п е д а г о г и ч е с к о г о в у з а м о ж е т б ы т ь 
э ф ф е к т и в н ы м д л я р а з в и т и я к о м м у н и к а т и в н о й к о м -
п е т е н т н о с т и б у д у щ е г о у ч и т е л я . 
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ТЕСТЫ КАК СРЕДСТВО КОНТРОЛЯ 
ЗА ЗНАНИЯМИ, УМЕНИЯМИ, НАВЫКАМИ 
УЧАЩИХСЯ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ 
ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 
В статье рассматриваются вопросы теорм< и методики ионструфования и иакмъзовамм 
тестов на уроках русского языка в начальной школе. Приводятся примеры по разным 
темам начального обучения русскому языку. 
Предлагаются тесты, которые учитель может использовать для оперативного контроля 
знаний, умений и навыков учащихся на р а э т х этапах обучения. 
Статья может быть полезной для учителей начальных классов, студентов факультета 
педагогжи и лсихолопм детства, а также для всех, кто интересуется датой проблемой. 

В « К о н ц е п ц и и м о д е р н и з а ц и и р о с с и й с к о г о о б р а -
з о в а н и я н а п е р и о д д о 2010 года» о д н и м и х п р и о р и т е -
т о в я в л я е т с я н о в о е с о в р е м е н н о е к а ч е с т в е н н о е о б р а -
з о в а н и е , к о т о р о е м о ж е т б ы т ь д о с т и г н у т о ч е р е з 
в н е д р е н и е и и с п о л ь з о в а н и е т е с т о в ы х м е т о д о в к о н т -
р о л я з н а н и й у ч а щ и х с я . Т е с т ы д а ю т в о з м о ж н о с т ь з а -
м е т н о у л у ч ш и т ь о б р а з о в а т е л ь н ы й п р о ц е с с , п о т о м у 
что о б л а д а ю т р я д о м п р е и м у щ е с т в п е р е д д р у г и м и ме-
т о д а м и к о н т р о л я з н а н и й . П р о в е р к а з н а н и й д о л ж н а 
б ы т ь о б ъ е к т и в н о й и д а в а т ь с в е д е н и я о б и т о г а х п р о -
цесса обучения . Т р а д и ц и о н н а я для н а ш е й ш к о л ы оцен-
к а у ч и т е л я э т и м т р е б о в а н и я м з а ч а с т у ю н е о т в е ч а е т . 
П р и о б ъ е к т и в н о м и т о г о в о м к о н т р о л е з н а н и й и у м е -
н и й у ч а щ и х с я ч а с т о о б н а р у ж и в а ю т с я р а с х о ж д е н и я 
с о ц е н к о й учителя . Э т и р а с х о ж д е н и я могут б ы т ь след-
с т в и е м к а к с у б ъ е к т и в н о с т и у ч и т е л я , т а к и о б ъ е к т и в -
н ы х и з м е н е н и й в к а ч е с т в е з н а н и й у ч а щ и х с я в к о н ц е 
у ч е б н о г о года . О т р и ц а т е л ь н о е о т н о ш е н и е б о л ь ш и н -
ства м л а д ш и х ш к о л ь н и к о в к о б ы ч н ы м в и д а м к о н т р о -
ля з н а н и й о б ъ я с н я е т с я , к а к п р а в и л о , т ем , ч т о е г о р е -
з у л ь т а т ы ч а с т о с в я з а н ы с н е г а т и в н о й о ц е н к о й и х 
л и ч н о с т и . Е ж е г о д н ы й т е с т о в ы й к о н т р о л ь д а с т в о з -
м о ж н о с т ь к а ж д о м у ш к о л ь н и к у с а м о с т о я т е л ь н о п р о -
в е р и т ь с в о и з н а н и я п о о б ъ е к т и в н ы м к р и т е р и я м . Д л я 
э т о г о е м у д о с т а т о ч н о в ы п о л н и т ь б е з п о с т о р о н н е й 
п о м о щ и т е с т , п р е д л а г а в ш и й с я п р и и т о г о в о м к о н т р о -
л е в п р о ш л о м году, о с у щ е с т в и т ь п р о в е р к у по п р и л а -
г а е м о м у к л ю ч у , с о с ч и т а т ь п р а в и л ь н ы е о т в е т ы и с р а в -
н и т ь их с р е з у л ь т а т а м и , п о к а з а н н ы м и ш к о л ь н и к а м и 
п р и п р о в е р к е з н а н и й г о д н а з а д . Е с л и к т е с т у д а ю т с я 
с в е д е н и я о р а с п р е д е л е н и и ш к о л ь н и к о в по к о л и ч е с т в у 
п р а в и л ь н ы х о т в е т о в , т о п о л у ч е н н ы й п р и с а м о к о н т -
р о л е р е з у л ь т а т п о з в о л и т о п р е д е л и т ь с в о й о т н о с и т е л ь -
н ы й у с п е х . 

Я в л я я с ь о б я з а т е л ь н о й ч а с т ь ю м н о г и х п е д а г о г и -
ч е с к и х н о в а ц и й , т е с т ы с н и ж а ю т з а т р а т ы н а п р о в е р -
к у з н а н и й , п о м о г а ю т в ы я в и т ь и н д и в и д у а л ь н ы й т е м п 
о б у ч е н и я , а т а к ж е п р о б е л ы в т е к у щ е й и и т о г о в о й 
п о д г о т о в к е . 

Б ы с т р ы м и т е м п а м и р а з в и в а е т с я к о м п ь ю т е р н о е 
т е с т и р о в а н и е , ч т о д а е т в о з м о ж н о с т ь п е р е й т и к с о -
з д а н и ю с о в р е м е н н ы х с и с т е м а д а п т и в н о г о о б у ч е н и я 
и к о н т р о л я . Б е з т е с т о в н е в о з м о ж е н п е р е х о д к с а м о -
м у п р о г р е с с и в н о м у о б у ч е н и ю у ч а щ и х с я н а о с н о в е 
с и с т е м ы п о л н о г о у с в о е н и я з н а н и й . О б у ч е н и е ж е л а -
т е л ь н о н а ч и н а т ь с в х о д н о г о т е с т и р о в а н и я , с о п р о -
в о ж д а т ь т е к у щ и м к о н т р о л е м с п о м о щ ь ю з а д а н и й в 

т е с т о в о й ф о р м е и з а к а н ч и в а т ь о б ъ е к т и в н ы м т е с т и -
р о в а н и е м у ч е б н ы х д о с т и ж е н и й . К р о м е т о г о , т е с т ы 
п о з в о л я ю т н а л а д и т ь с а м о к о н т р о л ь — с а м у ю г у м а н -
н у ю ф о р м у к о н т р о л я з н а н и й , а т а к ж е о р г а н и з о в а т ь 
р е й т и н г — э ф ф е к т и в н о е с р е д с т в о п о в ы ш е н и я у ч е б -
н о й м о т и в а ц и и . 

Р а с т е т ч и с л о н а у ч н о - м е т о д и ч е с к и х и з д а н и й , п о -
с в я щ е н н ы х п е д а г о г и ч е с к о м у т е с т и р о в а н и ю . О д н а -
к о б о л ь ш и н с т в о и з и з д а н н ы х к н и г п о д н а з в а н и е м 
« Т е с т ы п о р у с с к о м у я з ы к у » т а к о в ы м и н е я в л я ю т с я . 
Э т о н е п л о х и е с б о р н и к и з а д а н и й , к о т о р ы е п р и с о о т -
в е т с т в у ю щ и х д о р а б о т к а х в о з м о ж н о и с п о л ь з о в а т ь 
д л я с о з д а н и я т е с т о в о г о и н с т р у м е н т а . 

И м е ю щ и е с я с б о р н и к и т е с т о в ы х з а д а н и й ч а с т о 
н е у ч и т ы в а ю т о с о б е н н о с т е й н а ч а л ь н о й ш к о л ы и н е 
р а с с ч и т а н ы н а м л а д ш и х ш к о л ь н и к о в . 

В д а н н о й с т а т ь е м ы р а с с м о т р и м в о з м о ж н о с т и 
и с п о л ь з о в а н и я т е с т о в д л я т е к у щ е г о и т е м а т и ч е с к о г о 
к о н т р о л я п о р у с с к о м у я з ы к у в н а ч а л ь н ы х к л а с с а х . 

Н а у р о к а х р у с с к о г о я з ы к а п р е д м е т о м т е с т о в о -
го к о н т р о л я ч а щ е в с е г о я в л я ю т с я о р ф о г р а ф и я , п у н -
к т у а ц и я , к у л ь т у р а р е ч и . Э т о , б е з у с л о в н о , о п р е д е л я -
е т с я с п е ц и ф и к о й п р е д м е т а : р у с с к и й я з ы к к а к н а у к а 
и м е е т с в о й п о н я т и й н ы й а п п а р а т ; - з н а н и е я з ы к а — 
это , в о - п е р в ы х , г р а м о т н о е п и с ь м о и, в о - в т о р ы х , гра -
м о т н а я р е ч ь . О д н а к о ц е л е с о о б р а з н о р а с ш и р и т ь к р у т 
д е й с т в и я т е с т о в о г о к о н т р о л я и, и с п о л ь з у я е г о к а к 
о д и н и з э л е м е н т о в п р е п о д а в а н и я р у с с к о г о я з ы к а , ох-
в а т и т ь п р а к т и ч е с к и в с е т е м ы к у р с а , п р и м е н я я т е с -
т о в ы й к о н т р о л ь н а р а з н ы х э т а п а х у р о к о в . 

П р о т и в о р е ч и е м е ж д у н е о б х о д и м о с т ь ю п о с т о я н -
н о у в е л и ч и в а т ь о б ъ е м и с л о ж н о с т ь и н ф о р м а ц и и , 
о б у с л о в л е н н о й х а р а к т е р о м у ч е б н ы м п р о г р а м м (тра-
д и ц и о н н а я , п р е д с т а в л е н н а я н е с к о л ь к и м и м о д е л я м и , 
с и с т е м а А.В. З а н к о в а , с и с т е м а Д . Б . Э л ь к о н и н а - В . В . 
Д а в ы д о в а ) и в о з м о ж н о с т ь ю п р о к о н т р о л и р о в а т ь 
п р о ц е с с у с в о е н и я у ч е б н о г о м а т е р и а л а , в о в р е м я з а -
м е т и т ь и л и к в и д и р о в а т ь п р о б е л ы в з н а н и я х у ч а щ и х -
с я в ы н у ж д а е т о б р а щ а т ь с я к н е т р а д и ц и о н н ы м м е т о -
д а м к о н т р о л я ( н а р я д у с т р а д и ц и о н н ы м и : у с т н ы й и 
п и с ь м е н н ы й о п р о с , д и к т а н т ы ) . О б щ е и з в е с т н о , ч т о 
в а ж н е й ш и м к р и т е р и е м о ц е н к и д е я т е л ь н о с т и у ч и т е -
ля я в л я ю т с я з н а н и я у ч е н и к о в . П р о в е р и т ь и х г л у б и -
н у и п р о ч н о с т ь м о ж н о с п о м о щ ь ю т е с т о в , ц е л ь к о -
т о р ы х — о ц е н и т ь р е з у л ь т а т ы о б у ч е н и я ( з н а н и е 
я з ы к о в ы х ф а к т о в , у м е н и е п р и м е н я т ь п о л у ч е н н ы е 
з н а н и я н а п р а к т и к е ) . 



О т м е т и м , что, р а з р е ш а я п р о б л е м у выявления про-
б е л о в в з н а н и я х у ч а щ и х с я и и х корректировки , учи-
тель о д н о в р е м е н н о ставит и р е ш а е т и общепредметные 
зад ачи, такие , как воспитание средствами данного пред-
м е т а (в н а ш е м случае - р у с с к о г о языка) , р а з в и т и е ло-
г и ч е с к о г о м ы ш л е н и я у ч а щ и х с я , обучение детей уме-
н и ю с а м о с т о я т е л ь н о в ы п о л н я т ь задания, работать со 
с п р а в о ч н о й л и т е р а т у р о й . М о ж н о сказать, что п о м и м о 
к о н т р о л и р у ю щ е й ф у н к ц и и т е с т ы выполняют и обуча-
ю щ у ю . О б у ч а ю щ и й х а р а к т е р тестов заложен, во-пер-
вых, в п р и н ц и п е их с о с т а в л е н и я : ученику необходимо 
выбрать п р а в и л ь н ы й вариант (варианты) из предложен-
ных. Во-вторых, в п р о ц е с с е в ы п о л н е н и я того или ино-
го з а д а н и я о т р а б а т ы в а ю т с я п р и е м ы п р и м е н е н и я соот-
в е т с т в у ю щ е г о п р а в и л а , с о в е р ш е н с т в у ю т с я н а в ы к и 
я з ы к о в о г о анализа , ра звивается м ы ш л е н и е и внимание, 
а к т и в и з и р у ю т с я и с с л е д о в а т е л ь с к и е навыки, что, в ко-
н е ч н о м итоге, ведет к п о в ы ш е н и ю уровня знаний. Сле-
довательно , т е с т в ы я в л я е т н е только знания , у м е н и я и 
н а в ы к и , н о и п о н и м а н и е з а к о н о м е р н о с т е й , л е ж а щ и х в 
о с н о в е и з у ч а е м ы х п р о ц е с с о в и явлений . Поэтому тест 
в р а з н ы х в а р и а н т а х м о ж е т стать средством трениров-
ки и с а м о к о н т р о л я , н а п р и м е р , тесты, направленные на 
п о и с к о ш и б о к . 

К р о м е т е с т о в , п р е д н а з н а ч е н н ы х для п р о в е р к и 
з н а н и й , у м е н и й и н а в ы к о в , м о ж н о и с п о л ь з о в а т ь и 
т р е н и р о в о ч н ы е т е с т ы , и л и т е с т ы - у п р а ж н е н и я , ко-
т о р ы е в н е с у т р а ц и о н а л и з а ц и ю в у ч е б н ы й п р о ц е с с , 
в ч а с т н о с т и , п р и з а к р е п л е н и и м а т е р и а л а . Н а п р и м е р , 
п о с л е и з у ч е н и я т е м ы « И м я п р и л а г а т е л ь н о е к а к часть 
р е ч и » (4 к л а с с ) м о ж н о п р е д л о ж и т ь у ч а щ и м с я т а к о й 
т р е н и р о в о ч н ы й т е с т : 

З а к о н ч и п р е д л о ж е н и я : 
— и м е н а п р и л а г а т е л ь н ы е и з м е н я ю т с я по ... 
— имена прилагательные склоняются, т.е.... 
— и м я п р и л а г а т е л ь н о е в с е г д а с т о и т в т о м ж е ..., 

... и ..., ч т о и с у щ е с т в и т е л ь н о е , к к о т о р о м у о н о от-
н о с и т с я ; 

начальная форма имени прилагательного - это 
ф о р м а . . . . 

У ч е н и к и п о д р у к о в о д с т в о м у ч и т е л я будут само-
с т о я т е л ь н о р а б о т а т ь н а д т е с т о м , т у т ж е в ы я в л я т ь и 
и с п р а в л я т ь о ш и б к и , у з н а в а т ь с в о и д о с т и ж е и и я . 

П р и с о с т а в л е н и и т е с т о в м о ж н о и с п о л ь з о в а т ь 
м е т о д и к у п о л ь с к о г о п е д а г о г а В. О к о н ь , к о т о р ы й счи-
т а е т , ч т о в к а ж д о м т е с т е д о л ж н ы б ы т ь з а д а н и я че-
т ы р е х в и д о в . З а д а н и я п е р в о г о в и д а п о м о г а ю т выя-
в и т ь з н а н и я ф а к т о в , я в л е н и й , з а к о н о в , п р а в и л , 
п р и н ц и п о в , т о е с т ь н а п р а в л е н ы н а к о н с т а т а ц и ю све-
д е н и й , и х р е п р о д у к т и в н о е в о с п р о и з в е д е н и е . Во вто-
р о м в и д е з а д а н и й у ч е н и к а м н у ж н о р е ш и т ь т е о р е т и -
ч е с к и е и л и п р а к т и ч е с к и е з а д а ч и , ч т о п о м о г а е т 
в ы я в и т ь с т е п е н ь с а м о с т о я т е л ь н о с т и м ы ш л е н и я уче-
н и к а в п р е д е л а х д а н н о г о р а з д е л а и л и т е м ы . Т р е т ь я 
к а т е г о р и я з а д а н и й с п о с о б с т в у е т в ы я в л е н и ю у м е н и я 
д а в а т ь с а м о с т о я т е л ь н ы е о ц е н к и . П о с л е д н я я катего -
р и я з а д а н и й п р о в е р я е т у м е н и я ш к о л ь н и к о в п р и м е -
н я т ь з н а н и я в к о н к р е т н о й с и т у а ц и и . Т е с т с ч и т а е т с я 
с о с т а в л е н н ы м п р а в и л ь н о , е с л и в н е м п р и с у т с т в у ю т 
з а д а н и я н е м е н е е ч е м т р е х видов(2 , с .365-366). 

К а к в и д и м , с п о м о щ ь ю т е с т о в м о ж н о реализовать 
в с е ф о р м ы к о н т р о л я : п р е д в а р и т е л ь н ы й , осуществляе-
м ы й в н а ч а л е у ч е б н о г о года с ц е л ь ю о п р е д е л е н и я зна-
н и й у ч а щ и м и с я в а ж н е й ш и х э л е м е н т о в курса русско-
го я з ы к а ; текущий, к о т о р ы й п р о в о д и т с я в п р о ц е с с е 
у с в о е н и я к а ж д о й и з у ч а е м о й темы; т е м а т и ч е с к и и ито 
г о в ы й . Н о , к а к у ж е б ы л о о т м е ч е н о , н е о б х о д и м о целе 
с о о б р а з н о е с о ч е т а н и е м е т о д а т е с т о в с А Р У ™ " " 
д а м и к о н т р о л я . Т о л ь к о тогда м е т о д тестов м о ж е т стать 
п о л е з н ы м в р у к а х у ч и т е л я - п р а к т и к а . 

О т м е т и м т а к ж е , что н е д о с т а т о ч н а я п о д г о т о в к а 
у ч а щ и х с я к о с о б е н н о с т я м т е с т и р о в а н и я не п о з в о л я -
ет им п о л н о с т ь ю р а с к р ы т ь с в о и д о с т и ж е н и я в о б у ч е -
нии. П о э т о м у н е о б х о д и м о п р е д в а р и т е л ь н о е з н а к о м -
ство с этой п р о ц е д у р о й : н а п р и м е р , в в е д е н и е в х о д 
у р о к а 1-2 з а д а н и й в ф о р м е т е с т а с о б я з а т е л ь н ы м и 
к о м м е н т а р и я м и . П е р е д п р о в е д е н и е м к а ж д о г о т е с т а 
(даже н е б о л ь ш о г о ) о б я з а т е л ь н ы м является в в о д н о -
м о т и в а ц и о н н ы й и т е х н о л о г и ч е с к и й и н с т р у к т а ж : рас-
сказать у ч а щ и м с я о ц е л я х т е с т и р о в а н и я в д о с т у п н о й 
их в о з р а с т у ф о р м е , с о о б щ и т ь им о н е о б х о д и м о с т и 
в ы п о л н е н и я заданий в о т в е д е н н о е для т е с т и р о в а н и я 
время . П р и п р о в е д е н и и и т о г о в о г о т е с т а - к о н т р о л я 
следует о б р а т и т ь в н и м а н и е у ч а щ и х с я на то, ч т о це-
лесообразно выполнять задания в п р е д л о ж е н н о й пос-
ледовательности, не з а д е р ж и в а т ь с я с л и ш к о м долго на 
одном задании . К заданиям, в ы з в а в ш и м затруднение , 
м о ж н о вернуться , в ы п о л н и в о с т а л ь н у ю р а б о т у . 

П р и в е д е м п р и м е р ы т е с т о в , к о т о р ы е м о ж н о ис-
п о л ь з о в а т ь на р а з н ы х э т а п а х у р о к о в р у с с к о г о я з ы -
ка в н а ч а л ь н ы х классах для р е а л и з а ц и и р а з н ы х ф о р м 
к о н т р о л я . 

Э т а п у р о к а — з а к р е п л е н и е . Т е к у щ и й к о н т р о л ь . 
К а к о т м е ч а е т И.П. П о д л а с ы й , т е к у щ и й к о н т р о л ь 

необходим «для д и а г н о с т и р о в а н и я хода д и д а к т и ч е с -
кого п р о ц е с с а , в ы я в л е н и я д и н а м и к и последнего , со-
поставления р е а л ь н о д о с т и г н у т ы х на о т д е л ь н ы х эта-
пах р е з у л ь т а т о в с з а п р о е к т и р о в а н н ы м и » (3, с ,562) . 
К р о м е этого, т е к у щ и й к о н т р о л ь с т и м у л и р у е т учеб-
ный т р у д у ч е н и к о в и с в о е в р е м е н н о о п р е д е л я е т п р о -
белы в у с в о е н и и м а т е р и а л а , а к а ж д ы й ответ у ш н и к а 
на т е с т о в о е з а д а н и е д а е т у ч и т е л ю в о з м о ж н о с т ь су-
дить о т р у д н о с т я х , и с п ы т ы в а е м ы х у ч е н и к о м , и вов-
ремя п о м о ч ь ему и х п р е о д о л е т ь . Т а к и м о б р а з о м , т е -
к у щ и й к о н т р о л ь в а ж е н д л я у ч и т е л я как с р е д с т в о 
к о р р е к т и р о в к и с в о е й д е я т е л ь н о с т и , в н е с е н и я и з м е -
н е н и й в п о с л е д у ю щ е е о б у ч е н и е и п р е д у п р е ж д е н и я 
неуспеваемосги . 

Т е м а : « И з м е н е н и е и м е н п р и л а г а т е л ь н ы х п о р о -
дам» (3 класс) . 

1 ;В к а к о м ч и с л е и м е н а п р и л а г а т е л ь н ы е н е и з м е -
н я ю т с я п о р о д а м ? 

А) в е д и н с т в е н н о м ч и с л е ; Б) во м н о ж е с т в е н н о м 
числе. 

