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ПОЗДНЕМЕЗОЗОЙСКИЕ ПАЛЕОВУЛКАНЫ КАК ФАКТОР 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ МАСТЕРСКИХ В

ПАЛЕОЛИТЕ ЗАБАЙКАЛЬЯ

THE LATE MESOZOIC PALEOVOLCANES AS A FACTOR 
OF WORKSHOPS LOCATION IN THE PALEOLITHIC 

OF TRANSBAIKALIE

Статья посвящена новому развиваемому авто-

рами направлению в петроархеологии – техноло-

гической археоминерагении: связи между сырьём, 

технологиями его обработки, применявшимся древ-

ними обитателями Забайкалья, и палеовулканами 

как его источниками. Благодаря ориентации на 

конкретные сырьевые источники (палеовулканы с 

выходами камнесамоцветного сырья, проявления 

окремненных вулканических горных пород), в ко-

роткие сроки и с минимальными усилиями удалось 

найти весьма информативные объекты каменного 

века. К ним относятся памятники на палеовулкане 

Дунда-Ага в бассейне р. Хойто-Ага, в поле разви-

тия плеовулканов северного побережья Торейских 

озер и падей Шивычи в Кыринском районе Забай-

кальского края. Сделан вывод о том, что возможны 

находки новых мастерских и многослойных архео-

логических памятников в северном обрамлении То-

рейских озер и в Приаргунье в связи с развитыми 

здесь вулканогенными образованиями. Это позволит 

выйти на новый уровень понимания значения сырь-

евого фактора в жизни древних коллективов

The article is devoted to a new direction in petroar-

heology developed by the authors – the technological 

arheominerageny. This direction considers the relation-

ship between raw materials and flaking technologies, 

those used by the ancient inhabitants of the Transbai-

kalie, and paleovolcanoes as raw materials sources. By 

focusing on the specific sources of raw materials (pa-

leovolcano in yields gems of raw materials, the manifes-

tations of silicified volcanic rocks) in a short time and 

with minimal effort found informative objects of the 

Stone Age. These include sites on paleovolcanoes Dun-

da Agha in the basin of Hoyto Agha River. In the field of 

development of paleovulkanoes in the northern coast of 

Torei lakes and canyons in Shivychi by Kyrinsky district 

of TransBaikal region. It is concluded that this findings 

may be new workshops and multilayer archaeological 

sites in the northern framed of Torey Lakes and Argun 

River Area due to volcanic formations developed here. 

This will enable a new level of understanding about the 

raw materials factor in the life of ancient communities
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В настоящее время известно, что важ-
нейшим материалом для производства 

каменных орудий в поздней поре верхнего 
и финальном палеолите Забайкалья яв-
лялись три наиболее распространенные 
разновидности скрытокристаллических и 
тонокозернистых разновидностей агрега-
тов индивидов кварца: кремень, халцедон 
и яшма. Все они обладают оптимальными 
петрофизическими свойствами для рас-
щепления, что позволяет получать из них 
высококачественные орудия. В европейс-
кой части Евроазиатского континента, где 
широко развиты стяжения кремней в верх-
немезозойских мелководных карбонатных 
породах, наибольшим спросом пользовал-
ся кремень. Наряду с ним использовался 
и халцедон, развитый в вулканогенных 
образованиях на территории современной 
Германии (например, Идар-Оберштейн), 
Богемии, Румынии. Сравнительный анализ 
состава и свойств кремней Русской равнины 
и Украины, проведенный авторами [14], 
выявил типохимические свойства кремней 
таких памятников как Костёнки, Валуйки 
и других, и позволил высказать обоснован-
ные предположения о их происхождении. 
Известно, что источниками сырья для ин-
дустрий древних поселений Кавказа были 
вулканические постройки. Здесь использо-
вались высокотехнологичные обсидианы, 
халцедоны и фельзиты. 

Множество всемирно известных сто-
янок древнего человека находится в вул-
канических областях. Как правило, эти 
памятники располагаются не по одному, 
а так называемыми «гнёздами» [2] по не-
скольку объектов. Это почти все памят-
ники на Камчатке, в Японии, Новой Зе-
ландии, Индонезии, на Филиппинах и 
других островных территориях, имеющих 
вулканическое происхождение. Ярчай-
шим примером приуроченности поселений 
и мастерских к палеовулканам является 
известная всем специалистам-археологам 
индустрия «юбетсу» в Японии, насчиты-
вающая более 2 000 000 артефактов [16]. 
В непосредственной близости от долины 
реки, в которой сосредоточены основные 
памятники, расположены мощные выхо-
ды обсидиана, обеспечивавшие обитате-
лей памятников сырьём для производства 
орудий. Близкая ситуация в плане разме-
щения сырья отмечается и для территории 
юго-западной Франции [15]. 

Учитывая важное значение сырьевого 
фактора для развития древнего общества, 
в археологии каменного века всё большую 
роль начинает играть петроархеология – 
направление, углубленно изучающее взаи-
мосвязь сырья и технологии [8]. Авторами 
на базе забайкальских памятников камен-
ного века в рамках петроархеологического 
подхода разрабатывается новое научное на-
правление, получившее название «Tехно-
логическая археоминерагения» [13].

Факторы размещения мастерских на территории Забайкалья

Наиболее известные мастерские ка-
менного века в Забайкальском крае распо-
ложены непосредственно в черте г. Чита, 
на склонах палеовулкана, больше извест-
ного как Титовская сопка. Они связаны с 
именем академика А.П. Окладникова; 19 
сентября 1950 г. он прочитал лекцию в сте-

нах исторического факультета Читинско-
го педагогического института и, осмотрев 
склоны Титовской сопки, открыл стоянку с 
подъемным материалом (М.В. Константи-
нов, устное сообщение), а в 1952 г. – пер-
вую мастерскую. В 1958 и 1965 гг. на этом 
объекте проводились раскопки, в том числе 
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с участием известного петербургского архе-
олога С.Н. Астахова. К исследованию это-
го уникального объекта имеют отношение 
и забайкальские археологи, прежде всего 
И.И. Кириллов, проводивший раскопки на 
мастерской в 1969 г. Всего на Титовской 
сопке известны три мастерские каменного 
века [9], последняя из которых открыта в 
1977 г. А.И. Лыцусем. 

Примечательно место расположения 
мастерских. Традиционно подобные па-
мятники располагаются вблизи или непос-
редственно на выходах того или иного ка-
менного сырья, которое обладает заданным 
набором петрофизических свойств, необхо-
димых для расщепления с целью изготовле-
ния каменных орудий. 

Особенностью вулканических горных 
пород, слагающих Титовскую сопку, явля-
ется полное отсутствие их миндалекамен-
ных разностей, являющихся источниками 
трёх названных наиболее важных видов 
сырья: халцедона, кремней и яшм. Это обус-
ловлено специфическим петрохимическим 
составом лав, сформировавших палеовул-
кан. Лавы явно недосыщены кремнеземом, 
главным компонентом этих трех камней. 
Титовский палеовулкан сложен переслаи-
вающимися лавами, пересыщенными ще-
лочными элементами (калием и натрием): 
андезибазальтами, андезитами, андезидаци-
тами, дацитами и трахитами. Вулкан значи-
тельно эродирован. Его верхняя часть, судя 
по находкам в аллювиальных отложениях р. 
Ингода галек хлацедона и яшм, содержала 
миндалекаменные эффузивы. 

Об интенсивной эродированности ши-
роко распространенных в окрестностях 
Читы миндалекаменных пород однозначно 
свидетельствуют также находки фрагментов 
халцедоновых миндалин на поверхности Ба-
тарейной сопки, сложенной гранитами. 

Поскольку ко времени появления че-
ловека на террасе Ингоды и склонах пале-
овулкана верхние его части были уже сэ-
родированы, он довольствовался сырьем, 
которое ему удавалось найти среди аллю-
вия и на склонах вулкана среди слагающих 
его горных пород. Массивные, плотные 
андезидациты оказались достаточно техно-

логичными и на их выходах были основаны 
мастерские для его добычи и обработки. 

Вероятно, причиной длительного пре-
бывания человека на живописных склонах 
Титовского палеовулкана явилось не только 
вполне пригодное, но и являющееся в до-
статочном количестве минеральное сырье. 
Не менее важным фактором была рыбная 
горная река с чистой водой. Роль водного 
фактора для прогноза и поисков стоянок 
древнего человека рассмотрена в работе 
Ф.И. Еникеева [4], который выявил его в 
процессе гидрогеологической съемки тер-
ритории Южной Якутии и Восточного За-
байкалья.

В пределах Забайкалья наиболее пер-
спективными источниками каменного сы-
рья, вероятно, являлись: 

а) россыпи халцедона и яшм на выхо-
дах миндалекаменных вулканогенных гор-
ных пород;

б) речные галечники, которые предо-
ставляли сырьё в отпрепарированном виде;

в) палеовулканы. 
Именно с последними и связаны на-

иболее показательные мастерские.
Учитывая специфическую сырьевую 

ориентацию обитателей каменного века 
Забайкалья [6, 13], со времени 18…20 
тыс. л. н. для человека наибольший интерес 
представляли халцедон, кремень и яшма, 
генетически связанные с мезозойским вул-
канизмом. 

Территории распространения пале-
овулканов имеют чёткие связи с зонами 
рифтогенного вулканизма, сопровождав-
шего формирование протяженных впадин 
забайкальского типа, являющихся глав-
ными вместилищами крупнейших речных 
артерий региона. Ингода, Онон, Нерча, 
Аргунь трассируют соответствующие зоны 
тектонической активности и со своими при-
токами образуют верхнюю часть бассейна 
Амура. Хилок, Чикой и Уда, являясь пра-
выми притоками Селенги, питают Байкал. 
Мезозойский вулканизм наиболее интенси-
вен в приразломных ареалах вулканичес-
кой деятельности, в зонах заложения вод-
ных артерий Верхнего Приамурья. Здесь 
же он четко проявлен в формах рельефа, 
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что играло важную роль в выборе мест оби-
тания древнего человека. 

В процессе геолого-съемочных ра-
бот геологами обнаружено довольно много 
подъемного материала в полях развития 
вулканических построек в долинах Онона, 
Ингоды, Аргуни и их притоков, а также 
по берегам Торейских озер и прилегающих 
территорий [11, 12]. Из этих фактов зако-
номерно вытекает возможность поиска ар-
хеологических памятников и, прежде все-
го, мастерских каменного века.