2 . К а к о п р е д е л и т ь р о д и м е н п р и л а г а т е л ь н ы х ? 
А) по о к о н ч а н и ю с у щ е с т в и т е л ь н о г о ; Б) п о р о д у 

с у щ е с т в и т е л ь н о г о . 
3. К а к и е о к о н ч а н и я и м е ю т и м е н а п р и л а г а т е л ь -

ные м у ж с к о г о р о д а ? 
А) -ее , -ое ; Б) -ая, -яя ; В) -ой , -ый, -ий. 
4. К а к и е о к о н ч а н и я и м е ю т и м е н а п р и л а г а т е л ь -

н ы е с р е д н е г о р о д а ? 
А) -ая , -яя; Б) -ое , -ее ; В) -ый , -ий . 
5. К а к и е о к о н ч а н и я и м е ю т и м е н а п р и л а г а т е л ь -

н ы е ж е н с к о г о р о д а ? 
А) -ая , -яя; Б) - ы й , -ий; В) -ое , - ее . 
Д а н н ы е т е с т о в ы е з а д а н и я п р е д с т а в л я ю т с о б о й 

з а к р ы т ы е з а д а ч и с м н о ж е с т в е н н ы м в ы б о р о м . И х 
цель - п р о в е р и т ь у с в о е н и е у ч а щ и м и с я т е о р е т и ч е с -
кого м а т е р и а л а , н а о с н о в е к о т о р о г о будут ф о р м и -
роваться н е к о т о р ы е о р ф о г р а ф и ч е с к и е н а в ы к и , в ча-
стности , н а в ы к п р а в о п и с а н и я р о д о в ы х о к о н ч а н и й 
имен п р и л а г а т е л ь н ы х . 

Тестовые задания для текущего контроля фор-
мулируются так, чтобы охватить все важнейшие эле-
менты знаний, умений и навыков, изученные на про-
тяжении последних 2-3 уроков . Длительность 
в ы п о л н е н и я теста не должна превышать 8-10 минут. 
После завершения работы необходимо проанализи-
ровать допущенные учениками ошибки. С этой це-



л ь ю м о ж н о и с п о л ь з о в а т ь о б р а з ц о в ы е т е с т ы с п р а -
в и л ь н ы м и о т в е т а м и . Т а к о й п о д х о д п о д д е р ж и в а е т 
с и т у а ц и ю у с п е х а и ф о р м и р у е т п р а в и л ь н о е о т н о ш е -
н и е у ч е н и к а к к о н т р о л ю . 

П о к а ж е м , к а к м о ж н о п р и м е н я т ь т е с т о в ы е з а д а -
н и я д л я р е а л и з а ц и и т е м а т и ч е с к о г о к о н т р о л я н а эта-
п е о б о б щ е н и я и с и с т е м а т и з а ц и и м а т е р и а л а . Т е м а -
т и ч е с к и й к о н т р о л ь з а к л ю ч а е т с я в п р о в е р к е 
у с в о е н и я п о к а ж д о й к р у п н о й т е м е к у р с а . 

Т е м а : « П о в т о р е н и е и о б о б щ е н и е з н а н и й по т е м е 
«Глагол» (4 к л а с с ) . 

1. К а к о е у т в е р ж д е н и е н е в е р н о ? 
A ) г л а г о л ы о б о з н а ч а ю т д е й с т в и е п р е д м е т а и от-

в е ч а ю т н а в о п р о с ы «что д е л а т ь ? » , «что с д е л а т ь ? » . 
Б) г л а г о л ы в н а с т о я щ е м и б у д у щ е м в р е м е н и и з -

м е н я ю т с я п о л и ц а м и ч и с л а м , т .е . с п р я г а ю т с я . 
B)глаголы в п р о ш е д ш е м в р е м е н и и з м е н я ю т с я по 

р о д а м и ч и с л а м . 
Ответы: 1)А, 2)Б, 3 ) А + В , 4) в с е у т в е р ж д е н и я в е р н ы . 
2. Н а й д и т е г л а г о л ы 1 с п р я ж е н и я . 
A ) С п е с н е й и т р у д ч е л о в е к а с п о р . . . т с я . 
Б ) Л е ж а х л е б а н е д о б у д . - . ш ь . 
B ) В м е с т е и г о р е л у ч ш е п е р е н о с . . . т с я . 
О т в е т ы : 1)А, 2 ) А + В , 3)Б, 4)в д а н н ы х п р и м е р а х 

н е т г л а г о л о в 1 с п р я ж е н и я , 
3. Н а й д и т е г л а г о л ы 2 с п р я ж е н и я . 
A ) З о л о т ы е р у к и н а с е р е б р о н е к у п . . . ш ь . 
Б ) С м е л ы й п о б е ж д а е т , а т р у с погиба . . . т . 
B ) К а ш у м а с л о м н е ис .порт . . .шь . 
О т в е т ы : 1)А, 2)Б, 3)В, 4 ) А + В . 
4. В к а к и х п р е д л о ж е н и я х в о к о н ч а н и я х г л а г о л о в 

д о п у щ е н ы о ш и б к и ? 
A ) Р о н я и т л е с б а г р я н ы й с в о й у б о р . 
Б) И е л ь с к в о з ь и н е й з е л е н е е т . 
B ) Л е н и в о д ы ш е т п о л д е н ь м г л и с т ы й . 
О т в е т ы : 1 ) А + Б , 2)Б, 3 ) А + В , 4 ) о ш и б к и в о в с е х 

п р и м е р а х . 
Д а н н ы е т е с т ы д о с т а т о ч н о д и а г н о с т и ч н ы , т а к к а к 

в ы я в л я ю т н е т о л ь к о у р о в е н ь у с в о е н и я з н а н и й , у м е н и й 
и навыков , но и к о н к р е т н ы е т р у д н о с т и , п р о б е л ы в зна-
н и я х и о ш и б к и у ч а щ и х с я . О б ъ е к т и в н о с т ь д а н н ы х тес-
т о в не в ы з ы в а е т с о м н е н и й : п р е д с т а в л е н ы з а д а н и я од-
н о р о д н о й ( г о м о г е н н о й ) с т р у к т у р ы , п р е д п о л а г а е т с я 
о д н о з н а ч н а я с и с т е м а о б р а б о т к и и и н т е р п р е т а ц и и по-
л у ч е н н ы х к о л и ч е с т в е н н ы х п о к а з а т е л е й . 

Т е с т ы м о ж н о и с п о л ь з о в а т ь и д л я и т о г о в о г о к о н -
т р о л я п о с л е и з у ч е н и я с о о т в е т с т в у ю щ е г о р а з д е л а . 
Н а п р и м е р : т е с т о в ы й к о н т р о л ь п о т е м е « И м я с у щ е -
с т в и т е л ь н о е » (4 к л а с с ) . 

1. Ч т о о б о з н а ч а е т и м я с у щ е с т в и т е л ь н о е ? 
А ) д е й с т в и е п р е д м е т а ; Б ) п р и з н а к п р е д м е т а ; 

В) п р е д м е т . 
2. К а к о е у т в е р ж д е н и е н е в е р н о ? 
A ) и м е н а с у щ е с т в и т е л ь н ы е и з м е н я ю т с я п о р о д а м , 

ч и с л а м и п а д е ж а м , 
Б ) и м е н а с у щ е с т в и т е л ь н ы е и з м е н я ю т с я п о ч и с -

л а м и п а д е ж а м , 
B)в р у с с к о м я з ы к е 6 п а д е ж е й . 
3. З а к о н ч и п р е д л о ж е н и е : « С к л о н е н и е — это. . .» 
А ) и з м е н е н и е п о ч и с л а м ; Б ) и з м е н е н и е п о п а д е -

ж а м ; В ) и з м е н е н и е п о р о д а м . 
4. Ч т о б ы о п р е д е л и т ь с к л о н е н и е с у щ е с т в и т е л ь -

н о г о в и м е н и т е л ь н о м п а д е ж е , н у ж н о . . . 
А ) о п р е д е л и т ь р о д ; Б ) о п р е д е л и т ь ч и с л о ; В ) о п р е -

д е л и т ь р о д и в ы д е л и т ь о к о н ч а н и е . 
5. У с т а н о в и с о о т в е т с т в и е . 
К п е р в о м у с к л о н е н и ю о т н о с я т с я с у щ е с т в и т е л ь -

н ы е : ... 
К о в т о р о м у с к л о н е н и ю о т н о с я т с я с у щ е с т в и т е л ь -

н ы е : ... 

К т р е т ь е м у с к л о н е н и ю о т н о с я т с я с у щ е с т в и т е л ь -
н ы е : ... 

А )стол , п о л е ; Б ) с т е п ь , м ы ш ь ; В)вода , ю н о ш а , 
6. В к а к и х с л о в о с о ч е т а н и я х в о к о н ч а н и я х с у щ е -

с т в и т е л ь н ы х п и ш е т с я б у к в а «Е» ? 
А ) х о д и т ь б е з обув. . . ; Б ) п и с а т ь в тетрад . . . ; В )вы-

р о с л и в теплиц . . . ; 
Г ) б у к е т ч е р е м у х . . . ; Д ) ш о в н а плать . . . . 
7. В к а к и х с л о в о с о ч е т а н и я х в о к о н ч а н и я х с у щ е -

с т в и т е л ь н ы х п и ш е т с я б у к в а « И » ? 
А ) р а з д а л п о г о р с т к . . . ; Б ) п о д а р о к д л я м а т е р . . . ; 

В ) ф и л ь м о лебед . . . ; 
Г)по з а к о н а м чест . . . и с о в е с т . . . ; Д ) г у л я т ь п о пло-

щ а д . . . . 
8. В к а к и х п р е д л о ж е н и я х в п р а в о п и с а н и и и м е н 

с у щ е с т в и т е л ь н ы х д о п у щ е н ы о р ф о г р а ф и ч е с к и е 
о ш и б к и ? 

A ) Н е л е ж а л о с ь на о к о ш к е , п о к а т и л с я по д о р о ж к е . 
Б ) Э к и п а ж ь стоял , и его о к р у ж а л и т е м н ы е ф и г у р ы . 
B)У п о с л е д н е й т о ч к и , н а п о с л е д н е й с т р о ч к и с о -

б р а л а с ь к о м п а н и я з н а к о в п р е п и н а н и я . 
Г) Б у к в а р ь — к м у д р о с т и с т у п е н ь к а . 
Д ) Ч е л о в е к у п о р а б о т а в о з д а е т с я ч е с т ь . 
9. О п р е д е л и т е , к а к и м ч л е н о м п р е д л о ж е н и я я в л я -

е т с я к а ж д о е с у щ е с т в и т е л ь н о е ? 
« Д у б п о с л е д н и м с б р а с ы в а е т о с е н н и й н а р я д » . 
Д у б — а ) в т о р о с т е п е н н ы й ч л е н ; б ) п о д л е ж а щ е е ; 

в) с к а з у е м о е . 
Н а р я д — а ) п о д л е ж а щ е е ; б ) в т о р о с т е п е н н ы й ч л е н ; 

в) с к а з у е м о е . 
10. В к а к и х с л о в о с о ч е т а н и я х в у п о т р е б л е н и и 

и м е н с у щ е с т в и т е л ь н ы х д о п у щ е н ы р е ч е в ы е о ш и б к и ? 
А ) м н о г о дел ; Б ) н е т м е с т о в ; В ) ш е р с т я н ы х н о с к о в ; 

Г) н о в ы х ч у л к о в ; 
Д ) в к у с н ы й в е р м и ш е л ь . 
П р е д л о ж е н н ы е т е с т ы 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 о п е р а т и в н о г о к о н т р о л я з н а н и й у ч а щ и х с я 4 
к л а с с а п о с л е и з у ч е н и я т е м ы « И м я с у щ е с т в и т е л ь -
н о е » . О н и п о з в о л я ю т п р о в е р и т ь и о ц е н и т ь к а к з н а -
н и я я з ы к о в ы х ф а к т о в и я в л е н и й ( з а д а н и я 1-4), т а к и 
у м е н и я п р и м е н я т ь э т и з н а н и я н а п р а к т и к е ( з а д а -
н и я 5-9); к р о м е т о г о , п р и с у т с т в у е т з а д а н и е п о к у л ь -
т у р е р е ч и (10) . З а д а н и я п р е д с т а в л я ю т с о б о й р а з -
л и ч н ы е т и п ы з а к р ы т ы х т е с т о в ы х з а д а ч ( с о 
с л о ж н ы м м н о ж е с т в е н н ы м в ы б о р о м , у с т а н о в л е н и е 
с о о т в е т с т в и я ) . О б ъ е к т и в н о с т ь т е с т а о б е с п е ч и в а е т -
ся о б р а б о т к о й р е з у л ь т а т о в т е с т и р о в а н и я ; с н а б ж е н -
н ы е к л ю ч а м и з а д а н и я п р а к т и ч е с к и и с к л ю ч а ю т р а с -
х о ж д е н и я п р и о б р а б о т к е р е з у л ь т а т о в . К р о м е т о г о , 
п р о и с х о д и т з н а ч и т е л ь н а я э к о н о м и я в р е м е н и н а 
у р о к е : з а д а н и я с о с т а в л е н ы т а к , ч т о д л я и х в ы п о л -
н е н и я д о с т а т о ч н о о т м е т и т ь с и м в о л о м п р а в и л ь н ы й 
о т в е т ( о т в е т ы ) , ч т о п о з в о л и т и с п о л ь з о в а т ь с э к о -
н о м л е н н о е в р е м я н а в ы п о л н е н и е р а з л и ч н о г о р о д а 
т в о р ч е с к и х з а д а н и й . 

Т е м а т и ч е с к и й к о н т р о л ь с в я з а н с и т о г о в ы м , к о -
т о р ы й о х в а т ы в а е т , к а к п р а в и л о , п р о в е р к у у с в о е н и я 
у ч е б н о г о м а т е р и а л а , и з у ч е н н о г о в т е ч е н и е ч е т в е р -
ти , п о л у г о д и я , г о д а . И т о г о в ы й к о н т р о л ь н а п р а в л е н 
н а в ы я в л е н и е у с в о е н и я к л ю ч е в ы х в о п р о с о в к у р с а и 
т е с н о с в я з а н с и т о г о в ы м п о в т о р е н и е м и з у ч е н н о г о . 
П о с п р а в е д л и в о м у у т в е р ж д е н и ю И . П . П о д л а с о г о , 
« и м е н н о н а э т о м э т а п е д и д а к т и ч е с к о г о п р о ц е с с а с и -
с т е м а т и з и р у е т с я и о б о б щ а е т с я у ч е б н ы й м а т е р и а л » 
(3, с .563) . П о э т о м у с в ы с о к о й э ф ф е к т и в н о с т ь ю н а 
э т о м э т а п е м о г у т б ы т ь и с п о л ь з о в а н ы п р а в и л ь н о со -
с т а в л е н н ы е д и д а к т и ч е с к и е т е с т ы . О т м е т и м т а к ж е , 
что н е о б х о д и м ы м у с л о в и е м о б н о в л я ю щ е й с я ш к о л ы 
с т а н о в и т с я п о и с к н о в ы х ф о р м и м е т о д о в к о н т р о л я , 
к о т о р ы е и с к л ю ч а ю т с у б ъ е к т и в и з м у ч и т е л я . 



Т е с т и р о в а н и е в к а ч е с т в е и т о г о в о г о к о н т р о л я 
м о ж е т п р о в о д и т ь с я к а к о ц е н к а р е з у л ь т а т о в о б у ч е -
н и я з а у ч е б н ы й год . 

П р о в е р и в и о ц е н и в т е с т о в ы е з а д а н и я , у ч и т е л ь 
и м е е т в о з м о ж н о с т ь в ы я в и т ь т и п и ч н ы е о ш и б к и , т о 
е с т ь о п р е д е л и т ь м а т е р и а л , к о т о р ы й е щ е т р е б у е т от-
р а б о т к и и п о н я т ь п р и ч и н у о ш и б о к . П о и т о г а м а н а -
л и з а р а б о т ы у ч и т е л ь м о ж е т в ы р а б о т а т ь к о н ц е п ц и ю 
с в о и х д а л ь н е й ш и х д е й с т в и й : с п л а н и р о в а т ь ц е л е н а п -
р а в л е н н о е п о в т о р е н и е и з а к р е п л е н и е и з у ч е н н о г о 
м а т е р и а л а , п о д г о т о в и т ь и п р о в е с т и у р о к - к о н т р о л ь . 
О т м е т и м , ч т о н а э т о м э т а п е р а б о т ы ф о р м о й к о н т -
р о л я м о ж е т с т а т ь т р а д и ц и о н н ы й д и к т а н т , т а к к а к 
т о л ь к о в э т о м с л у ч а е у ч е н и к в о з в р а щ а е т с я к е с т е -
с т в е н н о м у в о с п р и я т и ю с л о в в р е ч и , а у ч и т е л ь по-
л у ч а е т о к о н ч а т е л ь н ы е д а н н ы е о с т е п е н и у с в о е н и я 
м а т е р и а л а . К р о м е т о г о , н е в с я к о е с о д е р ж а н и е под-
д а е т с я т р а н с ф о р м а ц и и ф о р м а м т е с т о в о г о з а д а н и я . 
С л е д о в а т е л ь н о , к а к у ж е о т м е ч а л о с ь р а н е е , т е с т яв -
л я е т с я н е е д и н с т в е н н о й ф о р м о й о т о б р а ж е н и я со -
д е р ж а н и я у ч е б н о г о п р е д м е т а . О н я в л я е т с я т о л ь к о 
о д н и м и з н а и б о л е е т е х н о л о г и ч н ы х м е т о д о в п р о в е -
д е н и я к о н т р о л я с з а л о ж е н н ы м и в н е г о п а р а м е т р а -
м и к а ч е с т в а . 

И т а к , у ч и т е л ь с п о м о щ ь ю и т о г о в ы х т е с т о в полу-
ч а е т д о с т а т о ч н о п о л н у ю к а р т и н у у с п е х о в к а ж д о г о 
у ч е н и к а в с о о т в е т с т в и и с т р е б о в а н и я м и той или и н о й 
п р о г р а м м ы . Р у к о в о д и т е л и ш к о л и р а б о т н и к и у п р а в -
л е н и я о б р а з о в а н и е м и м е ю т в о з м о ж н о с т ь с р а в н и в а т ь 
н а о с н о в е о б ъ е к т и в н ы х к р и т е р и е в у с п е х и у ч а щ и х с я 
р а з н ы х ш к о л д а н н о г о р е г и о н а и д е л а т ь в ы в о д ы о ка-
ч е с т в е о б у ч е н и я п о т о м у и л и и н о м у п р е д м е т у . П о 
р е з у л ь т а т а м и т о г о в о г о т е с т и р о в а н и я м о ж н о сопос -
т а в л я т ь к а ч е с т в о р а з н ы х м о д е л е й и с и с т е м о б у ч е н и я . 

Н е с м о т р я н а п о я в л е н и е з н а ч и т е л ь н о г о количе -
с т в а о п у б л и к о в а н н ы х т е с т о в п о р а з н ы м р а з д е л а м 

к у р с а р у с с к о г о я з ы к а в н а ч а л ь н о й ш к о л е , д о н а с т о я -
щего в р е м е н и нет о б щ е п р и н я т о й м е т о д и к и п р и м е н е -
н и я т е с т о в в п р о ц е с с е о б у ч е н и я . М о ж н о г о в о р и т ь 
п о к а л и ш ь о с у щ е с т в о в а н и и н е к о т о р ы х ф р а г м е н т о в 
м е т о д и к и п р и м е н е н и я т е с т о в в ш к о л ь н о м о б у ч е н и и . 

Роль т е с т о в д о с т а т о ч н о в е л и к а , о д н а к о п р и в с е х 
их д о с т о и н с т в а х н у ж н о у ч и т ы в а т ь , что о т в е т ы н а 
в о п р о с ы в с и с т е м е т е с т и р о в а н и я к р а т к и и н е в с е г д а 
а р г у м е н т и р о в а н ы , что н е м о ж е т н е с к а з а т ь с я н а р а з -
витии м о н о л о г и ч е с к о й р е ч и у ч а щ и х с я , их с п о с о б н о -
сти о б о с н о в а н н о д е л а т ь в ы в о д ы . П о э т о м у р е ч ь и д е т 
о м е с т е т е с т и р о в а н и я в с и с т е м е о б р а т н о й с в я з и к а к 
одного из с п о с о б о в п р о в е р к и з н а н и й у ч а щ и х с я . Н е 
о т к а з ы в а я с ь от т р а д и ц и о н н ы х м е т о д о в о п р о с а , сле -
д у е т и с п о л ь з о в а т ь т е с т ы там , где э т о у д о б н о и ц е л е -
с о о б р а з н о , что, б е з с о м н е н и я , п о в ы с и т у р о в е н ь з н а -
н и й и р а з в и т и я у ч а щ и х с я п р и т е х ж е з а т р а т а х 
в р е м е н и и у с и л и й . 
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К ВОПРОСУ О РАЗВИТИИ 
ГУМАНИТАРНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 
ЛИЧНОСТИ СТУДЕНТОВ ВУЗОВ 
ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНОГО ПРОФИЛЯ 
Одним из путей решения задач повышения качества подготовки специалистов АПК в 
современных социально-экономических условиях выступает развитие гуманитарной 
направленности личности студентов вузов естественнонаучного профиля. В результате 
проведенной в Омском государственном аграрном университете опытно-
экспериментальной работы выявлен механизм развития гуманитарной направленности, 
дана оценка эффективности процесса развития гуманитарной направленности личности 
студентов вузов естественнонаучного профиля. Критерием оценки явилось 
возникновение у студентов качеств субъекта учебной и других видов деятельности: 
сознательности, активности, самостоятельности, способности к творчеству. 

Д е м о к р а т и ч е с к и е и э к о н о м и ч е с к и е п р е о б р а з о в а -
н и я в с т р а н е о б у с л о в и л и в о м н о г о м о р и е н т а ц и и в со-
в р е м е н н о м о б р а з о в а н и и , н а п р а в л е н н ы е на о б е с п е ч е -
н и е к а ч е с т в е н н о г о п р о ф е с с и о н а л ь н о г о о б р а з о в а н и я , 
п о з в о л я ю щ е г о в ы п у с к н и к у с в о б о д н о к о н к у р и р о в а т ь 
на р ы н к е т р у д а . В н о в ы х у с л о в и я х в у з ы , и с п о л ь з у я 
т р а д и ц и о н н ы е ф о р м ы о б у ч е н и я , н е в с е г д а м о г у т р е -
ш и т ь эту п р о б л е м у , п о с к о л ь к у , н а н а ш взгляд , н е в 
п о л н о й м е р е у д о в л е т в о р я ю т р а с т у щ и м т р е б о в а н и я м 
к в ы п у с к н и к а м в у з о в . О с н о в ы в а я с ь н а у н и в е р с а л ь -
н о с т и у ч е б н ы х п р о г р а м м , ф р о н т а л ь н о м о б щ е н и и , 
с т а н д а р т н ы х о ц е н к а х з н а н и й и у м е н и й , п р и н у д и т е л ь -
ности, т р а н с л я ц и о н н о й ф о р м е п е р е д а ч и и н ф о р м а ц и и 
п р е п о д а в а т е л е м и е е п а с с и в н о м в о с п р и я т и и о б у ч а е -
мыми, т р а д и ц и о н н а я м о д е л ь о б р а з о в а н и я сводит дело, 
в о с н о в н о м , к ф о р м и р о в а н и ю у о б у ч а е м ы х н о р м а -
т и в н ы х з н а н и й . Д л я д о с т и ж е н и я ж е с о в р е м е н н ы х 
ц е л е й в о б р а з о в а н и и н е о б х о д и м ы т а к и е и з м е н е н и я , 
к о т о р ы е с п о с о б с т в о в а л и б ы р а с к р ы т и ю м е х а н и з м о в 
с а м о о б у ч е н и я и с а м о в о с п и т а н и я , ф о р м и р о в а н и ю 
л и ч н о с т и , и н т е л л е к т у а л ь н о а к т и в н о й , г о т о в о й к са-
м о р а з в и т и ю и т в о р ч е с т в у , о б л а д а ю щ е й р а з в и т ы м 
с а м о с о з н а н и е м . 

О с о б у ю а к т у а л ь н о с т ь в ы ш е с к а з а н н о е п р и о б р е -
т а е т в с в е т е р е ф о р м и р о в а н и я а г р о п р о м ы ш л е н н о г о 
к о м п л е к с а Р о с с и и и т р е б у е т н о в ы х п о д х о д о в в обу-
ч е н и и с п е ц и а л и с т о в А П К . С в я з а н о это , п р е ж д е все -
го, с тем, ч т о в у с л о в и я х р ы н о ч н о й э к о н о м и к и п р о -
ф е с с и о н а л ь н о е б у д у щ е е в ы п у с к н и к а - а г р а р и я 
п р е д с т а в л я е т с я в е с ь м а н е о п р е д е л е н н ы м . П о д в и ж н а я 
к о н ъ ю н к т у р а р ы н к а м о ж е т п о т р е б о в а т ь о т н е г о с м е -
н ы с п е ц и а л ь н о с т и и п р о ф е с с и и . Э т о з н а ч и т , ч т о вы-
п у с к н и к - а г р а р и й д о л ж е н б ы т ь п р о ф е с с и о н а л ь н о мо-
б и л ь н ы м , г о т о в ы м к в о з м о ж н ы м м н о г о к р а т н ы м 
и з м е н е н и я м с в о е й с п е ц и а л ь н о с т и , а т о и п р о ф е с с и и , 
к н е о б х о д и м о с т и б ы с т р о о с в а и в а т ь н о в ы е з н а н и я , 
в ы п о л н я т ь р а з л и ч н ы е ф у н к ц и и , б ы т ь с п о с о б н ы м к 
с а м о о б р а з о в а н и ю . 

В о - в т о р ы х , к в а л и ф и к а ц и о н н ы е т р е б о в а н и я к ра-
б о т н и к у в н ы н е ш н е й д е й с т в и т е л ь н о с т и у ч и т ы в а ю т 

п о м и м о п р е д м е т н ы х з н а н и й и у м е н и й э с т е т и к у в н е ш -
н е г о вида , к о м м у н и к а б е л ь н о с т ь , о б щ у ю э р у д и ц и ю , 
з н а н и е и н о с т р а н н ы х я з ы к о в и м н о г о е д р у г о е , ч т о 
о т р а ж а е т в ц е л о м к у л ь т у р у с п е ц и а л и с т а . С л е д о в а -
тельно , в ы п у с к н и к в у з а е с т е с т в е н н о н а у ч н о г о п р о ф и -
л я д о л ж е н и м е т ь п о м и м о п р е д м е т н ы х т а к и е з н а н и я , 
к о т о р ы е п о м о г а ю т о р и е н т и р о в а т ь с я в л ю б о й н о в о й 
с р е д е и я в л я ю т с я у н и в е р с а л ь н ы м и п о с у щ е с т в у . 

В - т р е т ь и х , о б ш и р н а я с е т ь ф о р м м а л о г о б и з н е с а 
т р е б у е т о т в ы п у с к н и к о в - а г р а р и е в н е т о л ь к о ш и р о -
к о й п р о ф е с с и о н а л ь н о - к в а л и ф и к а ц и о н н о й подготов-
ки, н а б а з е к о т о р о й о н и будут с п о с о б н ы с о з д а т ь с а м и 
с е б е р а б о ч е е м е с т о , н о и и н и ц и а т и в н о с т и и т в о р ч е с -
к о й а к т и в н о с т и . 

В - ч е т в е р т ы х , в с е в о з р а с т а ю щ и е м и г р а ц и о н н ы е 
п р о ц е с с ы и и н т е г р а ц и я в м и р о в о е э к о н о м и ч е с к о е 
с о о б щ е с т в о п р и в о д я т к т о м у , ч т о л ю д и ч а с т о м е н я -
ю т м е с т а р а б о т ы и ж и т е л ь с т в а , с л е д о в а т е л ь н о , с п е -
ц и а л и с т - а г р а р и й д о л ж е н б ы т ь « к о н в е р т и р у е м ы м » , 
к о м м у н и к а б е л ь н ы м , с п о с о б н ы м к с о т р у д н и ч е с т в у и 
с о ц и а л ь н о т е р п и м ы м . 

К а к у ж е о т м е ч а л о с ь в ы ш е , с у щ е с т в у ю щ а я с и с т е -
м а о б р а з о в а н и я н е в п о л н е с о о т в е т с т в у е т т е н д е н ц и я м 
о б щ е с т в е н н о г о р а з в и т и я в б ы с т р о м е н я ю щ е й с я со -
ц и а л ь н о й д е й с т в и т е л ь н о с т и , о н а в о м н о г о м и с ч е р п а -
л а с е б я . Р е а л ь н ы е в о з м о ж н о с т и т р а д и ц и о н н о г о о б -
р а з о в а н и я н е п о з в о л я ю т у д о в л е т в о р я т ь р а с т у щ и е 
с о ц и а л ь н ы е п о т р е б н о с т и , п о с к о л ь к у в е с ь п р о ц е с с 
о б р а з о в а н и я , п р и т а к о м п о д х о д е , с о с т о и т в п е р е д а ч е 
и н ф о р м а ц и и . Н о , к а к в е р н о з а м е т и л М . К . М а м а р д а ш -
в и л и , « . . . з н а н и е н е п е р е с а ж и в а е м о и з г о л о в ы в голо-
в у в с и л у о д н о г о п р о с т о г о о н т о л о г и ч е с к о г о о б с т о я -
т е л ь с т в а : н и к т о н е м о ж е т в м е с т о д р у г о г о н и ч е г о 
п о н и м а т ь , п о н я т ь д о л ж е н сам . З н а н и е н е п е р е к а ч и в а -
е м о в д р у г у ю г о л о в у , к а к в н е к у ю п у с т о т у п е р е к а ч и -
в а л а с ь б ы ж и д к о с т ь » [ 1 ]. 

О д н и м и з в о з м о ж н ы х п у т е й р е ш е н и я д а н н о й п р о -
б л е м ы , на н а ш взгляд , я в л я е т с я в н е д р е н и е в о б р а з о в а -
т е л ь н у ю д е я т е л ь н о с т ь вуза е с т е с т в е н н о н а у ч н о г о п р о -
ф и л я процесса р а з в и т и я г у м а н и т а р н о й направленности 



личности студентов. Под гуманитарной направленнос-
тью личности мы понимаем образование и наличие в 
психике человека таких свойств, психических новооб-
разовании, к о т о р ы е явились бы базисом для дальней-
шего социокультурного развитияличности, ее самоиз-
м е н е н и я , с о ц и а л и з а ц и и и п р о ф е с с и о н а л ь н о г о 
самоопределения . Гуманитарная направленность лич-
ности представляет собой взаимосвязанную совокуп-
ность о с о з н а н н ы х (смысложизненные и общественно 
значимые интересы, убеждения, собственная мировоз-
зренческая концепция, идеалы) и неосознанных (куль-
туротворческие влечения, нравственные установки) 
мотивов, ф о р м и р у е м ы х в процессе развития человека 
и н а к л а д ы в а е м ы х на структуру сознания человека, 
в к л ю ч а ю щ е г о сознательные и бессознательные ком-
поненты восприятия о к р у ж а ю щ е г о мира и самосозна-
ние. О с о з н а н н ы е мотивы личности проявляются в ее 
способности к самонаблюдению, самоанализу, само-
регуляции и самосовершенствованию, активной жиз-
ненной позиции, внутренней необходимости оценивать 
последствия принятого решения. 

Г у м а н и т а р н а я н а п р а в л е н н о с т ь личности студен-
т о в я в л я е т с я в а ж н е й ш и м ф а к т о р о м трансформации 
о б ъ е к т н о й п о з и ц и и студента в субъектную, что обус-
ловливает с т а н о в л е н и е его какличности , т.к., по мне-
н и ю психологов , с у щ е с т в у е т внутренняя связь меж-
д у л и ч н о с т н ы м и с у б ъ е к т н ы м . 

О т е ч е с т в е н н ы й психолог В. А. Петровский видит 
эту с в я з ь в с л е д у ю щ е м : во-первых, быть личностью 
— значит, б ы т ь с у б ъ е к т о м собственной жизни, стро-
ить с в о и в и т а л ь н ы е (в ш и р о к о м смысле) контакты с 
миром, включающие , физический , психофизический, 
психологический , с о ц и а л ь н ы й и другие аспекты вза-
и м о о т н о ш е н и й ч е л о в е к а с его п р и р о д н ы м и соци-
а л ь н ы м о к р у ж е н и е м . Во-вторых, быть личностью — 
з н а ч и т б ы т ь с у б ъ е к т о м предметной деятельности, в 
к о т о р о й ч е л о в е к в ы с т у п а е т как деятель. В-третьих, 
быть л и ч н о с т ь ю — это быть субъектом общения, где 
ф о р м и р у е т с я то о б щ е е , что обеспечивает взаимо-
п р е д с т а в л е н н о с т ь в з а и м о д е й с т в у ю щ и х сторон. И, 
н а к о н е ц , в - ч е т в е р т ы х , быть л и ч н о с т ь ю - значит, 
б ы т ь с у б ъ е к т о м с а м о с о з н а н и я , что включает само-
о ц е н к у , о т к р ы т и е с о б с т в е н н о г о «Я» и другие соб-
с т в е н н о - л и ч н о с т н ы е категории [2]. 

С у б ъ е к т н а я п о з и ц и я студента обеспечивает ему 
в о з м о ж н о с т ь целостного в о с п р и я т и я своей деятель-
н о с т и и п р е в р а щ е н и я е е в предмет практического 
п р е о б р а з о в а н и я , а о с о з н а н и е в п р о ц е с с е учебной 
д е я т е л ь н о с т и с в о и х п о т е н ц и а л ь н ы х возможностей, 
п е р с п е к т и в л и ч н о с т н о г о роста побуждают обучаю-
щ е г о с я к т в о р ч е с к о м у поиску, самореализации. Про-
является субъектная позиция студентов в следующем: 

- в с п о с о б н о с т и к с а м о о б р а з о в а н и ю как интег-
ральному в ы р а ж е н и ю умения самоорганизации сво-
ей п о з н а в а т е л ь н о й и т в о р ч е с к о й деятельности; 

- в о с о з н а н н о й ф о р м у л и р о в к е своих планов и 
целей, с а м о а н а л и з е своего развития; 

- в о р и е н т а ц и и в области культуры, науки, идео-
логии , в с п о с о б н о с т и к и н т е г р а ц и и и осмыслению 
и м е ю щ е й с я с у м м ы сведений, необходимых для пони-
м а н и я и о ц е н к и явлений культуры, выбора собствен-
н о й м и р о в о з з р е н ч е с к о й позиции; 

- в у м е н и и п р и м е н я т ь п о л у ч е н н ы е в учебном 
з а в е д е н и и з н а н и я и у м е н и я в практической Деятель-
ности п р и в з а и м о д е й с т в и и с социальными структу-
рами, в п р о ф е с с и о н а л ь н о й , общественно-политичес-
к о й д е я т е л ь н о с т и , в деловом и досуговом C 

д р у г и м и л ю д ь м и и в с е м е й н о - б ы т о в ы х отношениях^ 
В о з н и к н о в е н и е у с т у д е н т о в к а ч е с т в J ® ^ * ™ 

у ч е б н о й и д р у г и х видов деятельности выступает од 

ним из в а ж н е й ш и х критериев оценки э ф ф е к т и в н о с -
ти процесса развития гуманитарной направленности 
личности студентов. 

Н е м а л о в а ж н у ю р о л ь в р а з в и т и и г у м а н и т а р н о й 
направленности л и ч н о с т и студентов играет гума-
нитарное знание , з н а ч и м о с т ь которого о б ъ я с н я е т -
ся рядом его о с о б е н н о с т е й . С одной стороны, о н о 
носит т е о р е т и ч е с к и й х а р а к т е р , о б ъ я с н я я я в л е н и я 
и их генезис , п р о г н о з и р у я появление новых. С дру-
гой — г у м а н и т а р н о е з н а н и е и м е е т н е п о с р е д с т в е н -
ное п р а к т и ч е с к о е п р и л о ж е н и е , с в я з а н н о е с плани-
р о в а н и е м , п р о г н о з и р о в а н и е м , р е г у л я ц и е й 
социальной ж и з н и в целом, с у п р а в л е н и е м много -
о б р а з н ы м и с ф е р а м и с о ц и о к у л ь т у р н о й п р а к т и к и , 
деятельностью групп, о р г а н и з а ц и й . К р о м е того, гу-
м а н и т а р н о е о б р а з о в а н и е я в л я е т с я н е о б х о д и м о й 
составляющей п р о ф е с с и о н а л ь н о й подготовки спе-
циалистов во всех областях ч е л о в е ч е с к о й деятель-
ности. Это с в я з а н о п р е ж д е всего с тем, что п о и с к и 
принятие решений, их оптимальная реализация тре-
буют сегодня от с п е ц и а л и с т а а н а л и з а и учета всего 
комплекса с о ц и а л ь н ы х , э к о н о м и ч е с к и х и полити-
ческих процессов , а т а к ж е з н а н и я их истории , ста-
новления и развития . Д а н н о е обстоятельство отра-
ж е н о в Г о с у д а р с т в е н н о м о б р а з о в а т е л ь н о м 
стандарте в ы с ш е г о п р о ф е с с и о н а л ь н о г о о б р а з о в а -
ния. В частности , в Г О С В П О н а п р а в л е н и я подго-
товки специалистов 660200 — «Агрономия» (квали-
ф и к а ц и я в ы п у с к н и к а - б а к а л а в р - с п е ц и а л и с т ) 
отмечается , что о с н о в о й ф о р м и р о в а н и я всех ком-
петенций выпускника (социально-личностных, эко-
н о м и ч е с к и х и о р г а н и з а ц и о н н о - у п р а в л е н ч е с к и х , 
общенаучных , о б щ е п р о ф е с с и о н а л ь н ы х и с п е ц и -
альных) я в л я ю т с я н а у ч н ы е з н а н и я . Для о б е с п е ч е -
ния адаптации в ы п у с к н и к а к з а п р о с а м д и н а м и ч н о 
р а з в и в а ю щ е г о с я р ы н к а т р у д а он д о л ж е н о б л а д а т ь 
ш и р о к и м к р у г о з о р о м , о б щ е а г р о н о м и ч е с к о й о б р а -
зованностью, в ы х о д я щ е й за р а м к и о б щ е й о б р а з о -
ванности, ф о р м и р у е м о й с р е д н е й ш к о л о й [3, с. 4]. 
Способствует р е ш е н и ю д а н н о й задачи д о с т а т о ч н о 
высокая доля г у м а н и т а р н ы х и с о ц и а л ь н ы х д и с ц и п -
лин (ГСД), э к о н о м и ч е с к и х и о р г а н и з а ц и о н н о - у п -
равленческих д и с ц и п л и н (ЭОУД) и т.д. 

В то ж е время преподавание гуманитарных пред-
метов в вузе естественнонаучного п р о ф и л я и м е е т 
свою с п е ц и ф и к у . О н а з а к л ю ч а е т с я в том, что эти 
предметы не являются главными и зачастую рассмат-
риваются студентами в качестве дополнительной на-
грузки, которая не способствует у с в о е н и ю будущей 
профессии. Однако отчуждение специалистов-агра-
риев от гуманитарного знания, на наш взгляд, недо-
пустимо. Это с у ж а е т их в о з м о ж н о с т и в творчестве , 
нахождении различных способов р е ш е н и я ж и з н е н -
но и профессионально в а ж н ы х социальных и эконо-
мических проблем. В конечном итоге такое отчуж-
дение влечет за собой п о н и ж е н и е о б щ е й культуры 
выпускника вуза. 

Следовательно, р а з в и т и е гуманитарной направ-
ленности личности студентов есть основание , про-
цесс и результат гуманитаризации высшего образо-
в а н и я , к о т о р а я в к л ю ч а е т к у л ь т у р о л о г и ч е с к у ю , 
эстетическую, этическую, экономическую, экологи-
ческую и правовую составляющие , создает в вузах 
естественнонаучного профиля благоприятную гума-
нитарную среду. 

С целью вскрыть значение гуманитарной направ-
ленности личности для студентов вузов естественно-
научного профиля , выявить, т еоретически обосно-
вать и реализовать механизм развития гуманитарной 
направленности их личности была проведена опыт-



н о - э к с п е р и м е н т а л ь н а я р а б о т а в е с т е с т в е н н ы х у с л о -
в и я х о б р а з о в а т е л ь н о г о п р о ц е с с а О м с к о г о г о с у д а р -
с т в е н н о г о а г р а р н о г о у н и в е р с и т е т а . 

В р е з у л ь т а т е п р о в е д е н н о г о и с с л е д о в а н и я б ы л вы-
я в л е н м е х а н и з м р а з в и т и я г у м а н и т а р н о й н а п р а в л е н -
ности л и ч н о с т и с т у д е н т о в вузов е с т е с т в е н н о н а у ч н о г о 
п р о ф и л я , в к л ю ч а ю щ и й , на н а ш взгляд , т р и о с н о в н ы х 
в з а и м о д о п о л н я ю щ и х к о м п о н е н т а : 

— а к т и в и з а ц и ю 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 с т у д е н т о в ч е р е з и с п о л ь з о в а н и е т в о р ч е с к и х 
з а д а н и й , р о л е в ы х и д е л о в ы х игр, ф о р м и р о в а н и е у м е -
н и я у ч и т ь с я ; 

— р е а л и з а ц и ю п р и н ц и п а о т р а ж е н н о й с у б ъ е к т -
н о с т и п р е п о д а в а т е л я ; 

— и с п о л ь з о в а н и е э ф ф е к т и в н ы х с о в р е м е н н ы х 
п е д а г о г и ч е с к и х т е х н о л о г и й , т а к и х к а к т е х н о л о г и и 
п р о б л е м н о г о и п р о б л е м н о - д и а л о г о в о г о о б у ч е н и я . 

К о м п о н е н т ы м е х а н и з м а р а з в и т и я г у м а н и т а р 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 с т у д е н т о в н о с я т и н т е г р и -
р о в а н н ы й х а р а к т е р , ч т о п р о я в л я е т с я , в ч а с т н о с т и , в 
с л е д у ю щ е м : о д н и м и з с п о с о б о в а к т и в 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 с т у д е н т о в я в л я е т с я 
и с п о л ь з о в а н и е т е х н о л о г и й п р о б л е м н о г о и п р о б л е м -
н о - д и а л о г о в о г о о б у ч е н и я . Н е м а л о в а ж н у ю р о л ь п р и 
э т о м и г р а е т с х е м а в з а и м о д е й с т в и я п р е п о д а в а т е л я и 
с т у д е н т о в . В о с н о в е в з а и м о д е й с т в и я в д а н н о м с л у ч а е 
д о л ж н а л е ж а т ь н е т р а д и ц и о н н а я с х е м а : п р е п о д а в а -
т е л ь — с у б ъ е к т п е д а г о г и ч е с к о г о в о з д е й с т в и я и уп -
р а в л е н и я , с т у д е н т — о б ъ е к т т а к о г о в о з д е й с т в и я (S —> 
О). Э т о д о л ж н о б ы т ь о б щ е н и е д в у х с у б ъ е к т о в , о д и н 
и з к о т о р ы х — п р е п о д а в а т е л ь , ч е л о в е к , в ы з ы в а ю щ и й 
п о д л и н н ы й и н т е р е с к п р е д м е т у о б щ е н и я , к с е б е к а к 
п а р т н е р у , и н ф о р м а т и в н а я д л я о б у ч а ю щ и х с я с о д е р -
ж а т е л ь н а я л и ч н о с т ь , и н т е р е с н ы й с о б е с е д н и к . Д р у -
гой с у б ъ е к т — студент , о б щ е н и е с к о т о р ы м р а с с м а т -
р и в а е т с я п р е п о д а в а т е л е м к а к с о т р у д н и ч е с т в о в 
р е ш е н и и у ч е б н ы х з а д а ч п р и е го о р г а н и з у ю щ е й , ко-
о р д и н и р у ю щ е й , п о л о ж и т е л ь н о с т и м у л и р у ю щ е й и 
п о д д е р ж и в а ю щ е й р е а к ц и и (S,<->S2). 