Анализ минералого-петрографичес-
кого состава артефактов показывает, что 
человек каменного века ориентировался в 
пространстве и обнаруживал палеовулка-
ны с каменным сырьём по соседству с водой 
и другими природными ресурсами. Здесь он 
и устраивал мастерские его переработки. 
Следовательно, мезозойские палеовулканы 
являются потенциальным репером для по-
иска мастерских поздней поры верхнего – 
финального палеолита. 

Новые находки мастерских и стоянок палеолита

До недавнего времени вопрос поисков 
мастерских каменного века системно не ре-
шался. Более того, мастерским – одному из 
важнейших типов археологических памят-
ников – в литературе традиционно уделя-
лось мало внимания. Подобное состояние 
дел объясняется, вероятно, не отсутствием 
этих объектов как таковых, а неоправдан-
но малым интересом археологов к данному 
типу памятников. 

Исторически на территории Забай-
кальского края сформировалось несколько 
провинций, содержащих скопления стра-
тифицированных памятников и местона-
хождений подъемного материала эпохи 
палеолита и более позднего времени, пред-
ставляющего собой продукты обработки 
вулканических горных пород.

Примечательны места размещения мас-
терских. Традиционно подобные памятники 
располагаются вблизи или непосредственно 
на выходах того или иного каменного сы-
рья, которое обладает заданным набором 
петрофизических свойств, необходимых для 
расщепления. Во время изучения палеовул-
канов как источников агат-халцедоново-
го сырья в 1992-1994 гг. одним из авторов 
[12] обнаружены артефакты и орудия из 
халцедона, яшм и кремней в районах разви-
тия вулканических построек в Кыринском 
(Шивычи) и Агинском (Дунда-Ага, терраса 
р. Хойто-Ага, окрестности с. Сахюрта) райо-
нах Забайкальского края (рис. 1). 

На рис. 2 показано распределение в 
пространстве фрагментов вулканических 

построек палеовулкана Дунда-Ага, где 
обнаружена мастерская. Здесь развиты 
миндалины массивного серо-дымчатого 
халцедона и переходные разности от хал-
цедона к скрытокристаллическому кремню, 
представляющему наиболее технологичное 
сырьё (рис. 3). Халцедоновые миндалины 
достигали 28 см в диаметре.

В районе с. Сахюрта исследовано две 
площади выхода фрагментов палеовулкана 
на дневную поверхность, выделяющихся 
в рельефе в виде возвышенностей (рис. 2, 
участки 2 и 3). На склонах каждой из них 
найдены каменные артефакты различного 
возраста, выполненные из кремней, халце-
донов, яшм и в единичных случаях – эф-
фузивов. 

Наиболее интересна мастерская на 
участке 2, ранее не описанная в литера-
туре. Основным материалом для расщеп-
ления здесь служили яшма и кремень, ко-
торые в больших количествах залегают на 
поверхности эродированных андезитов, 
содержащих включения литофиз и жило-
образных тел яшм и кремней. 

У подножия палеовулкана в урочище 
Делюн (участок 1) при осмотре террасо-
видного уступа собран представительный 
подъёмный материал, включающий нук-
леусы, орудия, выполненные на отщепах и 
пластинках (рис. 4), а также значительное 
количество отщепов и сколов без вторичной 
обработки. В пройденных в 1992 г. в бор-
ту террасовидного уступа с целью изучения 
камнесамоцветного сырья траншее (рис. 
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Рис. 1. Месторождения и проявления каменного сырья 
для поисков мастерских эпохи палеолита:

– халцедон,       – яшма,      – халцедон, кремень и яшма 

Цифрами обозначены месторождения и проявления каменного сырья:
1 – Гундуйское; 2 –Тулдунское; 3 – Хара-Шибирское; 4 – Дучарское; 

5 – Яшмовая Гора; 6 – Горбуновское; 7 – Средне-Борзинское (халцедон); 
8 – Средне-Борзинское (яшма); 9 – Агатная Сопка; 10 – Зарголское; 

11 – Мулина Гора; 12 – проявления бассейна Хойто-Аги; 13 – Торейские озёра; 
14 – Билютуйское; 15 – Нагаданское; 16 – Ивановское; 17 – Верхне-Ингодинское; 

18 – Шивычинское; 19 – Сохондинское; 20 – Кыринское

          –          ––

5) и шурфе выявлено как минимум три 
уровня залегания артефактов, выполнен-
ных, как и в случае подъёмных сборов, из 

кремня, халцедона и яшмы (рис. 6). Ниж-
ний из них, бесспорно, относится ко време-
ни палеолита. 
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Рис. 3. Халцедон мышиного цвета с кружевным обрамлением. 5х8 см

Рис. 4. Стоянка Делюн. Подъемный материал: 
1-5 – сколы с ретушью; 6-11 – микронуклеусы; 12 – нуклеус в начальной стадии расщепления
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Рис. 5. Геологический разрез проявления Террасовое (Делюн). 
Масштаб: горизонтальный 1 : 2 000, вертикальный 1 : 100. По: [12]:

1 – почвенно-растительный слой; 2 – песок; 3 – продуктивный горизонт, песок с обломками 
яшм, халцедо нов, базальтоидов и сланцев; 4 – песок с редкими обломками базальтоидов и 

сланцев; 5 – галечник с песком; 6 – валуны; 7 – нижнемеловые долериты; 
8 – шурф и его номер

Рис. 6. Стратифицированный материал стоянки Делюн:
1 – слой 3 (двусторонний скребок); 2 – слой 2 (долотовидное орудие); 3...9 – слой 1: 4, 6, 7, 

8 – отщепы с ретушью; 3 – проксимальный фрагмент пластинки с ретушью; 9 – нуклеус
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Расстояние мастерской от многослой-
ного памятника площадью 300х50 м до ус-
тупа надпойменной террасы р. Хойто-Ага 
– около 800 м.

Другая группа стоянок находится в зоне 
развития вулканических пород в приборто-
вой части Кыринской впадины, в бассейне 
р. Шивычи (рис. 7). Здесь в 1992 г. обна-
ружены артефакты, изготовленные из хал-
цедона и празема [12], а в 2008 г. собран 
новый подъёмный материал [7]. Он рас-
полагался под скалистым останцом горной 
гряды высотой 48 м, в левом борту долины 
р. Кыра. Каменный материал бессистемно 
располагался в пределах делювиально-про-
лювиального шлейфа мощностью не более 

10 см. Всего обнаружено 46 каменных ар-
тефактов. К орудийным формам и изде-
лиям с вторичной обработкой отнесено 24 
экземпляра. Выделена серия долотовидных 
орудий. Все они малых, реже средних раз-
меров. Орудия выполнены из халцедона 
или цветного кремня. Некоторые орудия 
явно переоформлены из микронуклеусов 
и более крупных орудий. Подобный приём 
был широко распространен в индустриях 
финального палеолита Западного Забай-
калья, о чем свидетельствуют материалы 
известных археологических памятников 
Студёновского и Усть-Мензинского архео-
логических комплексов [5]. 

Рис. 7. Схема геологического строения площади Шивычинского (I) и 
Шевартайского (II) проявлений [12]: 

1-3 – рыхлые четвертичные отложения: 1 – современные (Q
4
); 2 – верхнечетвертичные – 

современные нерасчлененные (Q
3-4

); 3 – верхнечетвертичные (Q
3
); 4-5 – юрские отложения: 

4 – бырцинская свита – андезитовые порфириты, андезибазальты, андезидациты, 
5 – букукунская свита – терригенно-вулканогенные отложения; 6-7 – пермские отложения, 
хапчерангинская свита: 6 – алевролиты, глинистые сланцы, 7 – граувакки, туфопесчаники; 

8 – девонские отложения, ундургинская свита: филлиты, песчаники, метаэфффузивы; 
9 – гранодиориты пермо-триасового возраста; 10 – лампрофиры; 11 – геологические 

границы; 12 – тектонические границы; 13 – водотоки; 14 – автодорога; 15 – места отбора 
проб халцедон-кремневого сырья (проба и ее номер) и артефактов 
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Сохранность артефактов не одинако-
ва, что может свидетельствовать о разном 
времени экспонирования материала на 
дневной поверхности и неодинаковых пет-
рофизических свойствах использованного 
сырья. Но химическое и физическое вывет-
ривание артефактов было весьма длитель-
ным, т.к. на многих орудиях из кремня и 
халцедона отмечается замещение внешнего 
слоя халцедона кахолонгом. Несмотря на 
различия в сохранности и отсутствие чёт-
ких геологических маркеров, значитель-
ную часть подъёмного материала с большой 
долей вероятности можно отнести единому 
комплексу финального палеолита. Пункту 
присвоено самостоятельное номенклатур-
ное название – стоянка Шивычи I.

Второй памятник обнаружен в пади 
Дальние Шивычи, в которой находится од-
ноименное проявление халцедонов [12]. 
Подъёмный материал залегал «пятном» 
непосредственно на дневной поверхности 
в наиболее низкой точке ложбины с мини-
мальным (порядка 5…7 °) уклоном в сто-
рону долины р. Кыра. Здесь найдено 70 
экземпляров каменных артефактов, изго-
товленных преимущественно из окремнен-
ных лав. Почти все они имеют архаичный 
облик и по своим технико-типологическим 
характеристикам относятся к эпохе палео-
лита. Доля орудий существенна и представ-
лена 56 экземплярами. В коллекции пре-
обладают отщепы с ретушью и выемчатые 
формы. В качестве вторичной обработки 
присутствует ретушь, а также анкошевид-
ные выемки.

Особенностью всех найденных арте-
фактов является высокая степень дефляции 
как ветровой эрозии, так и химического вы-
ветривания. Все орудия и сколы коллекции 
покрыты интенсивной патиной. На широ-
ких негативах присутствуют небольшие 
каверны, возможно, эолового происхожде-
ния. Это свидетельствует о значительной их 
древности. Фактически на местонахожде-
нии найдено 70 корродированных предме-
тов, в том числе леваллуазские нуклеусы и 
сколы. Вторичная обработка представлена 
крутой и полукрутой ретушью дорсально-
го и вентрального принципа наложения, 

анкошевидными выемками и в единичных 
случаях – оббивкой. Исходя из этого, пола-
гаем возможным определить данное место-
нахождение как стоянку с поверхностным 
культурным горизонтом и отнести основ-
ную массу материала к периоду среднего 
палеолита. Пункту присвоено самостоя-
тельное номенклатурное название – стоян-
ка Дальние Шивычи. 