П р и у с л о в и и с и с т е м а т и ч е с к о г о и ц е л е н а п р а в л е н -
ного п р и м е н е н и я в у ч е б н о м п р о ц е с с е м е х а н и з м а раз -
в и т и я г у м а н и т а р 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 р о -
и с х о д и т р о с т г р а ж д а н с к о й и у ч е б н о й а к т и в н о с т и 
с т у д е н т о в , а к т и в и з и р у е т с я и х п о з н а в а т е л ь н а я м о -
б и л ь н о с т ь , п о в ы ш а е т с я у р о в е н ь м ы ш л е н и я , в ы р а б а -
т ы в а е т с я у м е н и е в п о и с к е и п о д б о р е д о п о л н и т е л ь -
н о й л и т е р а т у р ы , п р о я в л я е т с я и н и ц и а т и в а и э л е м е н т ы 
т в о р ч е с т в а п р и в ы п о л н е н и и т в о р ч е с к и х з а д а н и й и 
р е ф е р а т и в н ы х р а б о т . 

В п р о ц е с с е п р о в е д е н и я о п ы т н о - э к с п е р и м е н т а л ь -
н о й р а б о т ы (2002-2004 гг.) у ч е б н ы й к у р с а г р о н о м и -
ч е с к о г о ф а к у л ь т е т а б ы л р а з б и т н а т р и г р у п п ы — 
к о н т р о л ь н у ю , э к с п е р и м е н т а л ь н у ю с ч а с т и ч н ы м ис -
п о л ь з о в а н и е м м е х а н и з м а р а з в и т и я г у м а н и т а р н о й на-
п р а в л е н н о с т и л и ч н о с т и с т у д е н т о в , и э к с п е р и м е н -
т а л ь н у ю , где д а н н ы й м е х а н и з м р е а л и з о в ы в а л с я в 
п о л н о м о б ъ е м е . 

Д и н а м и к а п о к а з а т е л е й у ч е б н о й а к т и в н о с т и сту-
д е н т о в в о в с е х т р е х г р у п п а х н а н а ч а л о и к о н е ц о п ы т -
н о - э к с п е р и м е н т а л ь н о й р а б о т ы (см. р и с . 1 -3) с т о ч к и 
з р е н и я и з б р а н н о г о н а м и к р и т е р и я о ц е н к и э ф ф е к -
т и в н о с т и п р о ц е с с а р а з в и т и я г у м а н и т а р 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 с т у д е н т о в н о с и т в ы р а ж е н н ы й ха -
р а к т е р и с в и д е т е л ь с т в у е т о б а к т у а л ь н о с т и и 
ц е л е с о о б р а з н о с т и и с п о л ь з о в а н и я в у ч е б н о м п р о ц е с -
с е в у з о в е с т е с т в е н н о н а у ч н о г о п р о ф и л я м е х а н и з м а 
р а з в и т и я г у м а н и т а р 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 
с т у д е н т о в . 

Для в ы я в л е н и я д о с т о в е р н о с т и р а з л и ч и й в у р о в н е 
и с с л е д у е м о г о п р и з н а к а н а м и и с п о л ь з о в а л с я т а к о й 
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Рис. 1. Динамика изменения показателей учебной 
активности в контрольной группе 
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Рис. 2. Динамика изменения показателей учебной 

активности в экспериментальной группе с частичным 
использованием механизма развития гуманитарной 

направленности личности студентов 
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Рис. 3. Динамика изменения показателей учебной 
активности в экспериментальной группе 

Условные обозначения: А - равнодушные; В - любопытные; 
С - любознательные; D - интересующиеся; Е - увлеченные. 

м е т о д м а т е м а т и ч е с к о й о б р а б о т к и с т а т и с т и ч е с к и х 
д а н н ы х , к а к х 2 - к р и т е р и й [4], к о т о р ы й в ы ч и с л я л с я по 
ф о р м у л е : 

in 

- Z (П-Р.У 

к=1 1 к 
г д е Р к — ч а с т о т ы р е з у л ь т а т о в н а б л ю д е н и й д о экс -

п е р и м е н т а ; 
V k — ч а с т о т ы р е з у л ь т а т о в н а б л ю д е н и й , с д е л а н -

н ы х п о с л е э к с п е р и м е н т а ; 
ш — о б щ е е ч и с л о групп , н а к о т о р ы й р а з д е л и л и с ь 

р е з у л ь т а т ы н а б л ю д е н и й . 
П о л у ч е н н ы е н а м и з н а ч е н и я / г - к р и т е р и я п р и веро-

я т н о с т и д о п у с т и м о й о ш и б к и 0,05 б о л ь ш е соответству-
ю щ е г о т а б л и ч н о г о з н а ч е н и я м — 1 = 1 с т е п е н е й сво-
боды, р а в н о г о 3,84. В ы я в л е н н о е п р и э т о м у с т о й ч и в о е 
п р е в ы ш е н и е т а б л и ч н о г о з н а ч е н и я (х г -критерий = 3,92 
п р и р = 0,05 в к о н т р о л ь н о й г р у п п е ; х 2 - к р и т е р и й = 
4,53 п р и р = 0 ,05 в э к с п е р и м е н т а л ь н о й г р у п п е - 1 ; %г-
к р и т е р и й = 21 ,03 п р и р = 0 ,05 в э к с п е р и м е н т а л ь н о й 
г р у п п е ) п о з в о л я е т к о н с т а т и р о в а т ь , ч т о в п р о ц е с с е 
р е а л и з а ц и и м е х а н и з м а р а з в и т и я г у м а н и т а р н о й направ-
л е н н о с т и л и ч н о с т и у с т у д е н т о в ф о р м и р у ю т с я т а к и е 
к а ч е с т в а , к а к а к т и в н о с т ь , с а м о с т о я т е л ь н о с т ь , с о з н а -
т е л ь н о с т ь , с п о с о б н о с т ь к т в о р ч е с т в у , что с в и д е т е л ь -
с т в у е т о с у б ъ е к т н о с т и п о з и ц и и с т у д е н т о в и г о т о в н о -
сти и х к ж и з н е д е я т е л ь н о с т и в с о в р е м е н н ы х у с л о в и я х . 

С т о ч к и з р е н и я а к а д е м и ч е с к о й у с п е ш н о с т и сту-
д е н т о в к а к д о с т и ж е н и я з а д а н н о г о Г О С о м 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 - а г р а р и е в м о ж н о к о н с т а т и -
р о в а т ь с л е д у ю щ е е : д л я с т у д е н т о в к о н т р о л ь н о й груп-
п ы п о и т о г а м п р о в е р к и о с т а т о ч н ы х з н а н и й с р е д н и й 
у р о в е н ь о б щ е й у с п е в а е м о с т и с о с т а в и л 90,9%, с р е д -
н и й у р о в е н ь к а ч е с т в а з н а н и й — 68,6%. Д л я с т у д е н т о в 
э к с п е р и м е н т а л ь н о й г р у п п ы с ч а с т и ч н ы м и с п о л ь з о -



в а н и е м м е х а н и з м а р а з в и т и я г у м а н и т а р н о й н а п р а в -
л е н н о с т и д а н н ы е п о к а з а т е л и с о с т а в и л и 93,9% и 71 4% 
с о о т в е т с т в е н н о . Д л я с т у д е н т о в э к с п е р и м е н т а л ь н о й 
г р у п п ы с р е д н и й у р о в е н ь о б щ е й у с п е в а е м о с т и соста -
в и л 98,0%, с р е д н и й у р о в е н ь к а ч е с т в а з н а н и й - 82,8%. 
З н а ч и м о с т ь р а з н и ц ы п о к а з а т е л е й а к а д е м и ч е с к о й ус-
п е ш н о с т и с т у д е н т о в в Э Г н а н а ч а л о и к о н е ц ф о р м и -
р у ю щ е г о э т а п а о п ы т н о - э к с п е р и м е н т а л ь н о й р а б о т ы 
б ы л а п р о в е р е н а с п о м о щ ь ю к р и т е р и я д о с т о в е р н о с т и 
р а з н о с т и ( t - к р и т е р и й С т ъ ю д е н т а ) , к о т о р ы й вычис -
л я л с я п о ф о р м у л е : 

t = 

4\ т +тI 

где X. с р е д н е е з н а ч е н и е п е р е м е н н о й по о д н о й 
в ы б о р к е д а н н ы х ( н а ч а л о ф о р м и р у ю щ е г о э т а п а опыт-
н о - э к с п е р и м е н т а л ь н о й р а б о т ы ) ; 

Х2 — с р е д н е е з н а ч е н и е п е р е м е н н о й п о д р у г о й 
в ы б о р к е д а н н ы х ( к о н е ц ф о р м и р у ю щ е г о э т а п а опыт-
н о - э к с п е р и м е н т а л ь н о й р а б о т ы ) ; 

т , и т . 2 — и н т е г р и р о в а н н ы е п о к а з а т е л и о т к л о н е -
н и й ч а с т н ы х з н а ч е н и й и з д в у х с р а в н и в а е м ы х выбо-
р о к о т с о о т в е т с т в у ю щ и х и м с р е д н и х в е л и ч и н [4]. 

В ы ч и с л е н н о е з н а ч е н и е t, р а в н о е 2,22 п р и в е р о я т -
н о с т и д о п у с т и м о й о ш и б к и 0 ,05 б о л ь ш е с о о т в е т с т в у -
ю щ е г о т а б л и ч н о г о з н а ч е н и я для з а д а н н о г о числа сте-
п е н е й с в о б о д ы (п, + п 2 — 2), р а в н о г о 1,98. Т а к и м 
о б р а з о м , с р е д н и е з н а ч е н и я а к а д е м и ч е с к о й у с п е ш н о -
с т и с т у д е н т о в в Э Г н а н а ч а л о и к о н е ц ф о р м и р у ю щ е -
го э т а п а о п ы т н о - э к с п е р и м е н т а л ь н о й р а б о т ы действи-
т е л ь н о с т а т и с т и ч е с к и д о с т о в е р н о р а з л и ч а ю т с я с 
в е р о я т н о с т ь ю д о п у с т и м о й о ш и б к и 0,05. 

Т а к и м о б р а з о м , г у м а н и т а р н а я н а п р а в л е н н о с т ь 
л и ч н о с т и о б е с п е ч и в а е т о с м ы с л е н н о е д е й с т в и е 
с т у д е н т о в в с и т у а ц и и в ы б о р а , с п о с о б н о с т ь г р а -
м о т н о й п о с т а н о в к и ц е л е й и к о н к р е т и з а ц и и з а д а ч ; 
с п о с о б с т в у е т с т а н о в л е н и ю их к а к п р о ф е с с и о н а -
лов, с п о с о б н ы х к с о з и д а т е л ь н о й и п о з и т и в н о й п р е -
о б р а з о в а т е л ь н о й д е я т е л ь н о с т и , о р и е н т и р у е т с т у -
д е н т о в н а р а з в и т и е и н т е л л е к т у а л ь н о й и н и ц и а т и в ы , 
т в о р ч е с т в а , с а м о с т о я т е л ь н о с т и , и н д и в и д у а л ь н о — 
с в о е о б р а з н ы х с п о с о б о в о с м ы с л е н и я д е й с т в и т е л ь -
н о с т и , м о б и л ь н о с т и и к о н к у р е н т о с п о с о б н о с т и и х 
на с о в р е м е н н о м р ы н к е г р у д а ; с о з д а е т у с л о в и я д л я 
и н к у л ь т у р а ц и и в ы п у с к н и к о в в у з о в е с т е с т в е н н о -
н а у ч н о г о п р о ф и л я . 
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ВОЗМОЖНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ВУЗА В РАЗВИТИИ 
СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВОЙ 
КОМПЕТЕНТНОСТИ БУДУЩЕГО УЧИТЕЛЯ 

учебного з«еде«я ^ ^ 3 7 Д ^ ^ м ^ а ч и о н н о . П е я . г о г и ч е с к и . условия, в также 

учителя в рамках образовательной подготовки. 

О б р а з о в а т е л ь н ы й п р о ц е с с в в у з е с т а в и т с в о е й 
ц е л ь ю н е п р о с т о т р а н с л я ц и ю п р о ф е с с и о н а л ь н ы х зна-
н и й и п р о ф е с с и о н а л ь н о - п е д а г о г и ч е с к у ю п о с т о в 
ку, а, в б о л ь ш е й с т е п е н и , с о з д а н и е у с л о в и и для цело 
с т н о г о л и ч н о с т н о - п р о ф е с с и о н а л ь н о г о р а з в и т и я 
б у д у щ е г о у ч и т е л я . В ч а с т н о с т и , Ю . В . С е н ь к о о п р е 
деТетпед^огическоеобразование как «специально 
о р г а н и з о в а н н ы й п е д а г о г и ч е с к и й п р о ц е с с совместной 

деятельности п р е п о д а в а т е л е й и студентов, н а п р а в л е н -
н ы й н а с о з д а н и е у с л о в и й п о д г о т о в к и к п р о ф е с с и о -
нальной деятельности в с ф е р е о б р а з о в а н и я н е п о с р е д -
с т в е н н ы х у ч а с т н и к о в э т о г о п р о ц е с с а » и д а л е е 
п о д ч е р к и в а е т , что это п р о ц е с с п р о ф е с с и о н а л ь н о г о 
с т а н о в л е н и я педагога в к у л ь т у р е [ 1 ]. 

П р о ц е с с о б р а з о в а т е л ь н о й п о д г о т о в к и б у д у щ е -
г о у ч и т е л я и м е е т о п р е д е л е н н у ю л о г и ч е с к у ю 



с т р у к т у р у . В н у т р и н е е м о ж н о в ы д е л и т ь с л е д у ю -
щ и е к о м п о н е н т ы : о б щ е к у л ь т у р н а я п о д г о т о в к а 
у ч и т е л я , к о т о р у ю о б е с п е ч и в а ю т т а к и е п р е д м е т ы , 
к а к ф и л о с о ф и я , п р а в о , п о л и т о л о г и я , к у л ь т у р о л о -
г и я , с о ц и о л о г и я и д р . ; п с и х о л о г о - п е д а г о г и ч е с к а я 
п о д г о т о в к а б у д у щ е г о у ч и т е л я , п р е д п о л а г а ю щ а я 
с т а н о в л е н и е п р о ф е с с и о н а л ь н о й к о м п е т е н т н о с т и 
у ч и т е л я ; п р е д м е т н о - м е т о д и ч е с к а я п о д г о т о в к а , на -
ц е л е н н а я н а ф о р м и р о в а н и е п р е д м е т н о г о з н а н и я в 
е д и н с т в е с т е х н о л о г и ч е с к о й с т о р о н о й о р г а н и з а -
ц и и о б р а з о в а т е л ь н о г о п р о ц е с с а . И с х о д я и з т о г о , 
ч т о в л а д е н и е с о ц и а л ь н о - п р а в о в о й к о м п е т е н т н о с -
т ь ю н е д о л ж н о з а в и с е т ь о т п о д г о т о в к и у ч и т е л я -
п р е д м е т н и к а , т о н е о б х о д и м о у т о ч н и т ь ц е л ь р а з -
в и т и я с о ц и а л ь н о - п р а в о в о й к о м п е т е н т н о с т и 
б у д у щ е г о у ч и т е л я в п е д а г о г и ч е с к о м в у з е , к о т о р а я 
о б у с л о в л и в а е т п р о ц е с с е е р е а л и з а ц и и . П о н а ш е м у 
м н е н и ю , ц е л ь р а з в и т и я с о ц и а л ь н о - п р а в о в о й п е д а -
г о г и ч е с к о й к о м п е т е н т н о с т и б у д у щ е г о у ч и т е л я в 
п е д а г о г и ч е с к о м в у з е з а к л ю ч а е т с я в с о з д а н и и у с -
л о в и й , о п т и м а л ь н ы х и э ф ф е к т и в н ы х , с п о с о б н ы х 
о б е с п е ч и т ь р а з в и т и е с о ц и а л ь н о - п р а в о в о й к о м п е -
т е н т н о с т и и е е р е а л и з а ц и и в п р о ц е с с 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 . Ц е л ь н а п р а в л е н а на : 

- с о д е й с т в и е ф о р м и р о в а н и ю у б у д у щ е г о у ч и т е л я 
о б щ е й с о ц и а л ь н о й з р е л о с т и , г у м а н и с т и ч е с к о й направ-
л е н н о с т и и ц е н н о с т н о г о о т н о ш е н и я к гражданско -пра -
в о в о й р е а л ь н о с т и ; 

- о б е с п е ч е н и е ф о р м и р о в а н и я у б у д у щ е г о у ч и т е л я 
м е т а п р е д м е т н о г о з н а н и я , и н т е г р и р у ю щ е г о з н а н и е пе-
д а г о г и к и , п с и х о л о г и и , п р а в о в е д е н и я и д р у г и х облас -
т е й ч е л о в е к о з н а н и я , о т р а ж а ю щ е г о с о д е р ж а т е л ь н ы е 
и п р о ц е с с у а л ь н ы е а с п е к т ы с о ц и а л ь н о - п р а в о в о й к о м -
п е т е н т н о с т и ; 

- с о з д а н и е у с л о в и й для о с в о е н и я будущим учителем 
т е х н о л о г и й и п р а к т и ч е с к и х подходов для р е а л и з а ц и и 
социально-правовой компетентности . 

И с х о д я и з в ы ш е и з л о ж е н н о г о , м ы п р е д п о л о ж и л и , 
что п р о ц е с с р а з в и т и я с о ц и а л ь н о - п р а в о в о й компетент -
ности д о л ж е н о т л и ч а т ь с я о т п р е д м е т н о - м е т о д и ч е с к о й 
п о д г о т о в к и к п р е п о д а в а н и ю у ч е б н ы х д и с ц и п л и н . По-
этому з д е с ь г л а в е н с т в у ю щ е й , по н а ш е м у м н е н и ю , бу-
д е т н е с т о л ь к о с и с т е м а п р е д м е т н ы х з н а н и й , у м е н и й и 
навыков , а р я д л и ч н о с т н о - п р о ф е с с и о н а л ь н ы х качеств , 
в совокупности о б р а з у ю щ и х социально-правовую ком-
п е т е н т н о с т ь учителя . Н а о с н о в а н и и этого м ы рассмат -
р и в а е м с о ц и а л ь н о - п р а в о в у ю к о м п е т е н т н о с т ь н е с по-
з и ц и и г о т о в н о с т и к р е а л и з а ц и и п р а в а , а в с в я з и с 
н е о б х о д и м о й п о д г о т о в к о й к о с в е д о м л е н н о с т и л и ч н о с -
ти в п р а в о в о й с ф е р е , л и ч н о с т н о - н р а в с т в е н н ы м и каче-
с т в а м и и п о з и т и в н о г о о т н о ш е н и я к п р а в у и п о л о ж и -
тельного с о ц и а л ь н о - п р а в о в о г о опыта . 

Качество с о в р е м е н н о г о профессионального образо-
вания б о л ь ш и н с т в о о т е ч е с т в е н н ы х у ч е н ы х рассматри-
вает к а к м н о г о м е р н у ю с и с т е м н у ю х а р а к т е р и с т и к у , в 
к о т о р о й к а ч е с т в о результата , т.е. качество подготовки 
специалиста , р а с с м а т р и в а е т с я к а к в е д у щ и й к о м п о н е н т 
этой х а р а к т е р и с т и к и , т.е. компетентность . Т а к и м обра -
зом, подготовка б у д у щ е г о учителя к р а з в и т и ю социаль-
н о - п р а в о в о й к о м п е т е н т н о с т и — к о м п л е к с н ы й образо -
в а т е л ь н ы й п р о ц е с с , в р а м к а х к о т о р о г о с о з д а ю т с я и 
р е а л и з у ю т с я условия, о б е с п е ч и в а ю щ и е ф о р м и р о в а н и е 
л и ч н о с т н о - п р о ф е с с и о н а л ь н ы х к а ч е с т в будущего педа-
гога, в с о в о к у п н о с т и о б р а з у ю щ и х готовность к реали-
зации с о ц и а л ь н о - п р а в о в о й педагогической компетент-
н о с т и н а п р а к т и к е . Л и ч н о с т н о - п р о ф е с с и о н а л ь н а я 
готовность будущего у ч и т е л я к р а з в и т и ю и р е а л и з а ц и и 
к о м п е т е н т н о с т и — это о ж и д а е м ы й результат подготов-
ки — и н т е г р а т и в н о е к а ч е с т в о л и ч н о с т и будущего учи-
теля, о б у с л о в л и в а ю щ е е с п о с о б н о с т ь и с т р е м л е н и е реа-

л и з о в ы в а т ь д а н н о е н а п р а в л е н и е н а практике . 
Р а з в и т и е с о ц и а л ь н о - п р а в о в о й к о м п е т е н т н о с т и к а к 

о ж и д а е м о г о р е з у л ь т а т а п о д г о т о в к и , п о д в е л о н а с к не -
о б х о д и м о с т и в ы д е л и т ь ф а к т о р ы , к о т о р ы е с о п у т с т в у -
ю т э ф ф е к т и в н о м у о с в о е н и ю б у д у щ и м у ч и т е л е м д а н -
н о й о б л а с т и п е д а г о г и ч е с к о г о з н а н и я и с т а н о в л е н и ю 
л и ч н о с т н о й п о з и ц и и в его о т н о ш е н и и . 

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

П р и о п р е д е л е н и и ф а к т о р о в м ы и с х о д и л и и з п о л о -
ж е н и я о том, что о б р а з о в а т е л ь н ы й п р о ц е с с - ф е н о м е н 
с о ц и а л ь н ы й , о т р а ж а ю щ и й у р о в е н ь к у л ь т у р ы , д у х о в -
ности , ц е н н о с т н ы е о р и е н т и р ы в с е г о о б щ е с т в а . «.. .Бу-
дучи ф о н о в ы м п о о т н о ш е н и ю к о б р а з о в а т е л ь н о й с р е -
де , м н о г о а с п е к т н ы е с о ц и а л ь н о - э к о н о м и ч е с к и е и 
с о ц и о к у л ь т у р н ы е п а р а м е т р ы с о ц и у м а о к а з ы в а ю т и 
п р я м о е и к о с в е н н о е в л и я н и е н а р а з в и т и е о б р а з о в а -
ния» (А.Г. Асмолов ) [2]. 