Таким образом, в результате разведки 
удалось выявить полноценные памятники 
эпохи палеолита, представленные подъ-
ёмными материалами. Особого внимания 
заслуживает коллекция стоянки Дальние 
Шивычи, которая, несмотря на отсутствие 
стратифицированного культурного слоя, 
обладает выразительными артефактами, 
позволяющими отнести основу индустрии 
ко времени среднего палеолита. Особен-
ностью обнаруженных памятников явля-
ется поверхностное залегание материала, 
которое во многом схоже с памятниками, 
известными в Монголии и Туве [1, 3]. По-
этому в условиях южного Забайкалья, так-
же принадлежащего к аридной зоне Азии, 
памятники палеолита с поверхностным 
культурным горизонтом могут составить 
самостоятельный, ранее не исследованный 
пласт, включающий индустрии верхнего и 
среднего палеолита.

С учетом данных В.Х. Шамсутдинова 
[10] о находках артефактов палеолита и 
неолита в 2012 г. авторами с целью поис-
ков артефактов, указывающих на стоянки 
палеолита и неолита, а также мастерских 
древнего человека проведено маршрутное 
изучение вулканических образований и 
четвертичных отложений на территории, 
примыкающей к северному побережью То-
рейских озер. На горе Чихолон, сложенной 
миндалекаменными андезибазальтами, со-
держащими наряду с карбонатными и квар-
цевыми халцедоновые миндалины, собра-
ны артефакты из жильного и желвакового 
халцедона, кахолонга, андезибазальта. 

Многочисленные артефакты найдены 
в окрестностях современных скотоводчес-
ких стоянок, расположенных вблизи естес-
твенных водных источников и колодцев. 
Россыпи артефактов образуются в промо-
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инах, на поверхности проселочных дорог, 
ведущих к побережью оз. Зун-Торей. Среди 
них наиболее распространены халцедоно-
вые. Нередко они изготовлены из черного 
халцедона и опала. Среди опалов встреча-
ются благородные разности. Размеры их 2 
– 4 х 3 – 6 см, редко более. 

Учитывая довольно большую мощность 
перекрывающих вулкногенные образова-
ния плейстоцен-голоценовых отложений 
(до 15 м), известных из отчета А.П. Крю-
ковой, Ю.П. Скляревского, Я.Г. Устюго-
ва, В.Х. Шамсутдинова, Г.Г. Булдуковой 
(1969 г.), возможны находки новых мас-
терских и многослойных археологических 
памятников в северном обрамлении Торей-
ских озер. 

Вероятность находок палеолитических 
памятников, включая многослойные стоян-
ки и мастерские, весьма велика в Приаргу-
нье, где чрезвычайно широко проявлен юр-
ско-меловой вулканизм, с которым связано 
множество месторождений и проявлений 
яшм, кремней и агат-халцедонового сырья 
(рис. 1). В частности, Ф.И. Еникеевым 
[4] показано, что ареал обитания человека 
в палеолите в левобережном Приаргунье 
был чрезвычайно широк, а конкретное раз-
мещение стоянок связано с источниками 
воды. 

Выводы:
1) благодаря ориентации на конкрет-

ные сырьевые источники (палеовулканы с 
выходами камнесамоцветного сырья, про-
явления окремненных вулканических гор-
ных пород), выявлены информативные 
объекты каменного века, такие как Шивы-
чи 1, Дальние Шивычи, Делюн, Чихолон; 

2) роль сырья в каменном веке Забай-
калья чрезвычайно велика, так как именно 
оно во многом определяло: 

а) выбор и характер технологии рас-
щепления; 

б) морфологические характеристики и 
размеры орудий и заготовок; 

в) выбор видов минерального сырья 
для производства конкретных типов ору-
дий. Это выводит исследования на важную 
параллель сырьё-технология-орудие, что не 
было доступно традиционным археологи-
ческим методикам. 

3) использование взаимосвязи объек-
тов каменного века с палеовулканами поз-
волит выйти на новый уровень понимания 
значения сырьевого фактора в жизни древ-
них коллективов и оценивать их мобиль-
ность и умение адаптировать технологии 
изготовления орудий к новым видам камен-
ного сырья.
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ИНТЕГРАЦИЯ ШКОЛЬНЫХ ДЕТСКО-ВЗРОСЛЫХ 
СООБЩЕСТВ И ШКОЛЬНЫХ СМИ КАК ФАКТОР 
ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ДЕТСКОЙ ПРЕССЫ 
В СОЦИАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ 
ВОСПИТАНИЯ И ОБРАЗОВАНИЯ

INTEGRATION OF SCHOOL CHILDREN-ADULTS 
COMMUNITIES AND SCHOOL PRESS AS A FACTOR 
OF TRANSFORMING CHILDREN PRESS INTO SOCIAL 
INSTITUTION OF UPBRINGING AND EDUCATION

Отражен опыт интеграции школьных детско-

взрослых сообществ и школьных СМИ. Автор рас-

крывает многообразие тенденций и потребностей 

в жизнедеятельности школьных детско-взрослых 

сообществ, которое требует соответствующего куль-

турного пространства, где возможно осуществле-

ние сетевой информационно-коммуникативной де-

ятельности всех участников сообществ.

Затронуты вопросы развития детской прессы 

(школьного СМИ) как социального института, реа-

лизующего в отношении школьных детско-взрослых 

сообществ ведущие функции воспитания и образо-

вания. Дается описание процесса трансформации 

детской прессы в социальный институт, выполняю-

щий новые функции и роли.

Автор приводит примеры, раскрывающие идеи 

сетевого взаимодействия школьных детско-взрос-

лых сообществ, привлечение их к инновационной 

деятельности по созданию модели общешкольного 

Медиадома

Ключевые слова: школьные детско-взрослые со-
общества, интеграция, детская пресса как со-
циальный институт воспитания и образования, 
инновационное развитие, межпоколенческий 
диалог, медиадом, информационное общество

The experience of integration of school children-

adults communities and school press is shown in the 

article. The author reveals the diversity of tenden-

cies and requirements in activity of school children-

adults communities which need cultural space where 

information¬communicative activity of all the partici-

pants is fulfilled. 

Some questions of children press (school press) 

development such as social institution playing impor-

tant upbringing and educational functions are touched 

upon. The transformation process of school press into 

social institution having new functions and roles is de-

scribed.

The author gives the examples showing the ideas of net 

interrelation of school children-adults communities, 

their joining innovative activity to create a model of 

school Mediahouse

Key words: school children-adults communities, in-
tegration, school press as social institution of upbring-
ing and education, innovative development, Media-
house, intergeneration dialogue, information society
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Целью данной статьи является рас-
крытие содержания процессов взаи-

модействия школьных СМИ и школьных 
детско-взрослых сообществ в контексте 
становления детской прессы как социаль-
ного института воспитания и образования. 
Субъекты (школы) образовательной сис-
темы Республики Бурятия постоянно нахо-
дятся в процессе культурно-образователь-
ной эволюции инновационного движения 
регионального образования. Это движение 
включает также  школьное детско-взрослое 
движение, которое в настоящее время  ста-
ло принимать самые разнообразные формы 
– это школьные научно-образовательные 
сообщества, клубы по интересам, художес-
твенные студии, школьные СМИ, школь-
ные лаборатории, учебно-производствен-
ные детско-взрослые образования, в том 
числе школьные СМИ и пр.  

Если в традиционной форме де-
тские сообщества являлись средой вос-
питания или средой расширения учебной 
деятельности детей под руководством 
учителей-предметников, то в условиях 
инновационного развития школ характер 
взаимоотношений учителей и школьников 
во внеурочное время стал существенно из-
меняться. Расширение школьных границ 
функционирования и развития  детско-
взрослых образований  связано со следую-
щими тенденциями:  

– потребностью осмысления участни-
ками школьных детско-взрослых образо-
ваний собственной деятельности в более 
широком социокультурном контексте дина-
мично развивающегося информационного 
общества;

– потребностью сохранения и разви-
тия многообразия и уникальности форм и 
стилей жизнедеятельности детско-взрос-
лых сообществ;

– расширения  диалогового взаимо-
действия субъектов детско-взрослых сооб-
ществ по поводу поиска решений общих и 
частных социальных проблем;

– усиления поиска разных путей  удов-
летворения все расширяющегося круга ин-
формационных потребностей и запросов со 
стороны социума школьных сообществ;   

– профориентационное усиление це-
лей и задач, технологий  их реализации де-
тско-взрослыми  сообществами; 

– усиления потребностей в систем-
ном и систематическом обмене ценностно-
смысловым опытом жизнедеятельности де-
тско-взрослых сообществ,  

Такое  многообразие тенденций и пот-
ребностей в жизнедеятельности школьных 
детско-взрослых сообществ требует  соот-
ветствующего культурного пространства, в 
котором возможно осуществление сетевой 
информационно-коммуникативной деятель-
ности всех участников этих сообществ. Соци-
окультурное насыщение такого пространс-
тва обеспечивается  ценностями, смыслами, 
идеями, проектами каждого школьного де-
тско-взрослого сообщества, новыми соци-
альными отношениями, требующими быс-
троты и эффективности информационного 
обмена опытом и ресурсами и т.д.   

Данное положение обуславливает фор-
мирование группы лиц, которая выполня-
ла бы определенные для такого важного 
общественного дела социальные функции. 
Основной функцией должно стать удовлет-
ворение и реализация перечисленных пот-
ребностей и тенденций. На наш взгляд, это 
возможно лишь на основе развития детской 
прессы (школьного СМИ) как социально-
го института, реализующего в отношении 
школьных детско-взрослых сообществ сле-
дующие ведущие функции:

– закрепления, воспроизводства и раз-
вития социальных отношений между школь-
ными детско-взрослыми сообществами;

– регулятивная, состоит в том, что 
функционирование школьных СМИ как со-
циального института обеспечивает регули-
рование взаимоотношений между членами 
школьных детско-взрослых сообществ пу-
тем выработки сетевых  информационно-
коммуникативных моделей поведения;

– интегративная, включает про-
цессы сплочения, взаимозависимости и 
взаимоответственности школьных детс-
ко-взрослых сообществ и их членов, про-
исходящие под воздействием институцио-
нализированных норм, правил, санкций и 
систем ролей; 



Вестник ЗабГУ № 04 (95) 2013

18

– транслирующая роль. Школьное 
детско-взрослое сообщество не может раз-
виваться, если не будет возможности пере-
давать свой собственный социокультурный 
опыт другим.

Процесс трансформации детской прес-
сы в социальный институт, выполняющий 
новые функции и роли, можно рассмат-
ривать как двоякий. С одной стороны, это 
изменение функций и роли как института 
воспитания и образования, а с другой – вли-
яние детской прессы на   социальную систе-
му школьных детско-взрослых сообществ 
как во внутренней среде, так и во внешней. 