В о с п и т а н и е г р а ж д а н с т в е н н о с т и и п р а в о с о з н а н и я 
н а р о д а — н е о б х о д и м а я п р е д п о с ы л к а в о с с т а н о в л е н и я 
д у х о в н о г о з д о р о в ь я народа , его в е р ы в с п р а в е д л и в о с т ь 
и з а к о н , а значит , и н е о б х о д и м о е у с л о в и е п о с т р о е н и я 
п р а в о в о г о государства . И с х о д я и з этого, о д н и м и з пер -
в ы х м о ж н о в ы д е л и т ь в н е ш н и й ф а к т о р , д е й с т в и е кото-
рого о б у с л о в л е н о о б щ е с о ц и а л ь н о й с и т у а ц и е й р а з в и -
т и я н а ш е г о о б щ е с т в а - в о з р а с т а н и е з н а ч и м о с т и и д е й 
г о с у д а р с т в е н н о с т и , г р а ж д а н с т в е н н о с т и и права в п р о -
ц е с с е с о ц и о к у л ь т у р н о г о о б н о в л е н и я о б щ е с т в а , о с о з -
н а н и е в о з м о ж н о с т е й в о с п и т а т е л ь н о й п р а к т и к и к а к 
одного и з п у т е й с о з д а н и я п р а в о в о г о государства . 

В у с л о в и я х п о л и т и ч е с к о й н е с т а б и л ь н о с т и р о с с и й с -
кого общества , его и д е о л о г и ч е с к о й р а з о б щ е н н о с т и , пе-
р е х о д н о г о х а р а к т е р а р о с с и й с к о й г о с у д а р с т в е н н о с т и 
учитель ответственен за судьбу ю н ы х граждан Р о с с и и и 
судьбу г р а ж д а н с к о г о о б р а з о в а н и я в стране . П о э т о м у 
будущий учитель в п е р в у ю о ч е р е д ь д о л ж е н сам у в а ж а т ь 
ценности демократии , гражд анского общества, рассмат-
ривать человека , его п р а в а и с в о б о д ы к а к в ы с ш у ю цен-
ность, б ы т ь с п р а в е д л и в ы м и т о л е р а н т н ы м , знать и ува-
ж а т ь т р а д и ц и и и к у л ь т у р у н а р о д о в . В с в я з и с э т и м 
о с о з н а н и е и п р и н я т и е б у д у щ и м и у ч и т е л я м и ц е н н о с т е й 
д е м о к р а т и и , п р а в и с в о б о д человека , м о р а л ь н ы х н о р м и 
с л е д о в а н и е и м и к а к следствие — а к т у а л и з а ц и я ц е н н о с -
тного личностного и п р о ф е с с и о н а л ь н о г о значения граж-
д а н с к о - п р а в о в ы х з н а н и й , я в л я е т с я в н у т р е н н е й р е а к ц и -
ей н а с о ц и о к у л ь т у р н ы е у с л о в и я ж и з н и , о с н о в а н н о й на 
п е р е ж и в а н и и , о с м ы с л е н и и , р е ф л е к с и и . Д а н н о е обстоя-
тельство м ы р а с с м а т р и в а е м к а к в н у т р е н н и й ф а к т о р , 
о б у с л о в л и в а ю щ и й в о з м о ж н о с т ь э ф ф е к т и в н о г о р а з в и -
тия с о ц и а л ь н о - п р а в о в о й к о м п е т е н т н о с т и . 

В ы д е л я я в т о р о й в н е ш н и й ф а к т о р , о п р е д е л я ю щ и й 
э ф ф е к т и в н о с т ь р а з в и т и я с о ц и а л ь н о - п р а в о в о й к о м -
п е т е н т н о с т и , м ы в ы ш л и н а п р о б л е м у г у м а н и з а ц и и об-
р а з о в а н и я , к о т о р а я т р е б у е т п е р е о ц е н к и в с е х к о м п о -
н е н т о в о б р а з о в а т е л ь н о г о п р о ц е с с а в с в е т е и х 
о р и е н т а ц и и н а ч е л о в е к а и з н а ч и м 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 . Г у м а н и с т и ч е с к о е о б р а з о в а н и е , а со -
о т в е т с т в е н н о и г у м а н и с т и ч е с к о е о б щ е с т в о , е с т ь «все-
о б щ и й и д е а л , т . е . к о н е ч н а я ц е л ь с о ц и а л ь н о г о и 
и н д и в и д у а л ь н о г о р а з в и т и я и о д н о в р е м е н н о к а к ис -
х о д н ы й п у н к т э т о г о р а з в и т и я . . . » [ 3 ] . П о э т о м у м ы с ч и -
т а е м , ч т о к а ч е с т в е н н о й х а р а к т е р и с т и к о й п р о ц е с с а 
п о д г о т о в к и и л и ч н о с т н о - п р о ф е с с и о н а л ь н о г о р а з в и -
т и я б у д у щ е г о у ч и т е л я я в л я е т с я г у м а н и с т и ч е с к а я на -



п р а в л е н н о с т ь образовательного процесса, не только 
в а с п е к т е с о д е р ж а н и я , но и ф о р м его реализации. 

Идея самоценности личности, ее духовности и спо-
собности к реализации своего потенциала провозгла-
шается авторами гуманистического подхода: Е.В. Бон-
д а р е в с к о й , О . С . Г а з м а н , В.А. К а р а к о в с к и м , Л.И. 
Новиковой, В.В. Сериковым, Н.Е. Щурковой, И.С. Яки-
манской и др. Что позволяет определить задачу педаго-
гу, р а б о т а ю щ е м у в этом направлении, как оказание 
п о м о щ и р е б е н к у в познании собственных возможнос-
тей, п р и н я т и и их и развитии. Такая жизненная и про-
ф е с с и о н а л ь н а я п л а т ф о р м а предполагает не директив-
ное взаимодействие педагога и ребенка, признание его 
как «центра педагогического мироздания» [4|. Целью 
воспитания становится обеспечение полноценного са-
м о р а з в и т и я личности, п о м о щ ь ей в реализации своих 
возможностей , признание за личностью ответственно-
сти за собственное интеллектуальное, психическое и 
н р а в с т в е н н о е развитие . Таким образом, гуманизация 
воспитания не в о з м о ж н а без гуманистического учите-
ля, человека «высокой духовной культуры, професси-
ональная деятельность которого осознается как одна 
из ценностей , как ф а к т о р самосозидания, как главное 
средство самоосуществления, участия в обновлении об-
щества. Это - наставник, вдохновитель, помогающий 
духовно-нравственному самоукреплению ребенка, его 
личностному росту [5]. Эта тенденция влечет за собой 
появление такого внутреннего фактора как гуманис-
тическая направленность личности будущего учителя, 
ц е н н о с т н о е о т н о ш е н и е к человеку (ребенку). 

Раскрывая третий фактор, мы обратились к анализу 
образовательного процесса в вузе, чтобы выявить те 
д в и ж у щ и е силы, которые объективно влияютна разви-
тие социально-правовой компетентности будущего учи-
теля. Если рассматривать вуз не как «место и время обу-
чения , а к а к п р о с т р а н с т в о взросления» юношей и 
девушек (Д.Б. Эльконин), то именно педагогический 
процесс вуза способен обеспечить сознательное и ак-
тивное вхождение будущего педагога в социально-педа-
гогическую действительность, становление его граждан-
ской позиции, опыта демократического поведения и 
ценностных личностно-профессиональных ориентации 

В настоящее время актуализировалась задача, кото-
р у ю должно решать в ы с ш е е педагогическое образова-
ние - научить молодого человека - будущего учителя, 
берущего на себя миссию профессиональной поддерж-
ки личностного вызревания ребенка, быть субъектом 
социальных отношений и собственной жизнедеятель-
ности, осознавать свои социально-педагогические фун-
кции, определять приоритеты личностного и професси-
онального развития . Как указывается в «Концепции 
модернизации российского образования на период до 
2010 год а» перед системой профессионально-педагоги-
ческого образования стоит задача «дать... такой запас 
фундаментальности», который способствовал бы фор-
м и р о в а н и ю специалиста «...компетентностного, ответ-
ственного, свободно владеющего своей профессией и 
ориентированного в с м е ж н ы х областях деятельности..., 
готового к постоянному профессиональному росту, со-
циальной и профессиональной мобильности...». В связи 
с этим процесс подготовки будущего учителя не может 
иметь узкопрофессиональную направленность и не мо-
ж е т выглядеть как д в и ж е н и е по «предметным коридо-
рам» ( Ш А . Амонашвили), так как в этом случае мы бу-
£ е м п о л у ч а т ь н е с п е ц и а л и с т а , а Ф у н к ц и о н е р а , 
способного выполнять определенную, узконалравлен 

ную и конкретно заданную функцию. С о в р е м е ™ ж е 

подход к образованию д ^ я з и с " тимфак-
ном, поликультурном образовании. В связи с эт Ф 
тором целостного личностно-профессионального раз 

вития будущего учителя является интегральная характе-
ристика личности, определяющая способность решать 
профессиональные проблемы и типичные профессио-
нальные задачи, в том числе и социально-правового кон-
текста, и обеспечение условий для полифункциональ-
ного, многомерного р а з в и т и я личности будущего 
учителя в условиях образовательного процесса вуза. Со-
действия данного внешнего фактора во многом будет 
зависеть эффективность развития социально-правовой 
компетентности. Учитель, который на практике будет 
реализовывать идеи гражданского правового общества, 
должен обладать не только общими профессиональны-
ми умениями, но и специальными знаниями и навыками 
в области педагогики права и личностными качествами, 
отражающими его социальную зрелость и гражданскую 
позицию. Учитель для обучающихся является одним из 
первых взрослых, открывающих путь в социальную ре-
альность и дающий образцы социально-правовой ком-
петентности. В связи с этим профессиональная подго-
товка любого учителя-предметника должна включать не 
только систему узкопрофессиональных знаний, но и 
способствовать формированию педагогической рефлек-
сии, философского мировоззрения, социально актив-
ной позиции. Следовательно, практическое действие 
третьего внешнего фактора обеспечит, в свою очередь, 
развитие нового педагогического мышления, основан-
ного на многоуровневом восприятии проблем педагоги-
ки, понимания роли и места поли культурных аспектов 
(в том числе и социально-правовых) современного науч-
ного знания. Что непременно явится внутренним регу-
лятором (фактором), обусловливающих стремление к 
развитию социально-правовой педагогической компе-
тентности. 

Опираясь на выделенные нами факторы эффектив-
ного развития социально-правовой компетентности, 
необходимо выделить организационно-педагогические 
условия развития социально-правовой компетентнос-
ти будущего учителя. Под организационно-педагоги-
ческими условиями мы будем понимать возможности, 
целенаправленно созд аваемые и реализуемые в процес-
се образовательной подготовки, Которые в совокупно-
сти обеспечат ее эффективность . Наиболее целесооб-
разными для нашего исследования мы определили 
следующие условия как наиболее оптимальные: 

- интеграция социально-правовых знаний в содер-
жание педагогических дисциплин; 

- обогащение опыта в решении профессиональных 
задач социально-правового контекста на основе исполь-
зования современных педагогических технологий; 

-инициирование социально-правовой деятельнос-
ти студентов. 

Осмысливая первое условие и возможности его реа-
лизации в образовательном процессе вуза, мы исходили из следующего. Педагогическая деятельность - этоме-
тадеятельность (Ю.Н. Кулюгкин, Ю.В. Сенько, В А Сла-
стенин, Г,С. Сухобская), «направленная на выполнение 
другой деятельности, на организацию воспитательной 
системы как сложной совокупности факторов, условий 
и закономерных фаз становления и развития личности 
школьника» (В.А. Сластенин). И здесь уместно выска-
зывание Ю.В. Сенько о том, что «создание необходи-
мых условий становления будущего учителя субъектом 
т а к о й метадеятельности - функция современного пе-
дагогического образования», поэтому реальное содер-
жание профессионального образования не может быть 
сведено только к тем фрагментам науки, которые запе-
чатлены в учебниках и программах. А Л . Касьян гово-
рит о необходимости конструирования учебных пред-
метов т а к и м о б р а з о м , ч т о б ы в ы я в и л о с ь в н и х 
человеческое, личностное измерение профессиональ-



I н о й подготовки [6]. П е д а г о г и ч е с к и е з н а н и я для будуще-
го учителя — э т о « з н а н и я п р и с т р а с т н ы е » , к о т о р ы е дол-
ж н ы получить « а ф ф е к т и в н у ю о к р а с к у » в деятельности 
по и х п о с т р о е н и ю (Ю.В. Сенько) . Р е а л и з а ц и я такого под-
хода предполагает р а з в е р т ы в а н и е педагогического зна-
н и я в к о н т е к с т е культуры, в р у с л е д и а л о г а р а з н о о б р а з -
н ы х л и ч н о с т н ы х с м ы с л о в и ц е н н о с т е й . 

Т а к о е п о н и м а н и е р о л и п е д а г о г и ч е с к о г о з н а н и я в 
п р о ф е с с и о н а л ь н о й п о д г о т о в к е и л и ч н о с т н о м р а з в и -
т и и б у д у щ е г о у ч и т е л я о б у с л о в и л о в ы б о р п е р в о г о ус-
л о в и я — и н т е г р а ц и и с о ц и а л ь н о - п р а в о в ы х з н а н и й в со-
д е р ж а н и е п е д а г о г и ч е с к и х д и с ц и п л и н . 

И н т е г р а ц и я о б р а з о в а н о о т лат . I n t e g e r — п о л н ы й , 
цельный, н е н а р у ш е н н ы й . О б о з н а ч а е т п р о ц е с с или дей-
ствие, и м е ю щ е е с в о и м р е з у л ь т а т о м целостность ; объе-
д и н е н и е , с о е д и н е н и е , в о с с т а н о в л е н и е единства [7]. Ин-
т е г р и р о в а н и е — с р е д с т в о , п р и з в а н н о е я р ч е и в е с о м е е 
в ы с в е т и т ь г л а в н о е в и з у ч а е м о м м а т е р и а л е , р а з д в и н у т ь 
г р а н и ц ы п р е д м е т н о с т и , п о к а з а т ь в з а и м о с в я з и и в заи -
м о о б у с л о в л е н н о с т ь р а з л и ч н ы х я в л е н и й и п р о ц е с с о в 
с о ц и а л ь н о й и п е д а г о г и ч е с к о й действительности . В свя-
з и с этим, и н т е г р и р о в а н и е с о ц и а л ь н о - п р а в о в ы х з н а -
н и й в с о д е р ж а н и е п е д а г о г и ч е с к и х д и с ц и п л и н — э т о 
п р о ц е с с в н у т р е н н и й , с к р ы т ы й , п р о т е к а ю щ и й на уров-
н е с м ы с л о в о г о п р о н и к н о в е н и я в с о д е р ж а н и е , п о с т е -
п е н н о г о п е р е х о д а с п р е д м е т н о г о н а м е т а п р е д м е т н ы й 
у р о в е н ь в о с п р и я т и я с о д е р ж а н и я . 

Р е а л и з а ц и я д а н н о г о условия н а п р а к т и к е позволит 
обогатить с о д е р ж а н и е педагогических д и с ц и п л и н и со-
здать у с л о в и я д л я ф о р м и р о в а н и я у будущих учителей 
представление о п р а в о в ы х ц е н н о с т я х одновременно к а к 
с о ц и а л ь н о з н а ч и м ы х , п р о ф е с с и о н а л ь н о и л и ч н о с т н о 
з н а ч и м ы х . П о м н е н и ю у ч е н ы х (Б.И. Б о р и с о в , И.Д. Зве-
рев, В.Н. Максимова , И.П. Яковлев и др.) интеграция спо-
собствует в ы р а б о т к е о б щ е г о концептуального аппара-
та, и тем с а м ы м о н а л и к в и д и р у е т р а з о б щ е н н о с т ь м е ж д у 
отдельными н а у ч н ы м и дисциплинами . 

Р а с к р ы в а я п е р в о е условие , м ы п о д ч е р к и в а е м , что 
и н т е г р а ц и я с о ц и а л ь н о - п р а в о в ы х з н а н и й в с о д е р ж а н и е 
п е д а г о г и ч е с к и х д и с ц и п л и н есть п р о ц е с с с к р ы т ы й , реа -
л и з у е м ы й на о с н о в е г е р м е н е в т и ч е с к о г о освоения педа-
гогического з н а н и я в к о н т е к с т е с о ц и а л ь н ы х проблем, 
о д н о й и з к о т о р ы х является д е м о к р а т и з а ц и я , строитель-
ство правового государства н а о с н о в е п р и о р и т е т а п р а в 
и с в о б о д ч е л о в е к а и г р а ж д а н и н а . Т а к о е «обогащение» 
с о д е р ж а н и я п е д а г о г и ч е с к и х д и с ц и п л и н будет способ-
ствовать н е т о л ь к о п р о ф е с с и о н а л ь н о м у , но и личност-
н о м у р а з в и т и ю б у д у щ е г о учителя, о с н о в а н н о м на при-
н я т и и п е д а г о г и ч е с к и х ц е н н о с т е й к а к с о ц и а л ь н о 
з н а ч и м ы х и о с о з н а н и и педагогического , аксиологичес-
к о г о и о б щ е к у л ь т у р н о г о з н а ч е н и я социально-правовых 
знаний . Следовательно , р е а л и з у я п е р в о е организацион-
н о е у с л о в и я р а з в и т и я с о ц и а л ь н о - п р а в о в о й компетент-
ности , — и н т е г р а ц и и с о ц и а л ь н о - п р а в о в ы х з н а н и й в со-
д е р ж а н и е п е д а г о г и ч е с к и х д и с ц и п л и н — м ы 
способствуем с о д е р ж а т е л ь н о м у н а п о л н е н и ю когнитив-
ного к о м п о н е н т а с о ц и а л ь н о - п р а в о в о й компетентности . 

Р е ш е н и е п р о б л е м ы р а з в и т и я с о ц и а л ь н о - п р а в о в о й 
к о м п е т е н т н о с т и б у д у щ е г о у ч и т е л я н е м о ж е т б ы т ь р е -
а л и з о в а н о т о л ь к о ч е р е з с о д е р ж а т е л ь н о е п р о с т р а н с т в о 
и з у ч е н и я п е д а г о г и ч е с к и х д и с ц и п л и н н а о с н о в е интег-
р а ц и и с о ц и а л ь н о - п р а в о в ы х з н а н и й , д а ж е е с л и в и х со-
д е р ж а н и е к о н т е к с т н о в к л ю ч и т ь с о ц и а л ь н о - п р а в о в ы е 
з н а н и я . Б е з у с л о в н о , н е о б х о д и м ы т а к и е ф о р м ы р а б о -
т ы , к о т о р ы е б у д у т ц е л е н а п р а в л е н н о р а з в и в а т ь с о ц и -
а л ь н о - п р а в о в у ю к о м п е т е н т н о с т ь б у д у щ е г о учителя . 
П р о д у к т и в н о й ф о р м о й р а б о т ы в э т о м н а п р а в л е н и и , 
п о н а ш е м у м н е н и ю , о б о г а щ е н и е о п ы т а б у д у щ е г о учи-
т е л я в р е ш е н и и п р о ф е с с и о н а л ь н ы х з а д а ч с о ц и а л ь н о -
п р а в о в о г о к о н т е к с т а н а о с н о в е и с п о л ь з о в а н и я с о в р е -

м е н н ы х п е д а г о г и ч е с к и х т е х н о л о г и й , р а з в и в а ю щ и х са-
м о с т о я т е л ь н о с т ь п р а в о в о г о м ы ш л е н и я , т в о р ч е с к и е и 
р е ф л е к с и в н ы е с п о с о б н о с т и . Р е а л и з а ц и я д а н н о г о ус-
л о в и я я в л я е т с я с о д е р ж а н и е м в т о р о г о у с л о в и я , о п р е -
д е л я ю щ е г о э ф ф е к т и в н о с т ь п р о ц е с с а р а з в и т и я с о ц и -
а л ь н о - п р а в о в о й к о м п е т е н т н о с т и б у д у щ е г о учителя . 

Ц е л ь д а н н о г о н а п р а в л е н и я — с о з д а н и е условия для 
о с в о е н и я б у д у щ и м и у ч и т е л я м и с о д е р ж а т е л ь н ы х и тех-
н о л о г и ч е с к и х а с п е к т о в с о ц и а л ь н о - п р а в о в о й компетен-
тности, у м е н и я с и с т е м н о в о с п р и н и м а т ь педагогическую 
реальность . С л е д у е т отметить , что д а н н а я ц е л ь о т р а ж а -
ет п е д а г о г и ч е с к и й а с п е к т — п о д г о т о в к а к п р о ф е с с и о -
н а л ь н о й деятельности , а, что и н е м е н е е в а ж н о , обще-
к у л ь т у р н ы й а с п е к т , о б е с п е ч и в а ю щ и й л и ч н о с т н о е 
р а з в и т и е б у д у щ е г о учителя . 

С о в р е м е н н ы е и н н о в а ц и о н н ы е т е х н о л о г и и н а п р а в -
л е н ы н а м а к с и м а л ь н о е п р и б л и ж е н и е к п р а к т и к е про-
ц е с с а п е р е д а ч и з н а н и й и о р и е н т а ц и ю у ч е б н о г о про-
ц е с с а н а п о з и т и в н ы е и з м е н е н и я с т и л я м ы ш л е н и я 
п р е п о д а в а т е л я и о б у ч а е м о г о . И н н о в а ц и о н н а я педаго-
г и ч е с к а я т е х н о л о г и я — это с и с т е м а р а з р а б о т к и и прак -
т и ч е с к о г о п р и м е н е н и я в с о о т в е т с т в и и с п р о е к т и р у е -
м ы м и о б р а з о в а т е л ь н ы м и ц е л я м и научно-обоснованных 
н о в о в в е д е н и й ( с о д е р ж а н и я , ф о р м , м е т о д о в и с р е д с т в 
о б у ч е н и я , в о с п и т а н и я и р а з в и т и я ) , г а р а н т и р у ю щ и х 
э ф ф е к т и в н о е и х д о с т и ж е н и е . В и х основу , к а к м ы пред-
полагаем , будет п о л о ж е н а к о н к р е т н а я д е я т е л ь н о с т ь 
с у б ъ е к т о в о б р а з о в а т е л ь н ы х о т н о ш е н и й с у ч е т о м осо-
б е н н о с т е й и с с л е д у е м о г о н а м и н а п р а в л е н и я р а з в и т и я 
социально-правовой компетентности . Введение в содер-
ж а т е л ь н о е п р о с т р а н с т в о пед агогических дисциплин ин-
н о в а ц и о н н ы х т е х н о л о г и й в с о ч е т а н и и с з а д а ч а м и со-
циально-правового к о н т е к с т а п о з в о л я т нам, во-первых, 
р а з д в и н у т ь г р а н и ц ы с о д е р ж а т е л ь н о й п о д г о т о в к и бу-
д у щ е г о учителя; в о - в т о р ы х , а к т у а л и з и р о в а т ь с о д е р ж а -
н и е в с о о т в е т с т в и и с с о ц и о к у л ь т у р н ы м и задачами; в-
третьих, созд ать у с л о в и я для о с о з н а н и я целей, р е ш е н и я , 
н а п р а в л е н н о с т и п е д а г о г и ч е с к о й д е я т е л ь н о с т и с учетом 
п р а в о м е р н о й п о з и ц и и . 

Т а к и м о б р а з о м , с о в р е м е н н ы е и н н о в а ц и о н н ы е пе-
д а г о г и ч е с к и е т е х н о л о г и и н а м и р а с с м а т р и в а ю т с я к а к 
и н с т р у м е н т , с п о м о щ ь ю к о т о р о г о н о в а я о б р а з о в а т е л ь -
н а я п а р а д и г м а м о ж е т б ы т ь « п р е т в о р е н а в ж и з н ь » , ус-
л о в и е м р е а л и з а ц и и м о т и в а ц и о н н о г о к о м п о н е н т а со-
ц и а л ь н о - п р а в о в о й к о м п е т е н т н о с т и . 

Выделяя т р е т ь е у с л о в и е э ф ф е к т и в н о г о р а з в и т и я со-
ц и а л ь н о - п р а в о в о й к о м п е т е н т н о с т и , — и н и ц и и р о в а н и е 
с о ц и а л ь н о - п р а в о в о й д е я т е л ь н о с т и - м ы и с х о д и л и и з 
того, что о б р а з о в а т е л ь н ы й п р о ц е с с в вузе , с о в с е м и его 
р е а л и я м и , н е т о л ь к о я в л я е т с я « н о в ы м к о н т е к с т о м раз -
вития» л и ч н о с т и с т у д е н т а — б у д у щ е г о учителя , д а ю -
щ и м е м у м н о ж е с т в о о с о б ы х у с л о в и й д л я л и ч н о с т н о -
п р о ф е с с и о н а л ь н о г о р а з в и т и я и с т а н о в л е н и я , н о и 
в о з м о ж н о с т ь п р и о б р е т е н и я о п ы т а ( п р о ф е с с и о н а л ь н о -
го, ж и з н е н н о г о ) . С о ц и а л ь н о а к т и в н о е п о в е д е н и е позво-
л и т в и д е т ь и н а х о д и т ь н е с т а н д а р т н ы е р е ш е н и я задач, 
п р и н и м а т ь р е ш е н и я с учетом л и ч н ы х и с о ц и а л ь н ы х по-
с л е д с т в и й . П о м и м о э т о г о у м е н и е о ц е н и в а т ь социаль-
н о - п р а в о в ы е я в л е н и я с т о ч к и з р е н и я д о п у с т и м о с т и лич-
н о й и о б щ е с т в е н н о й п о м о ж е т б у д у щ е м у у ч и т е л ю на 
о с н о в е д е я т е л ь н о с т н о - р е ф л е к с и в н о г о к о м п о н е н т а со-
ц и а л ь н о - п р а в о в о й к о м п е т е н т н о с т и в о з д е й с т в о в а т ь к а к 
на п р о ц е с с социально-правового с а м о о п р е д е л е н и я лич-
ности , т а к и д л я п р и м е н е н и я д а н н о й к о м п е т е н т н о с т и в 
р е а л ь н о й д е я т е л ь н о с т и . 

Э ф ф е к т и в н о с т ь р е а л и з а ц и и в ы д е л е н н ы х у с л о в и й 
и, с о о т в е т с т в е н н о , р а з в и т и я с о ц и а л ь н о - п р а в о в о й к о м -
п е т е н т н о с т и б у д у щ е г о у ч и т е л я в з н а ч и т е л ь н о й с т е п е -
н и з а в и с и т о т того , н а с к о л ь к о р е а л ь н ы м и я в л я ю т с я 
с л е д у ю щ и е п р е д п о с ы л к и : н а л и ч и е ж и з н е н н о г о о п ы т а 



с т у д е н т о в , н а л и ч и е в ы с о к о г о у р о в н я с о ц и а л ь н о й з р е -
л о с т и , н а л и ч и е д о с т а т о ч н о в ы с о к о г о у р о в н я с ф о р м и -
р о в а н н о е ™ с о ц и а л ь н о - п р а в о в ы х з н а н и й и с т е п е н и их 
о с м ы с л е н н о с т и . 

П о н а ш е м у м н е н и ю , р а з в и т и е социально-правовой 
к о м п е т е н т н о с т и н е т о л ь к о к а к п о к а з а т е л я п р о ф е с с и -
о н а л ь н о г о р а з в и т и я , н о и л и ч н о с т н о г о р а з в и т и я , про-
х о д и т н е с к о л ь к о с т а д и й : с м о м е н т а в х о ж д е н и я чело-
в е к а в о б щ е с т в о и п р о д о л ж а е т с я н а п р о т я ж е н и и в с е й 
ж и з н и . Д е т а л ь н о м ы м о ж е м г о в о р и т ь о ф о р м и р о в а -
н и и б а з о в о й и о с н о в к л ю ч е в о й с о ц и а л ь н о - п р а в о в о й 
к о м п е т е н т н о с т и в д о в у з о в с к о м в о з р а с т е и о ф о р м и -
р о в а н и и к л ю ч е в о й с о ц и а л ь н о - п р а в о в о й педагогичес-
к о й к о м п е т е н т н о с т и в п р о ц е с с е п о л у ч е н и я п р о ф е с -
с и о н а л ь н о г о п е д а г о г и ч е с к о г о о б р а з о в а н и я . Д а н н ы е 
р а с с у ж д е н и я п о д в е л и н а с к т о м у , что п е р в о й предпо-
с ы л к о й э ф ф е к т и в н о с т и р а з в и т и я социально-правовой 
п е д а г о г и ч е с к о й к о м п е т е н т н о с т и я в л я е т с я н а л и ч и е 
п р е д ш е с т в у ю щ е г о о п ы т а с о ц и а л ь н о - п р а в о в о й компе-
т е н т н о с т и с т у д е н т о в и е г о у ч е т в п р о ц е с с е р а з в и т и я 
с о ц и а л ь н о - п р а в о в о й п е д а г о г и ч е с к о й компетентности . 

С т у д е н т л ю б о г о к у р с а н е н а ч и н а е т о б у ч е н и е с «чи-
с т о г о л и с т а » . З а е г о п л е ч а м и — с о б с т в е н н ы й ж и з н е н -
н ы й о п ы т , в к о т о р о м о т р а ж е н ы з н а н и я , способности , 
и н т е р е с ы , н а п р а в л е н н о с т ь л и ч н о с т и , е е и с т о р и я «...в 
д о в у з о в с к о м о п ы т е с т у д е н т о в — н о с и т е л е й обыденно-
го п е д а г о г и ч е с к о г о с о з н а н и я » [8]. В о с х о ж д е н и е препо-
д а в а т е л я к ж и з н е н н о м у о п ы т у студента , по существу , 
е с т ь о б р а щ е н и е к л и ч н о с т и б у д у щ е г о специалиста , к 
его с п о с о б н о с т и «работать» над с в о и м опытом, с помо-
щ ь ю с в о е г о о п ы т а , в о п р е к и с в о е м у опыту. П р и з н а н и е 
с а м о ц е н н о с т и и з н а ч и м о с т и д л я п р о ф е с с и о н а л ь н о г о 
о б р а з о в а н и я д о в у з о в с к о г о о п ы т а социально-правовой 
к о м п е т е н т н о с т и о б о з н а ч а е т п р и з н а н и е носителя это-
го о п ы т а р а в н о п р а в н ы м у ч а с т н и к о м образовательно-
го п р о ц е с с а , а з н а ч и т его с у б ъ е к т о м . 

В т о р а я п р е д п о с ы л к а о п р е д е л я е т з а в и с и м о с т ь э ф -
ф е к т и в н о с т и р а з в и т и я с о ц и а л ь н о - п р а в о в о й педаго -
г и ч е с к о й к о м п е т е н т н о с т и о т п р е д ш е с т в у ю щ е г о уров-
н я с о ц и а л ь н о й з р е л о с т и б у д у щ е г о у ч и т е л я . 

Р а с к р ы в а я ф е н о м е н з р е л о с т и человека , А.А. Реан, 
о п и р а я с ь н а и с с л е д о в а н и я в р а м к а х акмеологии , опре-
д е л я е т е е « к а к р е з у л ь т а т д о с т и ж е н и я ч е л о в е к о м вер-
ш и н к а к и н д и в и д о м , л и ч н о с т ь ю , с у б ъ е к т о м деятельно-
сти и и н д и в и д у а л ь н о с т ь ю » [9]. П о к а з а т е л е м социальной 
з р е л о с т и а в т о р п р и з н а е т ответственность , терпимость , 
с а м о р а з в и т и е , п о з и т и в н о е о т н о ш е н и е к миру. Согла-
ш а я с ь с м н е н и е м у ч е н о г о , д о б а в и м , что для н а ш е г о ис-
с л е д о в а н и я в этих п о л о ж е н и я х в а ж н о то, что социальная 
з р е л о с т ь л и ч н о с т и , к р о м е того , о п р е д е л я е т с я е е соци-
а л ь н о й а к т и в н о с т ь ю и с п о с о б н о с т ь ю н а п р а в л я т ь е е в 
с т о р о н у р е г у л и р о в а н и я с о б с т в е н н о г о поведения, ответ-
с т в е н н о с т и з а с в о и п о с т у п к и и у с т а н о в л е н и я с и с т е м ы 
в з а и м о о т н о ш е н и й с о к р у ж а ю щ и м и . Т а к и м о б р а з о м , 
о б щ а я с о ц и а л ь н а я з р е л о с т ь б у д у щ е г о учителя плодо-
т в о р н о с к а ж е т с я н а п р о ц е с с е р а з в и т и я социально-пра-
в о в о й к о м п е т е н т н о с т и . 

О с м ы с л и в а я т р е т ь ю п р е д п о с ы л к у , - н а л и ч и е дос-
т а т о ч н о г о у р о в н я с ф о р м и р о в а н н о е ™ социально-пра -
в о в ы х з н а н и й у б у д у щ е г о у ч и т е л я и с т е п е н и их о с м ы с -
л е н н о с т и - м ы и с х о д и л и и з того, что в п о д р о с т к о в о м и 
ю н о ш е с к о м в о з р а с т е з а д а ч и с о ц и а л ь н о - п р а в о в о г о об-
р а з о в а н и я р е ш а ю т с я , в п е р в у ю очередь, в средней школе 
с и с т е м о й и з у ч е н и я п р е д м е т о в ° б р а з о в а т е л ь н о и о б л л с -
т и « О б щ е с г в о з н а н и е » и с и с т е м о й в н е у р о ч н о й р а б о т ы 
в ш к о л е п о п р а в о в о м у в о с п и т а н и ю . Современная ижоль^ 
ная практика создает необходимые для этого условия 
н е р а з р ы в н о с т и п р о ц е с с о в ф о р м и р о в а н и я з н а н и и в 
п р о ц е с с е п р е д м е т н о г о и з у ч е н и я , в п е р в у ю о ч е р е ^ о б 
щ е с т в е н н ы х наук , и н а к о п л е н и я л и ч н о с т ь ю п о з и т и в 

н о ш собственного о п ы т а с о ц и а л ь н о з н а ч и м о й деятель-
ности, п р и которой о н и а к т у а л и з и р у ю т с я . С р е д с т в а м и 
с о д е р ж а н и я р а з л и ч н ы х в и д о в деятельности з а к р е п л я -
ются идеи п р а в человека , г р а ж д а н с к о й ответственнос -
ти, п о д д е р ж к и м и р а и ненасилия , п л ю р а л и з м а культур, 
т е р п и м о г о о т н о ш е н и я к р а з л и ч и я м , глобальных про-
блем. Т а к и м образом, в п р о ц е с с е образовательной д е я -
тельности м ы и м е е м д е л о с г р а ж д а н и н о м с а к т и в н о й 
ж и з н е н н о й п о з и ц и е й , г о т о в ы м ж и т ь в с о о т в е т с т в и и с 
ц е н н о с т я м и д е м о к р а т и ч е с к о г о общества . 

П р о ц е с с р а з в и т и я с о ц и а л ь н о - п р а в о в о й к о м п е т е н -
т н о с т и б у д у щ е г о у ч и т е л я в о б р а з о в а т е л ь н о м п р о ц е с -
се вуза с к л а д ы в а е т с я и з с л е д у ю щ и х к о м п о н е н т о в . Во-
п е р в ы х , э т о ф а к т о р ы , к о т о р ы е с о п у т с т в у ю т 
э ф ф е к т и в н о м у о с в о е н и ю б у д у щ и м у ч и т е л е м д а н н о й 
области п е д а г о г и ч е с к о г о з н а н и я и с т а н о в л е н и ю л и ч -
н о с т н о й п о з и ц и и в е г о о т н о ш е н и и . В о - в т о р ы х , э т о 
о р г а н и з а ц и о н н о - п е д а г о г и ч е с к и е у с л о в и я р а з в и т и я 
с о ц и а л ь н о - п р а в о в о й к о м п е т е н т н о с т и б у д у щ е г о у ч и -
теля ( в о з м о ж н о с т и , ц е л е н а п р а в л е н н о с о з д а в а е м ы е и 
р е а л и з у е м ы е в п р о ц е с с е о б р а з о в а т е л ь н о й п о д г о т о в -
ки, к о т о р ы е в с о в о к у п н о с т и о б е с п е ч а т ее э ф ф е к т и в -
ность) . О б у ч е н и е в в у з е с т у д е н т н а ч и н а е т не с ч и с т о -
го л и с т а . У к а ж д о г о з а п л е ч а м и с в о й ж и з н е н н ы й 
багаж. П о э т о м у э ф ф е к т и в н о с т ь р е а л и з а ц и и в ы д е л е н -
ных у с л о в и й и, с о о т в е т с т в е н н о , р а з в и т и я с о ц и а л ь н о -
п р а в о в о й к о м п е т е н т н о с т и б у д у щ е г о у ч и т е л я в з н а -
ч и т е л ь н о й с т е п е н и з а в и с и т о т н а л и ч и я р е а л ь н ы х 
п р е д п о с ы л о к : ж и з н е н н о г о о п ы т а студентов , в ы с о к о -
го у р о в н я с о ц и а л ь н о й з р е л о с т и , д о с т а т о ч н о в ы с о к о -
го у р о в н я с ф о р м и р о в а н н о с т и с о ц и а л ь н о - п р а в о в ы х 
з н а н и й и с т е п е н и их о с м ы с л е н н о с т и . Л и ш ь у ч и т ы в а я 
все в ы ш е п е р е ч и с л е н н ы е с о с т а в л я ю щ и е , м о ж н о гово-
р и т ь о в о з м о ж н о с т и р а з в и т и я с о ц и а л ь н о - п р а в о в о й 
к о м п е т е н т н о с т и 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 у з а . 
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Представляем новую рубрику 

Наука и практика в историческом ракурсе 
В этой рубрике читателю будет представлен опыт научной деятельности, 

значение которого актуально и сегодня. Без обращения к истории 
трудно двигаться вперёд. Нам еще черпать и черпать из родников 

интеллектуаАиого цюшлого. Редакция берёт на себя 
миссию напоминать о "новом" (т.е. о хорошо забытом старом). 

РАСПРОСТРАНЕНИЕ НАУЧНЫХ ИЗДАНИЙ В СИБИРИ 
В а ж н ы м ф а к т о р о м р а с п р о с т р а н е н и я н а у ч н ы х из-

д а н и й являлся о б м е н к н и г а м и м е ж д у у ч р е ж д е н и я м и по 
в с е й России . Н а п р и м е р , В о с т о ч н о - С и б и р с к о е отделе-
н и е И м п е р а т о р с к о г о р у с с к о г о г е о г р а ф и ч е с к о г о о б щ е -
ства ( В С О И Р Г О ) в 1880 г. с о т р у д н и ч а л о с 36 о б щ е с т в а -
м и , в т о м ч и с л е 10 и з н и х - в С Ш А , Ф р а н ц и и , 
Ш в е й ц а р и и , И с п а н и и , П о р т у г а л и и , А в с т р и и . А Запад-
н о - С и б и р с к о е о т д е л е н и е ( З С О И Р Г О ) - с 84 р о с с и й с к и -
м и о б щ е с т в а м и и у ч р е ж д е н и я м и и з 21 города. Наиболь-
ш е е к о л и ч е с т в о и з д а н и й п о с ы л а л о с ь и м в 34 
у ч р е ж д е н и я С а н к т - П е т е р б у р г а и 13 у ч р е ж д е н и й М о с -
к в ы . З С О И Р Г О о б м е н и в а л о с ь и з д а н и я м и с библиоте-
к о й у н и в е р с и т е т а П а р и ж а , со С м и т с о н о в с к и м инсти-
т у т о м в В а ш и н г т о н е , б и б л и о т е к о й А м е р и к а н с к о г о 
м у з е я в Н ь ю - Й о р к е , М у з е е м и с т о р и и и Н а ц и о н а л ь н ы м 
м у з е е м в М о н т е в и д е о , с З о о л о г и ч е с к и м и Антрополо-
г о - э т н о г р а ф и ч е с к и м м у з е я м и в Д р е з д е н е и др. Поддер-
ж и в а л и с ь о т н о ш е н и я с о б щ е с т в а м и в Вене, Ж е н е в е , 
Б у д а п е ш т е , С о ф и и , Р и м е , Р и о - д е - Ж а н е й р о , и др. Важ-
н у ю р о л ь и г р а л л и ч н ы й к н и г о о б м е н . 

С и б и р с к и е в у з ы т а к ж е о б м е н и в а л и с ь с в о и м и из -
д а н и я м и . Так , н а з а с е д а н и и с о в е т а И м п е р а т о р с к о г о 
Т о м с к о г о у н и в е р с и т е т а 27 м а я 1889 г. в с е м п р е п о д а -
в а т е л я м б ы л о п р е д л о ж е н о с о с т а в и т ь п о с в о е й с п е ц и -
а л ь н о с т и п о д р о б н ы й с п и с о к и з д а н и й р а з л и ч н ы х об-
щ е с т в , с к о т о р ы м и в у з м о г б ы в с т у п и т ь в о б м е н . 
С о с т а в л е н и е о б щ е г о с п и с к а б ы л о п о р у ч е н о б и б л и о -
т е к а р ю . 

В ы с ы л а я в д р у г и е о б щ е с т в а с в о и т р у д ы , н а у ч н ы е 
у ч р е ж д е н и я и в у з ы п о л у ч а л и в з а м е н о т ч ё т ы , п р о т о -
к о л ы , о б з о р ы д е я т е л ь н о с т и , " З а п и с к и " , " И з в е с т и я " и 
о т д е л ь н ы е и з д а н и я . О р г а н и з а ц и и , н а п р о т я ж е н и и 
р я д а л е т з а н и м а в ш и е с я о б м е н о м с д р у г и м и у ч р е ж д е -
н и я м и , и з г о т а в л и в а л и с п е ц и а л ь н ы й б л а н к - у в е д о м л е -
н и е о п о л у ч е н и и о т н и х п о ч т о в ы х о т п р а в л е н и й . 

Н а у ч н ы е о б щ е с т в а в ы с ы л а л и с в о и р а б о т ы и безвоз-
мездно . Так, в 1879 г. З С О И Р Г О , выпустив п е р в у ю книгу 
"Записок" , в ц е л я х п р о п а г а н д ы с в о е й деятельности рас-
п р о с т р а н и л е ё в о с н о в н о м бесплатно . Тогда ж е б ы л оп-
р е д е л ё н к р у г у ч р е ж д е н и й , к о т о р ы м полагалась обяза-
т е л ь н а я б е с п л а т н а я р а с с ы л к а : Ц е н т р а л ь н о м у 
географическому о б щ е с т в у в С а н к т - П е т е р б у р г е , ВСО-
И Р Г О , Ц е н т р а л ь н о м у с т а т и с т и ч е с к о м у комитету , Ака-
д е м и и наук, Г л а в н о м у штабу , Р у м я н ц е в с к о м у музею, 
Главному у п р а в л е н и ю по д е л а м печати, Т о б о л ь с к о м у и 
Т о м с к о м у с т а т и с т и ч е с к и м к о м и т е т а м и др . Распростра -
н я л и с ь б е с п л а т н о и о т д е л ь н ы е изд ания . 

Н а у ч н ы е о б щ е с т в а в ы н у ж д е н ы б ы л и з а б о т и т ь -
с я н е т о л ь к о о р а с п р о с т р а н е н и и с в о и х т р у д о в , н о и 

о б о к у п а е м о с т и т и п о г р а ф с к и х р а с х о д о в п о и х и з -
д а н и ю , т .к . н е и м е л и п о с т о я н н ы х и с т о ч н и к о в ф и -
н а н с и р о в а н и я . О д н о й и з ф о р м р е а л и з а ц и и н а у ч н о й 
п р о д у к ц и и б ы л а п р о д а ж а к н и г н а к о м и с с и о н н ы х 
н а ч а л а х . Б о л ь ш у ю р о л ь в р а с п р о с т р а н е н и и с и б и р с -
к и х и з д а н и й с ы г р а л и к н и ж н ы е м а г а з и н ы П . И . М а -
к у ш и н а , к о т о р ы й , б у д у ч и в л а д е л ь ц е м и з д а т е л ь с к и х 
и к н и г о т о р г о в ы х п р е д п р и я т и й , б ы л з а и н т е р е с о в а н 
в р а с п р о с т р а н е н и и с в о е й п е ч а т н о й п р о д у к ц и и . Т о р -
г о в л я и з д а н и я м и З С О И Р Г О о с у щ е с т в л я л а с ь и ч е р е з 
к н и ж н ы й м а г а з и н , о т к р ы т ы й п р и р е д а к ц и и г а з е т ы 
" С и б и р ь " (80-е гг. X I X в.) . П р и ё м о м к н и г н а к о м и с -
с и ю з а н и м а л и с ь б и б л и о т е к и , м у з е и , т и п о г р а ф и и , 
р е д а к ц и и . П р а к т и к о в а л а с ь п р о д а ж а к н и г и ч е р е з 
о ч е н ь у з к и е к р у г и з а и н т е р е с о в а н н ы х л и ц . 