Таким образом, социальное воздействие 
детской прессы как социального института 
воспитания и образования в рамках сетевой 
интеграции  школьных детско-взрослых со-
обществ заключается в его активном учас-
тии в формировании мировоззрения детей 
и подростков. Сила воздействия увеличи-
вается, так как ценностно-смысловой план 
жизнедеятельности детской прессы форми-
руется на основе целостности взаимообус-
ловленности и взаимодействия ее внутрен-
ней и внешней среды, тенденций развития 
информационного общества и ключевых 
задач детской прессы (рис. 1).

Организационно-управленческий по-
тенциал школьных СМИ по преобразова-
нию в социальный институт реализуется 
поэтапно по принципу «от простого – к 
сложному». Так, например,  через интен-
сивное научно-популярное информирова-
ние всех участников образовательного про-
цесса об идеях  сетевого взаимодействия 
школьных детско-взрослых сообществ, 
привлечение их к инновационной деятель-
ности по созданию модели общешкольного 
Медиадома (рис. 2).

Особенностями функционирования 
общего медиадома являются:

– межличностные общения среди чле-
нов школьных детско-взрослых сообществ 
и равноправный диалог;

– информационное взаимодействие, 
а не совокупность школьных компьюте-
ров, Интернета, мобильной связи и дру-
гих средств определяет формирующееся 
новое сетевое сообщество школьных детс-
ко-взрослых сообществ как информацион-
но-коммуникативное. Рождается, по сути, 

Рис. 1
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новая школьная цивилизация – диалоговая  
цивилизация;

– разработка комплекса проектов и 
программ, обеспечивающих  методологи-
ческие основы развития социокультурной  
диалоговой деятельности школьных детско-
взрослых сообществ и их членов в сетевом 
режиме. Научно-методологический ресурс  
постоянно обогащается и наращивается че-
рез усиление взаимодействия структурных 
элементов Медиадома с разными социаль-
ными институтами воспитания и образова-
ния (ОУ, вузы, ССУЗы, НЦ и др.) на дого-
ворной основе; 

– координационный центр Медиа-

дома формирует и организует работу Су-
пермедиамаркета. В его ассортимент вхо-
дят концепции развития детско-взрослых 
сообществ, идеи и идеалы, принципы и 
стандарты, базовые модели проектов и 
программ, опытные образцы научно-мето-
дических разработок, позволяющие взрос-
лым и юным исследователям, проектиров-
щикам, конструкторам варьировать форму 
и содержание, совершенствовать и конс-
труировать технологии, интерпретировать 
концепции и идеи, моделировать новые 
образцы и т.д.  в зависимости от их особен-
ностей и направленности опыта и запросов, 
ресурсов и потенциала. 
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Круг ключевых компетенций сетевой 
деятельности в разных зонах Медиадома раз-
ный и поэтому могут возникать проблемы:

– разработки и освоения, а также 
контекстного осознавания понятийно-ка-
тегориального аппарата культурного про-
странства Медиадома;

– различения способов и методов тео-
ретического освоения и практического при-
менения ресурсов (медиапродукции и ме-

диауслуг), приобретенных в Супермаркете;
– в  понимании и интерпретации по-

лезных ссылок, содержания блогов.
В связи с этим необходимо непрерывно 

усиливать организационно-методологичес-
кий ресурс Медиадома, актуализировать 
потенциал, преобразовывать затем его в ис-
пользуемый ресурс  через:

– постоянное привлечение лидеров и 
консультантов-методологов, экспертов к 

Рис. 2
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процессу формирования и развития соот-
ветствующих компетенций. Это направ-
ление  реализует координационный центр 
(КЦ)  Медиадома, оно представляет модуль 
«Научный консультант», который есть жи-
вая научно-методическая инфраструктура 
координационного центра,   вбирающая в 
себя управление подготовкой и развитием 
кадров школьных детско-взрослых сооб-
ществ, управление научными ресурсами и  
сетью школьных лабораторий и школьных 
опытно-экспериментальных площадок;

– медиасеминаров, диалоговых пере-
говорных площадок, моделирующих игры 
и пр.;

– поддержку общественных инициа-
тив, комплексное сопровождение  в меру 
необходимости и достаточности. 

В ситуации активной жизнедеятель-
ности Медиадома  появляются новые ли-
деры, которые готовы  объединиться в ко-
манду для создания новшеств, новых зон 
Медиадома или для организации новых 
детско-взрослых сообществ. Есть также 
лидеры-пионеры, которые, как правило, 
создают новые плацдармы,  укрепляют их, 
дают другим обосноваться на них, выстро-
ить структуру, а сами пойдут дальше, ища 
и находя новые точки роста (физические 
вакуумы), в которых возможно возникно-
вение пространства новых событий, новых 
смыслов, новых идей. И этот процесс не-
прерывный,  он реализует  идею непрерыв-
ного медиаобразования членов школьных 
детско-взрослых сообществ как основу но-
вой диалоговой цивилизации.

Медиадом как процесс и результат се-
тевой интеграции детской прессы и школь-
ных детско-взрослых сообществ обладает 
способностью перерабатывать большие 
объемы информации в сжатые сроки, кон-
центрировать внимание и создавать акту-
альные зоны как культурное пространство. 
Такая способность достигается разными пу-
тями – практиками и проектами. У детской 
прессы как социального института воспи-
тания и образования имеется опыт индиви-
дуального и коллективного моделирования 
и проектирования социообразовательных 
и социокультурных пространств, их струк-

турирования, организации новых смыслов, 
ценностей, установок. 

Основным органом управления Меди-
адомом  является координационный центр 
детской прессы. Как социальный институт 
он выполняет следующие основные фун-
кции: формирование, становление и раз-
витие единого культурного пространства 
школьных детско-взрослых сообществ; 
информационный мониторинг инноваци-
онной деятельности детско-взрослых сооб-
ществ; создание и развитие единой системы 
средств массовой коммуникации (СМК) 
Медиадома: 

а) со СМИ; 
б) с разными сферами общественной 

жизни; 
в) с вузами и другими научно-образо-

вательными субъектами; 
г) с социальными сетями информаци-

онного общества и пр.
Таким образом, предметом  интегра-

тивной деятельности детской прессы как 
социального института становится создание 
социальной системы информационно-ком-
муникативных отношений и  взаимодейс-
твий детско-взрослых сообществ в сетевом 
режиме. Механизмом социокультурного 
развития детско-взрослых сообществ яв-
ляется общий Медиадом, то есть целост-
ная совокупность сетевых отношений и 
сетевых взаимодействий школьных детс-
ко-взрослых сообществ между собой и их 
с информационным обществом. Динамика 
расширения культурного пространства Ме-
диадома представляет поэтапный процесс 
включения школьных детско-взрослых со-
обществ в сеть и приобретения ими своего 
места и роли в Медиадоме.

Перспективные направления развития 
деятельности Медиадома:

– усиление потенциала развития дис-
танционных технологий общения научно-
образовательных сообществ в связи с:

а) территориальным разобщением; 
б) экономией времени; 
в) недостаточно научным потенциалом 

кадров;
– усиление роли и влияние системы 

вузов на развитие научно-образовательного 
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пространства взрослых и детей на основе 
сетевого взаимодействия;

– разработка технологии внедрения 
в практику разных концептуальных основ 
развития содержания научно-образова-
тельного пространства Медиадома;

– исследование и создание реальных 
условий как предпосылки для осуществле-

ния совместной научно-образовательной 
деятельности на базе сети Internet, т.е. по 
сути, виртуального движения всех заинте-
ресованных субъектов г. Улан-Удэ, Респуб-
лики Бурятия, России в виртуальном науч-
но-образовательном пространстве общего 
Медиадома.
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ИННОВАЦИОННЫЙ КОНТЕНТ РАЗРАБОТКИ 
МЕТОДИКИ НЕЗАВИСИМОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 
НОВЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ, 
ВКЛЮЧАЮЩИЙ ОЦЕНКУ ПРОГРАММ 
(МОДУЛЕЙ) И РЕЗУЛЬТАТОВ ИХ ОСВОЕНИЯ 
ОБУЧАЮЩИМИСЯ

Рассматривается необходимость осуществления 

регулярной независимой общественно-професси-

ональной экспертизы как новых образовательных 

программ, так и качества их освоения обучаемыми. 

Автор определил содержательные аспекты экспер-

тизы, этапы ее реализации, приводится описание 

критериев экспертирования. В работе также уточ-

няются техники и критерии экспертирования ин-

новационных составляющих образовательных про-

грамм

Ключевые слова: экспертиза, образовательные 
программы, образовательные учреждения, ин-
новационный контент, критерии, результаты 
освоения

The necessity of regular independent expert exami-

nation as of new educational programmes as the quality 

of their realization is observed in the article. The author 

defines content aspects of expert examination, stages 

of its realization and also give the description of expert 

examination’s criteria. The techniques and criteria of 

expert examination of educational programmes’ inno-

vative units are specified in the article

Key words: expert examination, educational pro-
grammes, educational institutions, innovative con-
tent, criteria, results of realization

Сфера образования представляет собой 
одну из наиболее инновационных от-

раслей, изменения в которой во многом оп-
ределяют конкурентоспособность россий-
ской экономики в целом. Инновационный 
вектор развития России в условиях гло-
бализации современности требует новых 
подходов и к инженерному образованию 
[2]. При этом важнейшими задачами, ко-
торые ставят перед собой образовательные 
учреждения инженерного образования, яв-
ляются:

– разработка практически-ориентиро-
ванных учебных программ, соответствующих 
потребностям студентов и работодателей;

– совершенствование методов обуче-
ния техническим дисциплинам;

– поддержка использования техничес-
ких и мультимедийных средств в подготов-
ке технических кадров;

– интеграция языковых и гуманитар-
ных дисциплин в инженерное образование;

– управленческая подготовка инжене-
ров;

INNOVATIVE CONTENT DEVELOPMENT OF A 
METHODOLOGY FOR INDEPENDENT EXPERTISE
NEW EDUCATIONAL PROGRAMS, INCLUDING 
EVALUATION OF PROGRAMMES (MODULES) AND 
THE RESULTS OF THEIR STUDENTS
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– содействие защите окружающей сре-
ды [5].

В рамках данных задач необходимо 
осуществление регулярной независимой об-
щественно-профессиональной экспертизы 
как новых образовательных программ, так 
и качества их освоения обучаемыми.

Составляющая дефиниции «эксперти-
за» включает общее обозначение деятель-
ности оценивания какого-либо объекта в 
соответствии с некоторой мерой (нормой). 
Понятие экспертизы – одно из сложных 
средств квалиметрии. Данное средство в 
настоящее время оказывается максималь-
но адекватным для квалификации, оценки, 
нормирования инновационных изменений 
в образовании на всех уровнях его органи-
зации. Заказ на экспертную деятельность 
появляется тогда, когда происходят сущес-
твенные изменения в профессионально-пе-
дагогической деятельности, становление и 
развитие инновационной педагогической 
практики, и следовательно, ее разработчи-
кам необходимо ответить на ряд вопросов. 
Целью проведения экспертизы является ус-
тановление соответствия (несоответствия) 
содержания и качества подготовки обучаю-
щихся и выпускников образовательного уч-
реждения федеральным государственным 
образовательным стандартам или государс-
твенным образовательным стандартам до 
истечения срока реализации. 

Становление экспертологии как науч-
ной дисциплины, изучающей закономер-
ности, методологию, процессы организации 
и развития научных основ педагогичес-
кой экспертизы, связано с развитием ин-
новационных процессов в образовании. 
Экспертная деятельность как особый вид 
человеческой деятельности относится по 
своим сущностным характеристикам к 
аналитическому и исследовательскому 
типу деятельности, где объектом изучения 
является развивающая и развивающаяся 
практика, а в качестве продукта выступает 
заключение об уровне развития этого объ-
екта. 

Таким образом, на основании изло-
женного определения можно сформулиро-
вать следующее: экспертная деятельность 

является особым видом экспертно-анали-
тической деятельности, который требует 
специальных знаний об объекте и предме-
те экспертизы, а также профессиональных 
умений (например, проектировать, ана-
лизировать, оценивать, контролировать, 
управлять и т.д.), результатом которой яв-
ляется представление мотивированного за-
ключения.

Экспертиза возможна при выявлении 
трех содержательных аспектов: 

1) известно, что оценивается (объект 
экспертизы);

2) существуют способы оценивания 
(процедуры экспертизы);

3) выявлены исходные основания 
оценки (критерии экспертизы). 

В стабильных условиях существуют 
принятые нормы, правила, стандарты, 
меры, предписания, которые позволяют с 
помощью соответствующих средств (про-
цедур) соотнести с ними экспертируемый 
объект (процесс, явление, свойство, про-
дукт, результат и др.). Однако экспертиза 
в ситуации инновационного действия пред-
ставляет проблему, на которую обращают 
внимание многие российские исследователи 
(Г.А. Игнатьева, В.И. Слободчиков и др.).

Экспертная деятельность, как особый 
вид исследования, имеет следующие струк-
турные компоненты: сбор и анализ инфор-
мации; определение проблем исследования 
и их ранжирование; формулирование гипо-
тезы и цели исследования; планирование; 
определение инструмента и критериев ис-
следования; проведение экспертизы; конт-
роль и оценка; корректировка; подготовка 
отчета о результатах экспертизы.

На первом этапе осуществляется пред-
варительное изучение предмета и объектов 
для определения целей конкретной экспер-
тизы, вопросов проверки и анализа, выбора 
критериев оценки эффективности и спосо-
бов ее проведения, по результатам которых 
подготавливается программа проведения 
экспертизы.

Для осуществления экспертной де-
ятельности необходимо выбрать несколько 
целей. Они должны четко устанавливать 
рамки предмета и деятельности объектов 
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экспертизы, содержание которых подле-
жит проверке и оценке.

Основными целями экспертной де-
ятельности являются:

– оценка степени соответствия рас-
сматриваемых материалов некоторым нор-
мативным моделям либо существующим 
требованиям или традициям;

– оценка деятельности проектировщи-
ков по проработке инновационного про-
екта, приращению их профессионального 
мастерства, а также оценка деятельности 
по реализации проекта (степени реализа-
ции проекта); 

– понимание авторского замысла, 
исходной проектной идеи, выявление ее 
мировоззренческого контекста, целевых 
ориентаций проекта и его ценностно-смыс-
ловых оснований. 

По каждой из выбранных целей опре-
деляются критерии и вопросы, ответы на 
которые необходимо получить при осущест-
влении экспертной деятельности. Цели, 
критерии и вопросы экспертизы представ-
ляют три основных компонента, которые 
должны быть взаимоувязаны.

Вопросы для экспертизы определяют-
ся по каждой цели и должны ей соответс-
твовать. Перечень и содержание вопросов 
заданы отражать проблемы исследования и 
ранжироваться по важности, чтобы резуль-
таты проверки и анализа, выступающие в 
форме полученных доказательств, обес-
печивали достижение поставленной цели 
экспертной деятельности. В соответствии 
с вопросами аудита эффективности прово-
дится проверка объектов экспертизы, осу-
ществляется сбор фактических данных и 
информации. 

Критерии применяются для оценки 
программ (модулей), а также результатов 
их освоения обучаемыми и служат основой 
для заключений и выводов по результатам 
проверки. В процессе выбора критериев 
необходимо обсудить и согласовать с руко-
водством объектов проверки перечень кри-
териев, включаемых в программу эксперт-
ной деятельности.

По результатам предварительного изу-
чения предмета и объекта принимается 

программа проведения экспертной деятель-
ности, которая должна содержать четкий 
перечень вопросов и объектов проверки, 
определяющих масштаб ее проведения. 
В программе должны найти отражение: 
цель, предмет, объекты, перечень вопро-
сов, определяющих рамки и масштабы эк-
спертизы, критерии, сроки проведения эк-
спертизы, список проверяющих, включая 
ответственных за конкретные направления 
экспертной деятельности, срок представле-
ния отчета о результатах проделанной рабо-
ты.

Отдельно следует отметить процедуры 
экспертирования, которые определяются 
типом объектов экспертизы и общей фор-
мой экспертной работы. 

Индивидуальная экспертиза может 
проводиться отдельным специалистом, 
профессионалом в определенной области 
по четко очерченному предметному содер-
жанию (методика, учебный план и т.п.) в 
соответствии с либо уже существующими 
нормативами, либо по специально разрабо-
танным критериям.

Коллективная экспертиза может про-
водиться по формализованному методу Де-
льфа, когда отдельные фрагменты проекта 
получают взвешенную оценку группы про-
фессионалов.

Комплексная оценка предполагает 
разработку специальной технологии по 
согласованию совокупности групповых и 
индивидуальных экспертиз относительно 
сложного, многоаспектного проекта в рам-
ках единого экспертного заключения при 
использовании как нормативно-деятель-
ностной, так и герменевтической эксперти-
зы, либо обеих вместе.

Нормативно-деятельностная – форма 
экспертной работы по уже существующей 
или заранее сформированной системе кри-
териев. По ее результатам возможна разра-
ботка рекомендации по доработке основ-
ных позиций в предмете экспертизы или 
мотивированный отказ от дальнейшего рас-
смотрения проекта.

Герменевтическая экспертиза предпо-
лагает заимствование авторской позиции, 
своеобразную идентификацию с ним, ин-
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терпретацию его действий и демонстрацию 
собственных перспектив. Основными ее 
задачами являются понимание авторского 
замысла, исходной проектной идеи; выяв-
ление ее контекста, целевых ориентаций 
проекта и его ценностно-смысловых осно-
ваний.

На втором этапе экспертной деятель-
ности проводятся проверка и анализ полу-
ченных результатов в соответствии с воп-
росами программы. Составляются акты и 
рабочие документы, фиксирующие резуль-
таты проверки и анализа, которые служат 
основой для подготовки заключений, выво-
дов и рекомендаций. 

На третьем этапе экспертной деятель-
ности подготавливаются и оформляются ее 
результаты. Для этого необходимо:

– подготовить заключения по итогам 
сравнения собранных фактических данных 
и полученной информации с критериями 
оценки эффективности;

– сделать выводы по каждой постав-
ленной цели экспертизы;

– разработать рекомендации по улуч-
шению программ (модулей), а также по-
вышению эффективности их освоения обу-
чаемыми. При экспертизе промежуточных 
итогов реализации программы могут быть 
даны рекомендации о внесении изменений 
в программу;

– оформить итоги в отчете и других до-
кументах, которые необходимо подготовить 
по результатам проведения экспертной ра-
боты.

Завершающей позицией экспертной 
работы является экспертное заключение, 
в котором характер объектов экспертиро-
вания, его критериальная база и техники 
экспертирования должны быть раскрыты 
максимально полно, ясно и обоснованно. 
Кроме того, результаты экспертной де-
ятельности должны излагаться в отчете в 
соответствии с поставленными целями и 
давать ответы на каждую из них на основе 
заключений и выводов, сделанных по ито-
гам проверки. 

В отчете также следует приводить на-
иболее существенные факты, свидетель-
ствующие о неэффективном использова-

нии тех или иных программ, указывать 
конкретные причины и обнаруженные или 
возможные последствия выявленных недо-
статков.

На основании изложенного можно 
констатировать, что экспертиза представ-
ляет собой оценку качества образования, 
осуществляемую профессионалами / спе-
циалистами по выработанным в професси-
ональном сообществе процедуре и критери-
ям.

Разработка критериев осуществляется 
в соответствии с принципами, составля-
ющими методологию исследования и ана-
лиза. Так, типологически критерии экс-
пертной деятельности базируются на трех 
основных позициях, которые необходимо 
предусмотреть экспертам.

1. Общие критерии позволяют оценить 
значимость (общественную и профессио-
нально-деятельностную) предполагаемого 
проекта (программы) с точки зрения ос-
новных тенденций, целей и направлений 
развития и реформирования образования 
на разных уровнях его организации.

Состав критериев:
– актуальность представленного про-

екта: необходимость и своевременность 
реализации проектной идеи для совершенс-
твования и развития соответствующего 
фрагмента образовательной системы;

– новизна (оригинальность) проект-
ной идеи: принципиально новый подход, 
совершенствование существующей образо-
вательной ситуации, модернизация педаго-
гической практики, предложение альтер-
нативы и т.д.;

– масштабность проекта: локальный, 
региональный, межрегиональный, общего-
сударственный;

– системность проекта: фрагментар-
ный или системный характер (образова-
тельная программа, набор педагогических 
действий или образовательные технологии, 
методическое или научно-организационное 
обеспечение и т.д.);

– эффективность проекта: улучшение, 
существенное обогащение, кардинальное 
преобразование существующей образова-
тельной ситуации;
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– транслируемость проектной идеи: 
экстраординарность условий реализации 
идеи, возможность ее тиражирования.