Н а у ч н ы е у ч р е ж д е н и я и в у з ы р а с п р о с т р а н я л и 
с в о и и з д а н и я п о п о д п и с к е . Н а п р и м е р , п о д п и с н а я 
ц е н а ж у р н а л а О м с к о г о о т д е л а И М О С Х " Н у ж д ы 
З а п а д н о - С и б и р с к о г о с е л ь с к о г о х о з я й с т в а " с о с т а в -
л я л а з а г о д 2 р у б . , з а п о л у г о д и е - 1,5 р у б . , ц е н а от -
д е л ь н о г о н о м е р а - 2 5 к о п . 

С в о е о б р а з н ы м к а н а л о м п о с т у п л е н и я с р е д с т в з а 
и з д а н и я я в л я л а с ь о п л а т а к н и г а м и з а ч т е н и е в б и б л и о -
т е к а х н а у ч н ы х у ч р е ж д е н и й . Т а к , с о г л а с н о о т ч е т у з а 
1891 г. ф о н д б и б л и о т е к и М и н у с и н с к о г о м у з е я п о п о л -
н я л с я з а с ч е т п л а т ы з а ч т е н и е к н и г а м и . 

Т р у д н о с т и в п р о д в и ж е н и и н а у ч н о й к н и г и к чи-
т а т е л ю б ы л и с в я з а н ы с о т д а л е н н о с т ь ю от с т о л и ц , 
к у л ь т у р н ы х ц е н т р о в , н и з к и м у р о в н е м г р а м о т н о с т и 
н а с е л е н и я С и б и р и . О д н а к о п о с л е р е в о л ю ц и и 1905-
1907 гг. х а р а к т е р с п р о с а у р о с с и й с к о г о ч и т а т е л я с т а л 
и н ы м : м а с с о в ы й ч и т а т е л ь т р е б о в а л т е х н и ч е с к и е , 
у ч е б н ы е и о б щ е с т в е н н о - п о л и т и ч е с к и е и з д а н и я . Так , 
и з о б щ е г о ч и с л а в ы д а н н ы х в 1912 г. б и б л и о т е к о й 
М и н у с и н с к о г о м у з е я к н и г ( б о л е е 5000) н а л и т е р а т у -
р у н а у ч н о й т е м а т и к и п р и х о д и л о с ь о к о л о 600 т р е б о -
в а н и й . 

Б л а г о д а р я к н и г о о б м е н у н а у ч н ы е у ч р е ж д е н и я и 
в у з ы м о г л и п о с т о я н н о п р и о б р е т а т ь п е р и о д и ч е с к и е 
и п р о д о л ж а ю щ и е с я и з д а н и я . К н и г и у ч е н ы х - с и б и р я -
к о в п о л ь з о в а л и с ь п о п у л я р н о с т ь ю н е т о л ь к о в Р о с -
с и и , но и з а р у б е ж о м . 

По материалам монографии Е.А. Базылевой 
"Книгоиздание научных 

учреждений и вузов Сибири. 
Вторая половина XIX в.-1917 г.", 

Новосибирск, 2003. 
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S U M M A R Y 

S C I E N C E A N D E D U C A T I O N 

Kirzhbaum O.V. C o m p e t i t i v e capac i ty of graduates in la-
bor market 

This art ic le is devoted to an analysis of graduate's ca-
pacity in labor marker (by the example of Omsk universities). 

SOCIETY. HISTORY. MOERNITY 

E.A. A l e x e e v . Chronic les of Nortb-East Russ ia s tudied by 
Y.A. Limonov 

This art ic le is about North-East Russian annals studied 
by Y.A. Limonov. The author of the article analyzes Limonov's 
opin ion to some problems. Such as a time of appearance of 
first chronic le notes and the beg inn ing of regular work in 
North-East Russia; the chronology of wr i t ing of the annals, 
its sources and polit ic directions; the origins of notes about 
Audrey ' s Bogolubsky explo i ts in south of Russia and attri-
but ion of the annalists to first North-East rulers. 

A.A. Sokin. N e w t endenc i e s in (he ana lys i s of marine trade 
in W e s t e r n Europe in XIII -XV centuries 

This article is devoted to the analysis of wel l -known sci-
entif ic works deal ing with marine trade in Western Europe. 

Ef imova E. Sh. T r a n s f o r m a t i o n of m i d d l e - c l a s s w o m e n ' s 
educat ion in Great Britain (1870-1900s) 

The contradictory state of women's education in Great Britain 
was one of the key factors that determined women's place both 
in the labour market and in the society in 1870- 1900s. The quality 
of women's education itself was influenced heavily by stereotypes 
concerning the women's status in the society. The education 
of middle class Englishwomen of that time period appears the 
first time in Russian historical publications. 

S-A. Vel ichko. Transformation of soc ia l -and-pol l t ica l s i tu-
at ion in Siberia, 1985-1991 

The main idea of this article is to describe the transfor-
mat ion of soc ia l -and-po l i t i ca l s i tuat ion i n S iber ia (1985-
1991). The author says about new social-pol i t ical movements, 
parties, election campaigns, the beg inn ing of democratiza-
t ion process that took p lace at that time. 

E.Y. Suvorova. P r o b l e m s a n d Irends of d e m o c r a c y in Eu-
rope as exper i ence to m o d e r n Russia 

In the article modern problems and trends of democracy 
i n Europe are i nves t i ga t i ng on mater ia ls of a long- te rm 
project of the Counc i l of Europe «Mak ing democratic insti-
tutions work» completed in the year 2005. The author pays 
attention to recommendat ions European scholars propose 
for improving democratic institutions and br ing ing them into 
accordance with requirements of the present days. It is giv-
en the estimation of effectiveness of the measures proposed 
both for the European countr ies and Russia that a im at adopt-
ing democratic exper ience of European neighbours. 

LA. Kudrinskaya. Vo luntary labor In the c o n t e x t of history 
a p p r o a c h 

The article is devoted to the invest igat ion of voluntary 
labor phenomenon deve lop ing act ively in the wor ld in the 
context of the historical approach. The historical analysis of 
this labor is made in Russia, the USA and Europe. The his-
torical analysis of the voluntary labor is made in the context 
of the societal model. 

Zaltsev P.L «Mascul ine» in i ts historical r ev i ew 

The first historians formed the definite f ibula of the his-
tor ica l narration, created by men about men and for man. 
The l ine of Herodote unders tands «histor ical» as an ex-
tracted from beyond the g iven culture - time. The very fact 
of assimilating of knowledge, its transfer through time, ex-
panse, cultural boarders happens to be exc lus ive ly mascu-

line doings. The l ine of Fuc id id presupposes the construct-
ing of history on the basis of happening here and now, pay-
ing much attent ion to searches of h istor ica l real izat ion of 
the idea of ideal man - leader. 

Krikunova L.P. Dialect ic center - central and bureaucracy 

The center is a position of a leader in business or culture 
which lives for itself. If the center starts to use its popularity for 
enrichment it turns in central. The abstention from self duplicat-
ing is - a source of the accelerated and creative development. 

V A . E v d o k l m o v . Spec i f i c character the m a s s media partic-
ipat ion in de -e sca la t ion of pol i t ical conf l i c t s 

This work deals wi th a scientif ic theoret ica l study that 
considers the mass media part ic ipat ion in de-escalat ion of 
po l i t ica l conf l icts. The author offers concrete measures to 
take by the mass media to de-escalate the pol i t ical compet-
itive interactions. It is a complex analysis that is to be used 
in text-books on pol i t ica l sc ience and journalism. 

M e t a e v a V.A. Ref lect ion: from P h i l o s o p h y to P e d a g o g i c s 

Scientif ic novelty of the investigation concludes in gen-
eral ization of prerequisites for appearance of the theory of 
deve lopment of p ro fess iona l re f l ec t ion i n post-graduate 
education. Phi losophical , histor ical and methodological as-
pects of ref lect ion's research present ing in the art ic le are 
the inner prerequis i tes of the theory and s imul taneous ly 
arrange it's body. The analysis of the ref lect ion genesis al-
lows to prove it as a def in i t ion of post-graduate education. 

T.V. Dobrovo l skaya . M o d e l c o n c e p t i o n of the world 

In the paper the issues of Wor ld-model l ing and models of 
the Wor ld are investigated. The author has showed the major 
principles the model of the Wor ld to be based on: linguistic, 
border and subjective meaning. The human being serves as 
the foundation that makes spreading of such models on real-
ity possible. The process of Wor ld-model l ing can be present-
ed as the success ion of severa l levels: descr ip t ion of the 
World, introduct ion of pr imary assumptions, creation of the 
model and verif icat ion-achievement of the model accuracy. 

N. P. Salokhin. Se l f -government of s o c i e t y in se l f -develop-
ment s y s t e m 

The author offers a theoretical analysis of a social orga-
nization concept in open nonlinear, unbalanced and unsta-
ble systems. The terr itorial communi ty is def ined as an in-
dependent subject of the process. The work characterizes 
se l f -government to be the product of cont rad ic t ion over-
coming and as the result of the d iss imi lar i ty spreading to 
conf irm uni formity and standardization. 

E. V . S a m o l l o v a . « P r o b l e m of c h a n g e of p u b l i c s e r v i c e 
mot ivat ion in Siberia in spir i tual ly-moral str iving and ac-
t ivity of S ibe r ian i n t e l l e c tua l s at the e n d of XIX century 

This article is devoted to the research of one of the main 
problems in the modern historical science - the problem of a 
moral-ethical aspect of the vital act iv ity of intell igentsia. In 
the article an attempt was made to study one of the aspects 
of the problem - the change of views of Siberian intel lectuals 
on the goal and reasonabi l i ty of the publ ic service in Siberia 
at the end of the X I X century. W i t h the help of the selected 
sources of in format ion - the documents of the centra l ar-
chives, materials of periodicals, it is marked a characteris-
tic of their attitude, the corporat ive and personal values of 
intel lectuals and their changes, wh ich determine intel lectu-
al publ ic service motivat ion in the region. 

The pract ical meaning of the art ic le is in the possibi l i ty 
of usage of the research results in the process of scientif ic 
development of the prob lem concern ing reg iona l and Rus-
sian soc ia l history, preparat ion of general papers in history 
of Siberia, mak ing special courses in history and culture of 
Siberia, preparat ion of art ic les and further investigations. 

The article is for students, postgraduates, teachers of his-
torical faculties, and for al l the people interested in history. 



P H Y S I C S A N D M A T H E M A T I C S SCIENCE 

R o m a n o v s k y R.K., S t r a t l l a t o v a E.N. C a u c h y problem for 
h y p e r b o l i c s y s e m of h e a t c o n d u c t i o n e q u a t i o n s . Reduc-
t ion to parabol i c mode l . 

It is s h o w n that the f o rmu l a of temperature 
T(x, t , r ) ( r is the per iod of relaxation) that is deduced in 
R iemann meyhod turns into (if г n i 0) wel l -known formula 
that can be obta ined by means of a parabol ic model. 

K o l o k o l o v A.A., L e v a n o v a T.V., Loresh M.A. Ant c o l o n y 
a lgor i thms for p r o b l e m s of opt imal p lant al locat ion 

The p-med ian problem, the simple plant al location prob-
lem, and the capaci tated plant al locat ion problem are con-
sidered in this paper. The review of the results obtained by 
authors when work ing on des ign and investigation of the ant 
co lony a lgor i thms for these plant al locat ion problems is giv-
en. The exper imenta l research of the offered algorithms is 
carr ied out. Results of exper iment testify expediency of the 
further deve lopment of ant co lony algor ithms to the speci-
f ied problems. 

I v a n o v a S.D. K o l o k o l o v A.A. De terminat ion of L-covering 
p o w e r for t h e p r o b l e m of g r a p h b a n d w i d t h 

In this pape r we ana lyze the bandwid th min imizat ion 
problem on the basis of integer l inear programming and L-
part it ion. For some order ings of variables the lower bound 
of the card ina l i t y of L - cove r ing is obtained, W e show thai 
the cardinal i ty of L-cover ing grows exponentia l ly as a func-
t ion of g raph bandw id th for these orderings. This fact im-
pl ies a similar estimate for rectangular lattice graphs in terms 
of their d imensions. 

S h a m r a y N .B . A p p l i c a t i o n of var ia t ional - l ike inequal i t ies 
for n e t w o r k pr ice e q u i l i b r i u m prob lems 

A network pr ice equ i l i b r i um problem that is to find an 
equ i l i b r i um-s ta te supp l y and demand vo lumes and com-
modity f lows 011 the g iven communicat ion net is described. 
The var iat ional- l ike inequa l i ty is formulated and a local con-
vex majorant method is used for solving network price equi-
l i b r i um prob lems. Nume r i c a l exper iments with the model 
prob lem are descr ibed. 

M o i s e e v M.B., N e v o r o t o v B.K. Shaping of preset radiation 
s p e c t r u m i n l i m i t e d f r e q u e n c y s e g m e n t . Part II. 

The e x am i na t i o n of the inverse p rob lem of theory of 
radiat ion for each preset spectrum function in the restricted 
frequency segment is done. 

S C I E N C E O F MATERIALS 

M e r z l y a k o v A.A. External fr ict ion and friction law 

The in terna l and externa l f r ict ion nature of l iqu id and 
so l i d bod i e s is cons ide red . The app l i ca t i on and l imits of 
externa l f r i c t i on are discussed. The structural forms of the 
f r ic t ion law are proposed. 

A.F. Kosach , I .N. Kuznet sova . Just i f i cat ion of eff ic iency of 
w a l l s m a d e of ce l lu lar c o n c r e t e 

Based on the theoret i ca l analys is of ce l lu lar concrete 
s e r v i c e p r o p e r t i e s the p a p e r offers a complex method of 
des ign by heat-sh ie ld ing properties and technical and eco-
nomic ind ices that w i l l a l low mak ing a selection of an opti-
mal f i l ler structure made of the aerated concrete 

M E C H A N I C S , M E C H A N I C A L ENGINEERING 

Korneyev S.A., Krupnlkov I.V., Po lyakov S.N., Schalai V.V. 
E x p e r i m e n t - c a l c u l a t e d m e t h o d of d e f i n i t i o n of р а г а и е -
ters of e l a s t o - p l a s t i c mater ia l s at trajectories of active de-
format ion of l e s ser curvature 

T h e e x p e r i m e n t - ca l cu l a t ed method intended. foi^defini-
t ion of parameters of elasto-plastic materials ^ h ' s o t r o p . c -
translat ional harden ing is developed. The method is based 
on the earl ier constructed two-level mathematic mode of 
a po l y c ry s ta l body . T h e s tandard tests of samples of the 

material for any axial stretching served as base experiments 
al lowing to identify macromechanical def ining relations. 

Gryaznov S.V., Kuznetsov V. I., Shpakovsky D. D. Interac-
t ion of superson ic s tream w i t h dead-end c a v i t y d i sposed 
under angle to its axis 

The experimental study of the aerodynamic heating to 
dead-end cavity interact ing with supersonic stream of the 
air has been conducted. The experiments were carried out 
when the symmetry axis of the cavities is under different 
angles to the axis of a supersonic stream. The interrelation 
between the posit ion of the cavity, the supersonic stream 
and intensity of the air heating inside the cavity is revealed. 
It is discovered an unexp lored earlier effect of the cavity 
wall cool ing in the area of the input hole. Illustration 8. Bib-
l iography 6. 

Prltykin F.N., Eskenin P.N. Study of shape and location of 
domains of mobi le robot pos i t ions se t t ing limit va lues of 
general ized ve loc i ty vector in mul t id imens iona l space 

The domains setting l imit values of generalized velocity 
vector in mult idimensional space for a mobile robot are in-
vestigated. The mentioned domain is determined under con-
straints imposed on change of general ized velocities in ac-
tuators. A method for determination of the generalized ve-
locity vector has been introduced that increases performance 
of intel lectual adaptive control system of the mobile robot. 

TOWER ENGINEERING 

A.A. Vyrva, S.S. Gyrshin, V.V. Tevs. Mathematical model -
ing of stationary regimes in electrical networks of jsc «yng 
- energonef t» 

A br ief s pec i f i c a t i on o l the power networks of J S C 
«YUNG-ENERGONEFT» is presented. The elements of sim-
ulation of power network stationary modes have been re-
vealed. The mathematical model has been developed for a 
part of the network. 

V.R. Vedruchenko, V.V. Krainov, A.V. Kazimlrov, S.Y Rud-
juk. Topical problems of munic ipa l heat -and-power engi -
neer ing in O m s k region 

On the base of the system analysis of technical and econ-
omy state of Omsk region munic ipa l heat-and-power engi-
neering the attributes of the small heat-and-power engineer-
ing are elaborated. The objectives and tasks of the federal 
program «Lodgment» for 2002 - 2010 are considered. The 
general evolut ion d i rect ions of the perspective munic ipa l 
heat-and-power engineer ing technologies are formed. 

V.D.Avi lov , E.A.Tretjakov, Y . V . M o s k a l e v . Es t imat ion of 
in f luence of enterpr i ses e q u i p m e n t on s inuso ida l m o d e -
the foundat ion of e lectr ic power e f f ic ient qual i ty control 

On the basis of the theoretical and experimental research 
done the simulation model is developed al lowing prediction 
a voltage harmonious spectrum at a variation of the collector 
set for enterpr ise e lec t r i c equ ipment du r i ng des ign and 
ma in tenance stages. It g i ves an oppo r tun i t y to de f i ne 
contr ibut ion of some co l lector groups to the distort ion of 
voltage harmonicity. The technique of estimation of combined 
impact of t e chno l og i c a l equ ipmen t of e l e c t r i ca l power 
consumers to harmonic i ty of the main voltage suppl ied is 
offered. The techn ique i n c l udes the theore t i ca l and 
experimental parts of enterprise power investigation to issue 
recommendat ions and improve the qua l i t y of e lec t r i ca l 
power produced. 

I N F O R M A T I O N TECHNOLOGY 

V.I. Po tapov . F u n d a m e n t a l p r o b l e m s of d e v e l o p m e n t of 
applied reliability. Theory in artificial neural networks and 
neural computer s y s t e m s 

This work reviews state of art and shows ways of solu-
tion to the fundamental problems of the appl ied rel iabi l i ty 
theory for deve lopment of art i f ic ia l neura l networks and , 
neural computer systems. 



0 . V . Kuleva. Electronic c h a n n e l s and m e a n s of s c i ent i f i c 
and profess ional c o m m u n i c a t i o n in library bus iness 

This work considers channels and means of sc ient i f ic 
and professional l ibrary communica t ion i n tradit ional and 
electronic ways and their main features. The major attention 
is pa id to site and portal al locat ion into the system of elec-
tronic communicat ion means and channels. 

A.M. Zabnev. Format ion of e- l earn ing informat ional po-
tential in trade s b c o o l s 

Stating on the recent research done, the author comes to 
conc lus ion that the distance learning informational poten-
tial in a trade school can be achieved through the fol lowing 
pedagogica l and organizat ional ways: 

* use the network technologies in the process of education, 
deve lopment and further use of computer i zed educa-

t ional resources. 

A.V. Mansurov . Art i f ic ia l neural ne twork approach mea-
suring temperature a n d moi s ture of n o n uniform damped 
so i l s by microwave radiometry 

A neural network approach of retrieving of land-surface 
parameters is p roposed in this research. The input noise 
tolerance and adaptiveness of the approach to soi l moisture 
profi le and surface roughness var iat ions is established ac-
cording to the results obtained. 

AGRICULTURE 

Lozhkina N. I., Kal inenko N. A. Ex i s t ence of h e a v y metal 
in so i l s and final agricultural produce of winter rye (grade 
Siberia) under in f luence of long-term appl icat ion of inten-
s i f icat ion m e t h o d s in part ia l ly -wooded s t eppe of Siberia 

The processes of growth and development of plants are 
be ing under constant in f luence of the who le comp lex of 
ecological factors, of l iv ing place of organisms. Each organ-
ism is in connect ion with different types of plants, animals 
and people. Due to a stormy development of industry the 
inf luence of anthropolog ica l factor had sharply grown. To 
the extreme factors, capable to cause the plants damage we 
refer the environmental po l lut ion of heavy metal. 

Sab iev U.K. Theoret i ca l descr ip t ion o f d o s a g e process of 
dry forage w i t h v ibrat ing w e i g h 

The differential equat ion of fract ion relative movement 
on the i n c l i ned p lane was obtained. Th i s p lane performs 
longitudinal inharmonious vibrat ion theoretical ly describing 
the process of dry forage dosage with v ibrat ing weigh. 

Theoret ica l ways of transference changing, speed and 
fract ion acce lerat ion dur ing one per iod of v ib ra t ing with 
different meanings of summarized coeff ic ient К obtained by 
electronic computer accord ing to the results of numer ica l 
solutions are descr ibed in this article. 

1.P. S t e p a n o v a , I.V. Koneva , V.V. M u g a k . N e w approach 
in a s s e s s m e n t of operat ion of cat t le de tox l ca t ion s y s t e m 

A new approach for the assessment of cattle detoxica-
t ion systems func t i on ing has been p roduced us ing catt le 
b lood tests: intensity of free radica l ox id iz ing, the state of 
antioxidant system, presence of low and average molecular 
mass in plasma and erythrocytes, and the effective concen-
tration and bonding abi l i ty of albumins. 