Основой общей критериальной оцен-
ки является соответствие предполагаемых 
действий концептуальным целям и про-
граммным установкам проекта.

2. Специальные критерии позволяют 
оценить компетентность автора проектной 
идеи (в нашем случае – образовательной 
программы) и содержательность проекта 
(программы) с точки зрения его полноты, 
соответствия нормативным и понятийным 
требованиям.

Состав критериев:
– полнота структуры проекта (про-

граммы): анализ образовательной ситуа-
ции, развернутая концепция проекта / про-
граммы (постановка целей, формирование 
задач), план реализации проекта / про-
граммы, включая ресурсное обеспечение);

– степень проработанности структур-
ных элементов проекта / программы: пол-
нота, конкретность и т.д.;

– согласованность структурных частей 
проекта / программы: соответствие кон-
цепции основным направлениям деятель-
ности, целей и задач проекта / программы 
– существующим необходимым ресурсам 
(технологическим, организационным, про-
фессиональным и т.д.).

Основой специальной критериальной 
оценки является соответствие целей, задач 
программы и плана действий той предмет-
ной области образования, относительно 
которой предполагаются инновационные 
преобразования.

3. Конкретные практические критерии 
позволяют оценивать степень обоснован-
ности проекта с точки зрения возможнос-
тей его воплощения и жизнеспособности.

Состав критериев:
– реалистичность проекта: соответс-

твие идеи, целей и задач проекта реальной 
образовательной ситуации, уровень обеспе-
ченности проекта разного рода ресурсами, 
выявленность источников дополнительных 
ресурсов;

– реализуемость проекта: наличие, 
вовлеченность и согласованность действий 

других субъектов образовательной ситуа-
ции с действиями автора (-ов) проекта при 
его реализации (характер организационно-
деятельностного ресурса);

– инструментальность (управляе-
мость) проекта: наличие научно-органи-
зационного обеспечения, способов и плана 
действий по реализации проекта, сформи-
рованность образовательных ресурсов.

Основой конкретной критериальной 
оценки является наличие специальных ме-
ханизмов формирования разнообразных 
ресурсов, в т.ч. профессионально-деятель-
ностных из разных общественных практик 
и их соответствия реальной образователь-
ной ситуации, на которую ориентирован 
данный проект. 

В сложившихся, хорошо структуриро-
ванных формах общественной практики 
осуществление экспертной деятельности 
обычно не представляет трудностей. Од-
нако это вызывает сложности в практике 
становления, использования инноваций, 
например, при использовании в образова-
тельном процессе инновационных методов 
и технологий. Соответственно, в данном 
случае речь может идти о прогнозирова-
нии, а не экспертировании объекта иссле-
дования.

Остановимся на другой проблеме – вы-
боре адекватных процедур экспертирова-
ния. Вполне очевидно, что при уже сущест-
вующих нормативах, средствах измерения, 
эталонах или стандартах в стабильных фор-
мах практики при возникновении опреде-
ленной трудности (обычно – технического 
характера) способы, процедуры эксперти-
рования, т.е. работа эксперта становится 
проблематичной именно из-за использо-
вания инновационных составляющих, где 
сами объекты и критерии экспертизы ока-
зываются неопределенными.

Рассмотрим такую форму экспертизы, 
связанную с оценкой предполагаемых изме-
нений и преобразований в образовательной 
среде, где в качестве предположений вы-
ступают, как правило, общественные ини-
циативы, проекты, которые в совокупнос-
ти ориентированы на будущее. Понятно, 
что техники и критерии экспертирования в 
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данном случае предполагают преобразова-
ния, требующие оценки того, чего еще нет. 
Однако в современных условиях практичес-
ки любое изменение в сфере образования 
претендует (объективно или субъективно) 
на инновационный статус. Инновации в 
образовании фактически потеряли свою 
технологическую функцию (функцию со-
вершенствования, обновления, нормирова-
ния образовательной деятельности), а все 
более обретают ценностный характер (так 
как быть инноватором – это престижно, а 
иногда – выгодно). 

В образовании изменения происходили 
и происходят всегда. Но в стабильных си-
туациях они совершаются либо в пределах 
существующих норм и эталонов, либо эти 
изменения столь длительны по времени, 
что качественные преобразования систе-
мы приобретают эволюционный характер 
и она успевает к ним приспособиться [1]. 
В буквальном переводе инновация – это 
внедрение новшества в текущий процесс. 
Здесь возникают сразу два объекта экспер-
тной оценки: само новшество и способы 
(или условия) его внедрения; причем, в по-
нятии инновации одно без другого не име-
ет смысла. Следовательно, объемлющей 
формой инновационного движения, всякой 
инновации в образовании является проек-
тирование – как особая культурная форма 
деятельности, имеющая свою историю ста-
новления и образцы (программы социаль-
ного переустройства и т.п.) [3]. 

Образование по сути – не механичес-
кая система, а органическая, которая имеет 
свои периоды рождения, расцвета и увяда-
ния. Именно поэтому инновации в образо-
вании – это проектирование его развития. 
Экспертиза результатов проектирования в 
образовании требует оценки двух характе-
ристик:

1) предметных (оценка конкретных 
продуктов проектирования: методика обу-
чения, новая схема управления и др.);

2) деятельностных (оценка реального 
хода разработки проектной идеи и ее вопло-
щения в конкретных обстоятельствах). 

Любая инновация или образователь-
ный проект опираются на отдельные, уже 

сложившиеся и эффективно функциониру-
ющие в существующей практике средства 
и условия, которые, в свою очередь, впол-
не могут быть проэкспертированы с помо-
щью нормативных процедур и критериев 
оценки. В то же время, в инновационном 
проекте всегда обнаруживаются такие объ-
екты, для которых не только не существует 
средств оценки, но даже сама деятельность 
оценивания их не адекватна [4]. 

Основные предметы проектной де-
ятельности (следовательно, и их экспер-
тирования) определяются в рамках новых 
структурных представлений о сфере обра-
зования и новых направлений его иннова-
ционных преобразований. Известны три 
составляющих сферы образования: 

1) образовательные среды (социокуль-
турное содержание как источник образова-
тельных программ и ресурсов – учебных, 
организационных, профессионально-де-
ятельностных и др.); 

2) образовательные институты (как 
организационно-нормативные комплексы, 
в которых осуществляется образование);

3) образовательные процессы (как со-
вокупность разнопредметных деятельнос-
тей, в которых происходит становление ба-
зовых способностей человека). 

Особую предметную область составля-
ют два механизма обеспечения образова-
ния – это образовательная политика, ре-
ализующая самоопределение конкретной 
системы образования в конкретном социу-
ме, и управление образованием, скрепляю-
щее его как целостную сферу.

Очевидно, что в рамках такого развер-
нутого представления о предметной струк-
туре сферы образования экспертиза любой 
педагогической инновации потребует осо-
бого внимания и соответствующей оценки 
последствий ее реализации по всем обра-
зующим данной сферы. Подобного рода 
экспертиза необходима в ситуациях оцени-
вания новых образовательных программ, 
придающих, в том числе, статус определен-
ному социальному институту.

Наиболее сложны процедуры экспер-
тирования (в связи с ее неочевидными кри-
териями), которые связаны с практической 
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реализацией инновационных проектов, т.к. 
реализация предполагает, прежде всего, 
выявление носителей исходной проектной 
идеи. В самом общем смысле практическая 
реализация связана с целенаправленным 
формированием разного рода ресурсов: ин-
теллектуально-волевого, нравственно-по-
зиционного, профессионально-деятельнос-
тного, организационного, управленческого 
и др.

Первый методический шаг реализации 
связан с проектированием совместной де-
ятельности реализаторов проекта. В нашем 
случае – представителей образовательных 
учреждений и ведущих работодателей от-
расли. Построение совместной деятельнос-
ти – особая работа с привлечением про-
фессиональных знаний, умений, навыков 
каждого, входящего в проект, работа по 
выявлению общих целей, ценностей, пред-
ставлений, профессиональных позиций. 
Суть этой работы связана, прежде всего, 
с нивелированием стереотипов и скрытых 
установок, формированием новых уровней 
организации сознания (именно здесь впер-
вые образуется интеллектуальный, миро-
воззренческий, волевой ресурс, без кото-
рого любой проект может остаться лишь на 
бумаге).

Второй методический шаг реализации 
связан с формированием единой общности 
заинтересованных специалистов, которые 
уже были участниками разработки про-

ектной идеи, а теперь становятся ее реа-
лизаторами. В данной общности каждый 
является собственником своей професси-
ональной деятельности, соответствующей 
собственным (производственным) целям 
и устройству. В данном случае эффектив-
на деятельностная кооперация, возможно 
формирование особого ресурса – организа-
ционного – гаранта. 

Третий методический шаг – это реф-
лексивное оформление и экспертиза пос-
ледствий воплощения проекта и соотне-
сение их с исходным замыслом и всеми 
промежуточными шагами его реализации. 
И если рефлексия в данном случае есть уяс-
нение самому себе (индивидуальному или 
коллективному субъекту) своих собствен-
ных действий, то экспертиза – это соотне-
сение результатов, последствий действия 
либо с уже существующими нормативами 
деятельности, либо с системой специаль-
но выработанных критериев. Третий шаг, 
таким образом, является оформляющим и 
обобщающим деятельность проектирова-
ния как в плане разработки проекта, так и 
в плане его реализации.

Таким образом, при экспертизе новых 
образовательных программ (модулей) об-
щественно-профессиональная экспертиза 
является одним из важнейших инструмен-
тов управления, функционирования и раз-
вития образовательных учреждений. 
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ЛИЧНОСТНОГО 
РАЗВИТИЯ СТУДЕНТОВ СРЕДСТВАМИ 
АУТЕНТИЧНОЙ АНГЛОЯЗЫЧНОЙ 
ПЕСЕННОЙ МУЗЫКИ

PEDAGOGIC CONDITIONS OF PROFESSIONAL 
AND PERSONAL STUDENTS’ DEVELOPMENT 
WITH THE HELP OF ORIGINAL ENGLISH 
SONG MUSIC

Установлено, что для эффективного профессио-

нально-личностного развития студентов средствами 

аутентичной англоязычной песенной музыки необ-

ходимо выявление и внедрение целого ряда педа-

гогических условий, охватывающих не отдельные, 

а все стороны профессионально-направленного 

обучения, учитывающие требования ФГОС нового 

поколения. Авторами доказано, что комплексный 

характер этих условий выступает как способ интен-

сификации и оптимизации всего образовательного 

процесса и как основа для формирования квалифи-

цированного специалиста соответствующего уровня 

и профиля, конкурентоспособного, компетентного, 

готового к эффективной работе на уровне мировых 

стандартов, к постоянному профессиональному росту

Ключевые слова: педагогические условия, про-
фессионально-личностное развитие, англоязыч-
ная аутентичная песенная музыка, обучение 
иностранному языку

In the article it is stated that the effectiveness of pro-

fessional and personal students’ development with the 

help of original English song music is based on the com-

plex of pedagogic conditions, which unites all branches 

of education and depends on the requirements of the 

Federal State Educational Standards of a new genera-

tion. The authors has proved that the general character 

of these pedagogic conditions has become the way of 

optimization and intensifying of educational process 

and the ground for a qualitative specialist’s formation 

of the appropriate level and specialization, competitive, 

competent, and ready for effective work by world stan-

dards and continuous professional growth

Key words: pedagogic conditions, professional and 
personal students’ development, original English 
songs, teaching foreign languages

В современных условиях интеграции 
российского государства в мировое 

экономическое, культурное и образова-
тельное пространство, а также согласно 
концепции модернизации отечественного 
образования, обществу требуются квали-

фицированные специалисты соответству-
ющего уровня и профиля, компетентные и 
конкурентоспособные на рынке труда. При 
формировании нового социального заказа 
в образовании резко возрастает значение 
иностранного языка, который в условиях 
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интеграции мирового сообщества и включе-
ния нашей страны в мировую торгово-эко-
номическую систему [1, С. 106] cтановится 
для специалистов любой отрасли условием 
осуществления успешной профессиональ-
ной деятельности. Таким образом, востре-
бованность выпускника вуза напрямую 
зависит от уровня его профессионально-
личностного развития, который может эф-
фективно формироваться при изучении ау-
тентичной англоязычной песенной музыки.

В ходе исследования, проведенного в 
Забайкальском государственном гумани-
тарно-педагогическом университете, опре-
делены, теоретически и экспериментально 
обоснованы педагогические условия, спо-
собствующие, на наш взгляд, эффектив-
ному профессионально-личностному раз-
витию студентов средствами аутентичной 
англоязычной песенной музыки.

Обратимся к более детальной характе-
ристике данных условий.

1. Проведенное исследование показа-
ло, что профессионально-личностное раз-
витие студентов будет эффективным, если 
у преподавателей и студентов сформирова-
на положительная мотивация к использо-
ванию англоязычной аутентичной песенной 
музыки как средства обучения и их профес-
сионально-личного развития.

Многочисленные результаты исследо-
ваний и наш личный опыт убеждают, что 
для достижения положительного результа-
та своего развития личность должна быть, в 
первую очередь, активной. 

Активность личности – понятие ши-
рокое, поскольку включает философский, 
биологический, социологический и пси-
холого-педагогический аспекты. С точки 
зрения психологов и педагогов, одним из 
признаков активности является «прояв-
ление инициативы, интереса» [8, С. 33]. 
Применительно к проблеме нашего иссле-
дования его можно интерпретировать как 
способность изменять себя в соответствии 
с собственными потребностями, взгляда-
ми, целями и окружающей действительнос-
тью. Активность формирует мотивацион-
ную сферу человека, по характеру которой 
можно судить к чему он готов, настроен, 

стремится. Отсюда вывод: значимость мо-
тивационной сферы студента для его про-
фессионально-личностного развития более 
чем очевидна. 

По мнению Е.Б. Фрайфельд, мотива-
ция задает и направленность, и характер, 
и способности личности, оказывая на них 
решающее действие [9, С. 32]. Направ-
ленность определяет позицию человека, его 
личное отношение к миру, людям, к себе, 
своей деятельности (А.Н. Леонтьев, С.Л. 
Рубинштейн), его интересы, склонности, 
убеждения, идеалы. 

В рамках нашего исследования осно-
ву такой направленности составили пред-
ставления студентов о способностях, соче-
таниях личностных и профессиональных 
качеств, необходимых профессионалу, зна-
ние потенциала аутентичной англоязычной 
песенной музыки и условий его использова-
ния в целях профессионально-личностного 
совершенствования.

Как известно, мотивы возникают, 
развиваются, формируются на основе 
потребностей. Ведущими потребностя-
ми у студентов 1...3 курсов, как показало 
исследование, являются познавательная 
потребность, желание самоопределиться 
и самореализоваться как профессионал. 
В момент перехода потребностей из стату-
са непосредственных побуждений на уро-
вень личностно-значимых норм у студентов 
складывается система ценностей, которая 
вызывает определенное отношение. Любая 
ценность несет эмоциональное значение 
для ее обладателя [9, С. 38]. В силу своей 
эмоциональности, присущей этому возрас-
ту, студенты наиболее ценят то, что про-
буждает в них сильные чувства. Чем силь-
нее эти чувства, тем более значимы для них 
соответствующие ценности.

На основании изложенного можно за-
ключить, что в формировании ценностной 
системы человека важную роль играют мо-
тивы и эмоции. Выполняя различные фун-
кции, эмоции и чувства управляют поведе-
нием человека в качестве «непроизвольного 
компонента» (Е.П. Ильин), выступают как 
«силы первичной мотивации, представляю-
щие собой процессы, которые пробуждают, 
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поддерживают и направляют деятельность» 
(К. Липер). Эмоции оказывают влияние 
на восприятие информации, вызывают 
ответную реакцию на информацию, кото-
рую человек получает при помощи органов 
чувств, участвуют в процессе ее дальней-
шей обработки.

Мы предполагаем, что использова-
ние аутентичной англоязычной песенной 
музыки на занятиях в рамках специально 
разработанных методик способствует фор-
мированию мотивов и системы ценностей 
студентов, поскольку песня, как прави-
ло, близка и понятна студентам по форме, 
духу и содержанию [7]. Более того, в силу 
особого эмоционального воздействия, ау-
тентичная англоязычная песенная музыка 
как музыкальный жанр может вызвать у 
студентов интерес, радость, сопереживание 
или желание выразить свое отношение к ус-
лышанному.

Строя процесс обучения английско-
му языку на материале аутентичной ан-
глоязычной песенной музыки, мы созда-
ем мотивационную основу творческой, 
созидательной деятельности и способствуем 
формированию целого комплекса компе-
тенций, как необходимого условия успеш-
ной личностной и профессиональной само-
реализации. 

Изложенное дает нам право заклю-
чить, что в основе формирования положи-
тельной устойчивой мотивации к професси-
онально-личностному развитию студентов 
лежит огромный педагогический потенци-
ал англоязычной аутентичной песенной му-
зыки.

2. Для успешного протекания процес-
са профессионально-личностного развития 
студентов необходимо обеспечить широкое 
использование возможностей англоязыч-
ной аутентичной песенной музыки, облада-
ющей профессионально и личностно-фор-
мирующим потенциалом.

Как уже говорилось, роль аутентичной 
англоязычной песенной музыки в процессе 
обучения велика, поскольку в ней заложен 
огромный педагогический потенциал. Еще 
В.А. Сухомлинский утверждал, что, толь-
ко находясь в музыкальной среде, можно 

по-настоящему научиться чувствовать и 
осмысливать окружающий нас мир. Обу-
чение через песенную музыку способно не 
только вооружить студента соответствую-
щими личностными и профессиональны-
ми умениями, навыками и качествами, но 
и активно направлять его внимание на то 
ценностное и перспективное, что в даль-
нейшем поможет ему стать профессиона-
лом в своей сфере.

Для эффективной реализации педа-
гогического потенциала аутентичной анг-
лоязычной песенной музыки нами проана-
лизированы и выделены принципы отбора 
аутентичной англоязычной песенной музы-
ки для занятий по английскому языку, на-
правленных на профессионально-личност-
ное развитие студентов. Анализ работ Е.Н. 
Горкальцевой показал, что существует три 
группы принципов отбора англоязычных 
популярных песен. Первая группа принци-
пов касается качества песни с точки зрения 
ее музыкального рисунка и художествен-
ной значимости. Вторая связана с оценкой 
смыслового компонента песни, а третья 
направлена на изучение непосредственно 
языкового материала в песенном тексте и 
вопросов дидактической организации ра-
боты с песней в зависимости от развития 
интересующих нас компетенций [4, С. 90]. 
Учитывая и дополняя данную классифика-
цию, нами выделены следующие принципы 
отбора аутентичной англоязычной песен-
ной музыки, реализующие ее педагогичес-
кий потенциал:

1. Общемузыкальные принципы:
– гармоничное сочетание слов и ме-

лодии в песне. Все музыкальные компо-
ненты аутентичной англоязычной песенной 
музыки оказывают воздействие на студен-
тов. Слова и мелодия тесно взаимосвязаны: 
слова делают музыку более конкретной, а 
мелодия усиливает эмоциональную сторону 
текста. Иногда, услышав мелодию, студен-
ты вспоминают слова, которые легли в ее 
основу, и наоборот;

– наличие социокультурной ценнос-
ти. Ценностные ориентации выступают 
определенной линией поведения и отноше-
ний, интегрирующим фактором сознания 
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и поведения. Аутентичная англоязычная 
песенная музыка побуждает студентов к об-
суждению вопросов, связанных с изучени-
ем истории, особенностей мировоззрения, 
идеалов, ценностей, обычаев культуры на-
рода;

– наличие смены ощущений в мело-
дии песни. Потребность в новых впечат-
лениях и ощущениях заложена в человеке 
с младенческого возраста и сопровожда-
ет нас на протяжении жизни [3, С. 286]. 
Удовлетворение возрастных потребностей 
в смене впечатлений позитивно влияет на 
эмоциональное состояние студентов и, сле-
довательно, их когнитивную деятельность.

2. Содержательно-смысловые принци-
пы:

– сюжетность. Каждая песня, вклю-
ченная в образовательный процесс, долж-
на иметь полноценную информационную 
составляющую. Песня должна быть инте-
ресной в целях извлечения информации, 
иметь смысловое поле для своеобразных от-
крытий, которые совершаются в результате 
восприятия, понимания и интерпретации 
песенного текста;

– антропоцентричность. Предпо-
лагается, что аутентичная англоязычная 
песенная музыка должна затрагивать пот-
ребности и переживания студентов. Песни 
такого содержания мотивируют студентов к 
осмыслению собственного отношения к сю-
жету песни, обращению к личному опыту, 
что способствует совершенствованию ког-
нитивно-коммуникативных умений;

– эмоциональность. Как уже говори-
лось ранее, использование песни на уроке 
способствует созданию эмоционального со-
стояния, мотивирует на осуществление учеб-
ной деятельности и целенаправленного фор-
мирования профессиональных и личностных 
качеств. С помощью эмоций человек ощуща-
ет свою сопричастность ситуации, а с лингво-
дидактической точки зрения это провоцирует 
вербальную реакцию как следствие усиления 
мотивационного компонента.