K o n e v A.V. I d e n t i f i c a t i o n of Y. E n t e r o c o l i l i c a in p i g s a l 
p i g - b r e e d i n g farms of O m s k r e g i o n 

The author revealed a cons iderab le level of Y. Entero-
col i t ica dissemination in p ig-breeding farms of Omsk region. 

T E X T I L E A N D L I G H T I N D U S T R Y 

A. A Kolokolov , G. M. Androsova , Ya. A. Erokhova. Opti-
mizat ion prob lems of l ea ther and fur mater ia l s f i t t ing for 
r e a d y - m a d e g a r m e n t s . 

We develop an approach to the computer-aided design 
of fur and leather goods, based on the appl icat ion of some 
discrete opt imizat ion problems. The corresponding integer 

linear programming models for the problems are described. 
The results of the computer-based experiments using data 
obtained at the department of the Garment Techno logy of 
Omsk State Institute of Service are presented. 

E C O N O M I C S 

S.E. Mete lev . Spatial C h a n g e s in Russ ian Economical Pol-
Icy and Immigrat ion Pol icy 

The deve lopment of an internat ional f low of labor mi-
grants into Russian economy is inf luenced by contradictory 
tendencies in the nat ional labor market. It depicts structur-
al changes in the economy, employment and unemployment, 
demands and offers of labor force. 

K u z n e t s o v a M . N . O b j e c t i v e s a n d t a s k s of Local Form of 
Government and their ac t iv i ty d e v e l o p m e n t 

This art ic le examines the structure and pecul iar it ies of 
Mun i c ipa l Governments act iv ity in Russia. Us ing benchmark-
ing of Russian and foreign experience gained by Loca l Form 
of Government work ing with people the major social, phys-
iological and economical factors have been discovered. These 
factors reduce the ef f ic iency of Russian Local Government 
act iv i ty. 

A.N. Zadorozhnaya. Nature and structure of e c o n o m i c or-
gan iza t ion 

The article describes the model of the economic organi-
zation that consists of the co l l ec t ion of institutes, pr inc i -
ples, methods and the forms of the economic activities, wh ich 
promote to coord ina t ion of pub l i c , group and i nd i v i dua l 
interests and to mak ing the condit ions for economic growth. 
Ana l ys ing the structure of the economic mechanism, the 
author considers the system of government regulation of the 
economic processes not only as one of Ihe most important 
elements, but also as premises for mak ing the un i ted and 
efficient economic mechanism. 

Kul ikova E.A. S t u d y of fac tors of product iv i ty g r o w t h in 
b u s i n e s s ac t iv i t i e s of enterpr i ses 

The offered approach allows to estimate product iv i ty of 
economic activit ies-f inancial fully. It is based on the system 
analysis and the theory of integrat ion development of the 
enterprise. The system of estimation is based on a complex 
parameter of «f inanc ia l potent ia l» and app l i cat ion of the 
theory of indist inct sets. 

N.M. Kalinina. Deve lopment of Integrated control l ing sys-
tem for c h e m i c a l and p e t r o c h e m i c a l Industry 

The article is devoted to contro l l ing - a modern concept 
of business operat ion. In this ar t i c le the theoret ical , me-
thod ica l and prac t i ca l aspects of con t ro l l i ng are cons id-
ered. The special attention is g iven to the problems of inter-
nal structure, external environment and mechanism of func-
t i on ing of the con t r o l l i n g as an in tegra ted system. The 
features of development of the integrated contro l l ing sys-
tem at plants of chemica l and pet rochemica l industry are 
revealed. The procedure of development of the integrated 
control l ing system is submitted, in a basis of which develop-
ment the process-and-modular approach is f ixed. 

I.V. Romanova . O p t i m i z a t i o n of a l l - w e a t h e r take-of f a n d 
l and ing p lanes in airports 

On the basis of the mathematical models made for sys-
tems of take off and landing with use of one runway by the 
author the Program complex is deve loped for the dec is ion 
of the tasks of op t im i za t i on «at a l l -weather take off and 
landing of planes airports» which assists to organize work of 
runways effect ively under poor meteoro logica l condit ions. 

E.V. Ivanova. W a y s of Improvement of taxat ion control 

The modern condi t ion of economy in Russia and its fu-
ture is connected to ihe effect ive tax system. The problem 
of increasing of effectiveness of the tax control is very im-
portant nowadays, because the debts of tax payment i n 
budget of all the levels remains unchal lengeable fact in spite 



of the p l ans over fu l f i l lmen t in t h e mobi l izat ion of b u d g e t 
tax incomes. T h e ways of improvemen t of the tax control in 
Russia are c o n s i d e r e d in t h e ar t ic le 

. Г ? ! г е ? , " * а " 0 п o f t h e a c t i o n s (Which a r e given in this 
a r t ic le ) will h e l p to i n c r e a s e t h e e f f e c t i v e n e s s of the lax 
control in Russia and they also will provide the stable enlist-
men t of t axes in b u d g e t s of all the levels. 

I.V. Fedorov. About some trends in regional industrial policy 

This a r t i c l e e x a m i n e s poss ib l e pa r t i c ipa t ion of the re-
gional au thor i ty in re format ion and suppor t to the regional 
industry. This suppor t is to provide condi t ions for coopera-
tion of several p lan ts in mu tua l projects and grouping plants 
in the reg ion area, Siberia or the coun t ry in the whole usinq 
s t ruc tu re f o r m a t i o n pa t t e rn s . 

A.V. Terentiev. S imulat ion of strategic business planning 
In freight truck sh ipping 

At p re sen t the major i t ies of bus ines smen realize the ne-
cessi ty of s t ra teg ic bus iness p l ann ing and tries to apply its 
me thods . T h e b e s t w a y to i n t r o d u c e fo re ign coun t ry bes t 
prac t ices in to domes t ic bus ines s is to a d a p t and unify stra-
tegic p l ann ing tools. 

Staurskiy S.S. To the q u e s t i o n of s t u d y of business sub-
s t a n c e 

O n the basis of the resea rch d o n e the substance of busi-
ness is e x a m i n e d as an o b j e c t of e c o n o m i c research. The 
brief h i s to ry of b u s i n e s s o r ig ins and d e v e l o p m e n t is show. 
The m a j o r f e a tu r e s , f ac to r s and f u n c t i o n s of modern busi-
ness a re d e t e r m i n e d . 

Impor t an t cond i t i ons of e f fec t ive deve lopmen t of busi-
ness a re e c o n o m i c and social condi t ions that are also repre-
sen ted in this art icle. 

T.V. B o g d a n c h i k o v a . Labor and creat ive act ivi ty of em-
ployee in b u s i n e s s 

Business is a form of communi ty relat ions increasing not 
only material and spiritual potentials of society but establish-
ing a profitable basemen t for practical implementation of labor 
and creative activity of an employee. Business development is 
represented b y Russia and Omsk region benchmarking. 

PHILOLOGICAL SCIENCES 

Terskikh M.V. The phenomenon of l anguage casuistry in 
aspect of the intertextual theory 

In the a r t i c le the re is an a t t emp t to analyze basic pecu-
liari t ies of p l a y on words as a l inguis t ic p h e n o m e n o n . The 
main a t t en t ion is pa id to t h e correlat ion of modern intertex-
tual theory wi th the p h e n o m e n o n of play on words. The au-
thor e x a m i n e s some t e c h n i q u e s of t h e inter textual i ty in the 
sphe re of c o n t e m p o r a r y m a s s communica t i on . 

Solomlna N.V. Intellectual thesaurus of m o d e m youth (by 
publlcist ic materials) 

This a r t i c l e e x a m i n e s the p r o b l e m of g e n e r a t i o n a n d 
percept ion of an express ion with an intel lectual sign or quo-
tation. T h e a u t h o r tr ies to in t roduce and to prove the terms 
of « in te r t ex tua l thesaurus» a n d « in ter tex tua l competence» 
within the in te r t ex t theory. 

Vorobeis T. A. Transformations of «the sounding word» in 
poetic s p a c e of F. I. Tutchev. 

In the ar t ic le the a u t h o r analyses t h e ant inomy «fonation 
- si lence» typica l to t h e poe t ry of Tutchev. T h e author forms 
a t r ans fo rmat ion pa rad igm of «the sound ing word» and com-
pares c h a n g e s to the cyclical ry thm b e i n g characterized by 
poet ic wor ld of F. I. Tu tchev . 

Pozhidaeva V.G. Semiot i c s of myth «Eros « ^ T h a n a t o s » 
sacer and sacrum (motive context of the ballad by F. Dur-
renmant «Minotaur» 

T h e a r t i c l e is d e v o t e d to semio t i c s of i ^ ^ « E r o s and 
Thanatos» s ace r a n d sac rum on motive context of the ballad 
by F. D u r r e n m a n t «Minotaur» . 

TEACHING TECHNIQUES IN HIGHER EDUCATION 

M.L. Marus. Application of ideographic dictionaries 

The present article deals with the problem of theoretical 
and practical usage of thesauruses. The author gives a brief 
d e s c r i p t i o n of p r o p e r t i e s for eve ry t y p e of t h e s a u r u s e s 
based on thei r tradit ional classification and formulates ad-
vices on possibilites of usage of every thesaurus type in the 
spheres of linguistics and foreign l anguage teaching. 

L.K. Kulikov. Introduction of vector into basis 

The l e m m a s a b o u t a n i n t r o d u c t i o n of a v e c t o r and 
the sys tem of l inear ly i n d e p e n d e n t vec to r s into the bas is 
of n - d i m e n s i o n a l v e c t o r s p a c e , and thei r a n a l o g u e s for 
l inear e n v i r o n m e n t of the vec to r sys tem of vec tor s p a c e 
are c o n s i d e r e d . An o p p o r t u n i t y to use these l e m m a s for 
the proof of some pos i t ions of the t h e o r y of vec tor spac-
es is shown. 

PHYSICAL CULTURE A N D SPORT 

M.N. Skuratovich, G.S. Dubeley, V.N. Konovalov. Determi-
nation and moni tor ing of opt imal heartbeat frequency 
during lessons with students in a special medical group 

The art icle is devo ted to the problem of de terminat ion 
and moni to r ing of an opt imal hea r tbea t f r equency d u r i n g 
lessons of s tudents with variable vegeta t ive dysfunct ions in 
a special medica l g roup . 

Litmanovitch A.V., Razumov V.I., Agafonov AL. Variable 
forms of educational process in pre-instltutional stage of 
training of professionals in Eastern unarmed combats 

The problems of pre-insti tulional training of profession-
als in Eastern unarmed combats are considered as a multi-
level cont inuous educa t iona l process. On the stage of pre-
institutional training the monitoring of highly qualified pro-
fessional and their styles has been done. 

Kutsenko I.P. Organization of lessons In variational mod-
els for schoolgirls of 10-11 classes 

The organization and a method of teaching physical cul-
ture lessons for schoolgir ls of 10-11 classes are cons idered 
in this ar t ic le . The m e t h o d gives oppor tun i ty to t ake into 
consideration the interests of the learners. The a t tent ion is 
paid to a combinat ion of basic and variational models in a 
lesson using aerobics with movement suppor t e lements . 

MEDICINE 

Kravchenko E.N. Trend and structure of perinatal dearth-
rale in Omsk region 

For t h e reason of s tudies of trends, s t ructures and rea-
sons of a pe r ina ta l d e a r t h - r a t e in O m s k region t h e r e was 
organized the retrospective analysis of perinatal losses for a 
decade. For the per iod analyzed it has occurred the reduc-
tion in factor the per inatal dea th- ra te f rom 15,0%o in 1996 to 
10,4%o in 2005 due to reduct ion of mortanatal i ty (from 8,5%„ 
till 7,0%o) so and early neonata l dear th - ra te (from 6,5%0 to 
3,4%o). Cont racept ion of p regnancy at the populat ion level 
is a reserve of i m p r o v e r m e n t of the pe r ina t a l f ac to r s and 
health of the children born . 

K.S. Kaznacheev, N.A. Smetannikova, T.I. Pospelova, V A 
Belyavskaya, V.D. Zloblna. Polymorphism of gene XRCC1 
In children with acute lymphoblast leukemia 

The state of an intracellular control system of apoptosis 
plays an important role in susceptibil i ty to neoplasia forma-
tion: the mutan t al leles o f t en provide the incomple te pro-
tein formation. There has been made an identification of the 
polymorphism of g e n e XRCC1 on locus Arg399Gln in chil-
dren with acu te lymphoblas t leukemia. An accumulat ion of 
homozygotes G l n / G l n (XRCC1) and pat ients with combina-
t ions M / M - W / M - W / M p53 h a s b e e n found . T h e ob-
tained results indicate a considerable c h a n g e in the system 
p53 in chi ldren with a c u t e lymphoblast leukemia, 



O.V. Atavtna, I.P. S tepanova , V.E. V y s o k o g o r s k y . Disper-
s ive ana lys i s capac i ty for laboratory data process ing 

A new dispersive analysis method (obtaining of R-crite-
ria) has been produced. It ca lculates integral intox icat ion 
indexes by the on ly laboratory data exc lud ing a subjective 
estimation procedure of a patient c l in ica l state by grades. 

A . V . V y k h o d t s e v . C o m p a r a t i v e e f f i c i e n c y of m e t h o d s of 
initial surgical treatment of d a m a g e d plaint ive canal is lac-
rimalis 

The result of appl icat ion of the probe developed by the 
author at 72 patients is analyzed treating damaged plaintive 
canalis lacr imal is in the middle and upper third parts. The 
efficiency of the original probe is higher than a traditional tool 
by Pole by 23 %. The number of failures was reduced almost 
three times. A percentage of patients with partial permeabil-
i ty of plaintive ways has reduced in 2,5 times. 11.2. Bibl.10. 

Rusakov V.V. I n f l u e n c e of indiv idual s tabi l i ty to hypox ia 
o n c o n t r a c t i l e f u n c t i o n of rat h e a r t s in a c u t e per iod of 
severe craniocerebral injury 

Through the experiments on isolated rat hearts, which 
have suffered a severe craniocerebral injury, the pecul iar-
i t ies of dynamics both power and h igh-speed parameters 
of myoca rd i um con t rac t i l i t y and metabo l i sm of an imals 
wh ich are low-resistant and high-resistant to hypoxia in the 
t ime of heart's act iv i ty stabi l izat ion dur ing the hypox ic test 
and subsequent reoxygenat ion are invest igated. 

J U R I S P R U D E N C E 

Zaiisev S.V. The problem of h u m a n rights compl iance w h e n 
e x e c u t i n g criminal s e n t e n c e in the form of freedom depri-
va t ion and c u s t o d y 

Under the Constitution of the Russian Federation and the 
Federal law of Access ion of Russia to Statute of the Counc i l 
of Europe, Convent ion for the Protect ion of Human Rights 
and Fundamental Freedoms the European Court of Human 
Rights investigates problems concerned with rights and liber-
ties compl iance of impr isoned people. It has appeared the 
real possibi l i ty of rights guaranty consol idat ion for people 
committed a cr ime and temporari ly social ly isolated. 

Lukashev ich S.V. Est imat ing and c h e c k i n g of provements 
in l a x - p a y m e n l e v a d i n g c a u s e s 

A c c o r d i n g to the researches made there were found 
some speci f icat ions in check ing and experts' estimatings, 
so as in tax-checking acts and in results of special research-
es in causes, concerning tax-payment evade. Both with this 
some mistakes, be long ing to these provements were looked 
through and some suggestions were made for people work-
ing in this branch. 

V i n o g r a d o v D.Y. Federal Bailiff Off ice of Omskaya oblast 

On pecul iar i t ies and drawbacks of the objective aspect 
of crime prov ided by Part 1 Art. 312 of RF Cr imina l Code 

The art ic le is prepared on the results of the Master of 
Law degree thesis per formed by the author. The author's 
conclusions and motions can be used for making recommen-
dations for law enforcers and the activity on improving leg-
islation on cr imina l responsibi l i ty for i l legal actions related 
to the property under restraint and arrest. 

Proper description of cr iminal procedure of the acts mak-
ing up the objective aspect of crime under study is given as 
a result of the research into sc ient i f ic ju r id i ca l l iterature, 
present-day leg is la t ion and pract ica l appl icat ion of Part 1 
Art. 312 RF Cr imina l Code. The motions on extending the list 
of such acts in Cr imina l Law by inc lud ing damage, destruc-
tion, rework, usage, appropriat ion and i l legal removal of the 
property under restraint and arrest are proposed. 

Zavrazhnov E.V. S o m e p r o b l e m s occurred in prac t i ce of 
Russian Jus t i ce and w a y s of their reso lut ion 

In the art ic le, E.V. Zavrazhnov discusses some of the 
practical problems wh ich courts face in their work. The au-

thor emphas izes the imper fec t ions i n areas of courts ' fi-
nancing, execut ion of jud ic ia l orders, violations of the con-
stitutional pr inc ip le of compet i t ive process and equal i ty of 
parties in the c iv i l process. Ways of so lv ing the problems 
are suggested. 

P S Y C H O L O G I C A L A N D P E D A G O G I C A L S C I E N C E 

Y A . Belova. Psycho log ica l compat ib i l i ty in personnel a s a 
factor of labor act iv i ty opt imizat ion 

The main not ion considered in the article is compatibi l-
ity and its importance when shaping a team and personnel 
acting. The est imat ion of different types of compat ib i l i t y 
and its value to the personnel work ing together (psycholog-
ical, social-psychological activity) is shown. In the same way 
the structure and factors inf luenc ing upon eff iciency of joint 
activity are considered, The given theoretical positions were 
checked in practice; on the results of the research heads of 
div is ions and personnel managers are offered the recom-
mendations on opt imizat ion of labor activity. 

N.A. Milcharek. The problem of g i f t s in psycholog ica l sci-
e n c e 

The article contains the analysis of leading trend in psy-
chologies on determination of essence of a gift, consideration 
stages decision taking in the problem of gifts in psychological 
science, as wel l as reveals the contents and the role of three 
main determinants of the conceptual comprehension g iven 
phenomenon - intellect, abilities and creative activity. 

Ya.L. Gorshen ina . Logics and t e c h n o l o g y of p e d a g o g i c a l 
a c c o m p a n i m e n t of future t eacher ' s c o m m u n i c a t i v e c o m -
petence in h igher educa t iona l in s t i tu t ion 

The art ic le is devoted to the analysis of the opportuni-
ties to apply the accompaniment method in solving the prob-
lems of communicat ive competence development of a fu-
ture teacher as the part of the profess iona l competence. 
We observe the grounds to realize the pedagogical accom-
paniment of the activity of any chair at pedagogical educa-
t iona l estab l i shments and def ine the outcome c r i te r ia of 
pedagogica l accompaniment to form communicat ive com-
petence of a future teacher. 

S.G Kalashnikova. Tests a s tools for c h e c k i n g k n o w l e d g e , 
skills and exper ience of school children in Russian l a n g u a g e 
subject in primary school 

This article is devoted to the problems of fundamentals 
and methods of test compos i t ion and app l i cat ion for Rus-
sian language subject i n a pr imary school. The tests pro-
duced can be used by a teacher for on- l ine check of knowl-
edge, sk i l l s and exper ience of school ch i ldren at different 
stages of their learning. 

S.A. Mavrin , S .M. P a s c h i n a . P r o b l e m of D e v e l o p m e n t of 
Human S e n s e in Student , Personal i ty in Natural S c i e n c e s 
Higher Educat ion 

In order to solve the problem of the h igh qual ity training 
of agrarian special ists under ex is t ing soc ia l and economic 
condit ions one should develop the human sense of students 
tak ing natura l sc iences course. The authors have done a 
series of exper iments and examined the mechanism of the 
deve lopment of human sense. They have apprec iated the 
e f f i c iency of the process us ing several cr iter ia. The most 
important one inc ludes the ar is ing of consciousness, inde-
pendence and creative work. 

T.S. V o l o k h . H i g h e r e d u c a t i o n Ins t i tu te capabi l i ty In de-
v e l o p m e n t of s o c i a l l y - l e g a l c o m p e t e n c e of t h e f u t u r e 
t e a c h e r 

The deve lopment of soc ia l l y - lega l competence as the 
expected result of teaching, allows al locat ing factors, orga-
n izat iona l -pedagogica l condit ions, and also precondi t ions 
that promote effect ive master ing by the future teacher of 
the g iven areas of pedagog i ca l know ledge and deve lop-
ment of his personal attitude. 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ОРЕНБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
У Н И В Е Р С И Т Е Т 

ФАКУЛЬТЕТ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

Уважаемые коллеги! 

ФАКУЛЬТЕТ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

приглашает вас 
принять участие в работе пятой всероссийской научно-практической конференции 

«Современные информационные технологии в науке, образовании и практике», 
которая будет проходить 23 ноября 2006 г. 

в 10.00 в актовом зале УНПК ОГУ 

В рамках конференции планируется обсудить следующие проблемы: 

• Математическое и программное обеспечение автоматизированных систем. 

• Вычислительные машины, комплексы и компьютерные сети. 

• Информационные технологии в научно-технических приложениях. 

• Системный анализ, управление и обработка информации. 

• Информационные технологии в образовании. 

• Информационные технологии в медицине. 

• Информационные технологии в правовых исследованиях. 

• Информационные технологии в социально-экономических исследованиях. 

К участию в конференции приглашаются преподаватели, научные сотрудники, докторанты, 
аспиранты, педагогические работники образовательных учреждений, а также все лица, проявившие 
интерес к рассматриваемой проблематике. 

Для участия в конференции необходимо до 31.10.2006 г. прислать в адрес оргкомитета: 

• заявку на участие в конференции; 

• текст доклада (до 10 полных страниц машинописного текста); 

• подтверждение об оплате. 

По итогам работы конференции будет издан сборник материалов. 
Возможно заочное участие - только публикация докладов. 

Заявки на участие в конференции и доклады присылать по адресу 
оргкомитета: 
Россия, 460019, г. Оренбург, Шарлыкское шоссе, 5, 

Оренбургский государственный университет, УНПК, деканат ФИТ (ауд. 14313), «Оргкомитет 

конференции». 

Контактное лицо: Лелюхин Александр Сергеевич, тел. (3532) 36-16-04; 36-10-01 

Наш электронный адрес: fit2006@inbox.ru 

mailto:fit2006@inbox.ru