3. Методические принципы:
– дидактическая ценность. Аутен-

тичная англоязычная песенная музыка 
должна иметь большой обучающий потен-

циал. Это связано с развитием и совер-
шенствованием лингво-, инфо-, социо- и 
культурно ориентированных компетенций. 
На основе текстового содержания песни 
преподавателем разрабатывается система 
дидактических упражнений, направлен-
ных на восприятие, понимание и интерпре-
тацию информации из текста песни, более 
сложной по форме презентации, чем обыч-
ный аудиотекст;

– соответствие языковому уровню 
студентов. Важным фактором является 
коммуникативная направленность тексто-
вого содержания аутентичной англоязыч-
ной песенной музыки. Так, вслед за Б.П. 
Следниковым, мы считаем правомерным 
выделение следующих требований к тек-
стовому содержанию песни: равномерное 
чередование не слишком коротких и не 
слишком длинных предложений; предель-
ная ясность удержания первого предложе-
ния текста; равномерное распределение 
высоко- и низкоинформативных элементов 
в тексте; интонационная расчлененность 
речевого сообщения [5, С. 75].

– языковая нормативность. Целесо-
образно использовать аутентичную англо-
язычную песенную музыку, содержащую 
лексико-грамматический материал, обога-
щающий понятийный аппарат и расширя-
ющий профессиональный тезаурус студен-
тов. Кроме того, образцы английской речи 
из изучаемых произведений запоминаются 
студентами легче, быстрее и прочнее, чем 
при использовании только текстового рече-
вого материала.

Таким образом, опираясь на указанные 
принципы отбора аутентичной англоязычной 
песенной музыки, реализующие ее педагоги-
ческий потенциал, преподаватель определяет 
набор песенных произведений в зависимости 
от необходимости формирования личностной 
или профессиональной составляющей субъ-
ектности личности студента.

3. Внедрение учебно-методического 
сопровождения, позволяющего использо-
вать англоязычную аутентичную песенную 
музыку в качестве средства профессиональ-
но-личного развития студентов, является 
следующим педагогическим условием.



Вестник ЗабГУ № 04 (95) 2013

34

Под учебно-методическим сопровожде-
нием мы понимаем разработку учебно-ме-
тодического комплекса, т.е. совокупность 
учебно-методических документов, пред-
ставляющих проект учебно-воспитательного 
процесса, который впоследствии будет реа-
лизован на практике [2]. 

Структуру учебно-методического обес-
печения профессионально-личностного 
развития студентов средствами аутентич-
ной англоязычной песенной музыки мы 
представляем в виде комплекса основных и 
вспомогательных компонентов. Основные 
компоненты включают рабочую учебную 
программу по специальности, спецкурс 
«Обучение через аутентичную музыку», ме-
тодические рекомендации преподавателю 
по организации профессионально-личнос-
тного развития студентов средствами ау-
тентичной англоязычной песенной музы-
ки, методические указания для студентов. 
Вспомогательные компоненты составят 
следующие разработки: иллюстративный 
и справочный материал, вопросы к зачёту, 
материалы для контроля.

4. Осуществление диагностического 
сопровождения изменений, происходящих 
в профессионально-личностном развитии 
студентов при изучении иностранного язы-
ка с использованием аутентичной англо-
язычной песенной музыки является одним 
из педагогических условий.

В процессе профессионально-лич-
ностного развития студентов средства-
ми аутентичной англоязычной песенной 
музыки особое место отводится постро-
ению диагностики и самодиагностики 
изменений, происходящих в развитии 
студентов. Однако на практике диагнос-
тика пока не всегда воспринимается как 
обязательный компонент педагогическо-
го процесса. Следствием этого являются 
поверхностные знания студентов, усред-
ненность всех педагогических установок 
(содержания, форм, методов, средств 
воздействия) при возрастающем индиви-
дуальном своеобразии современных сту-
дентов и как следствие – низкий уровень 
профессионально-личностного развития 
будущих специалистов. 

При осуществлении профессиональ-
ной диагностики мы, вслед за С.Е. Капли-
ной [6], применяли системный, динами-
ческий и гуманистический подходы. Так, 
целостное изучение личности студентов, 
как будущих специалистов, осуществля-
лось с применением системного подхода:

– диагностика состояния професси-
онально-личностного развития в двух на-
правлениях – по «вертикали», когда мы 
изучали наличие разных видов компетент-
ности; по «горизонтали», когда устанавли-
вали реальное состояние этих видов компе-
тентностей за счет развития мотивационной 
и деятельностной сферы студентов;

– выявлением качеств студентов, ха-
рактерных для формирования личностной 
и профессиональной составляющих субъ-
ектности личности студента.

Мы также разделяем точку зрения А.К. 
Марковой в том, что динамический подход 
в диагностике проявляется в следующем:

все компоненты профессионально-
личностного развития студентов средства-
ми аутентичной англоязычной песенной 
музыки выявляются не только в современ-
ном, актуальном состоянии, но и в перспек-
тиве, в динамике, в развитии;

– в диагностике важно как описание, 
констатация, классификация, измерения, 
так и возможные изменения и целенаправ-
ленное воздействие (обучающая професси-
ональная диагностика);

– следует понимать ограниченность 
возможностей профессионального про-
гноза вследствие большой пластичности и 
компенсаторности качеств человека. Если 
студент чего-то не умеет в своей профессии, 
это не исключает для него возможность, 
опираясь на другие имеющиеся ресурсы, 
развивать необходимые профессиональные 
способности и личностные качества.

Гуманистический подход в профессио-
нальной диагностике заключается в следу-
ющем:

– при проведении диагностики важно 
учитывать, насколько у человека развиты 
те или иные качества, которые необходимы 
ему для осуществления профессиональной 
деятельности, и насколько сама профессия 
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удовлетворяет внутренней сущности чело-
века, для того чтобы правильно определить 
траекторию его профессионально-личност-
ного развития;

– при оценке уровня профессиональ-
но-личностного развития следует ориен-
тироваться не только на внешние объек-
тивные показатели результативности, но и 
внутренние;

– необходимо четко определить согла-
сованность мотивационной сферы труда 
человека (что он хочет) и операционной 
сферы (что он может сделать в плане своего 
профессионально-личностного развития);

– при осуществлении диагностики не 
следует пренебрегать самодиагностикой 
обучаемого, учитывая соотношение его са-
мооценки с оценкой преподавателя.

Основные методы диагностики, кото-
рые мы применяли для определения уров-
ня профессионально-личностного развития 
студентов средствами аутентичной англо-
язычной песенной музыки – это наблюде-
ние, беседа, устные и письменные опросы, 
анкетирование, тестирование, экспери-
мент, анализ творческой деятельности, са-
моанализ, зачеты, экзамены и др.

В соответствии с предметом нашего 
исследования диагностика протекала в два 
этапа. На первом этапе мы исследовали 
уровень знаний студентов в области ауди-
рования аутентичной англоязычной песен-
ной музыки. Для этого нами использована 
специально разработанная система упраж-
нений и контрольных заданий, представ-
ленная в содержании спецкурса «Обучение 
через аутентичную музыку». На втором 
этапе мы выявляли уровень сформирован-
ности личностных и профессиональных ка-
честв студентов. Для этого нами применя-
лись: метод беседы, различные опросники и 
анкеты. При изучении профессиональных 
действий применялось непосредственное 
наблюдение. Занимаясь изучением моти-

вационной сферы студентов, надежным 
методическим приемом выяснения наличия 
мотивов и их характера стало включение 
студентов в различные виды дидактичес-
ких игр и творческой деятельности, где им 
пришлось решать профессиональные зада-
чи и учиться взаимодействовать в группе. 
Проявление способности к сотрудничест-
ву и взаимодействию мы диагностировали 
методами наблюдения, экспертной оценки 
со стороны, а также самооценки самих сту-
дентов. 

Результатом профессионально ориен-
тированной диагностики стала разработка 
соответствующих рекомендаций по преоб-
разованию личностной и профессиональ-
ной составляющих субъектности личности 
студентов, определением уровня их про-
фессионально-личностного развития средс-
твами аутентичной англоязычной песенной 
музыки, что было проверено в ходе практи-
ческой деятельности. 

Названные педагогические условия 
имеют комплексный характер, служат 
показателем успешности профессиональ-
но-личностного развития студентов, они 
взаимосвязаны, обеспечивают успешное 
функционирование каждого. Признаком, 
объединяющим названные условия в еди-
ный комплекс, является цель образова-
тельной системы школы, обуславливающая 
подготовку квалифицированного специа-
листа соответствующего уровня и профиля, 
конкурентоспособного, компетентного, го-
тового к эффективной работе на уровне ми-
ровых стандартов, к постоянному профес-
сиональному росту [1, С. 106]. Кроме того, 
при формировании нового социального 
заказа в образовании резко возросло значе-
ние иностранного языка, который в период 
интеграции нашей страны в мировое сооб-
щество становится необходимым условием 
осуществления профессионально-личност-
ного развития современного специалиста.
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МОНИТОРИНГ В СИСТЕМЕ НАЧАЛЬНОГО И 
СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ

MONITORING IN THE SYSTEM OF PRIMARY AND 
AVERAGE PROFESSIONAL EDUCATION

Статья посвящена проблеме актуализации мо-

дернизационных процессов в образовательных 

учреждениях начального и профессионального об-

разования. В данных условиях особое значение при-

обретает качество оказания образовательных услуг, 

повышение которого позволяет решать теоретичес-

кие и практические задачи, стоящие перед системой 

образования. Одним из успешных способов решения 

поставленных задач является мониторинг. В статье 

приводятся источники, задачи, принципы, методы 

и виды мониторинга. Автор рассматривает органи-

зацию мониторинга и его основные направления на 

примере ресурсного центра

Ключевые слова: модернизационные процессы, 
система начального и среднего профессиональ-
ного образования, мониторинг, принципы, мето-
ды и виды мониторинга, ресурсный центр

The article is devoted to the problem of educational 

processes’ currency improvement in the system of pri-

mary and average professional education. Under these 

conditions special attention is paid to the quality of edu-

cational services. The increasing of quality can help to 

solve theoretical and practical tasks in the educational 

system. One of the most successful means of solving 

such problems is monitoring. The sources, tasks, prin-

ciples, methods and kinds of monitoring are given in the 

article. The author considers the organizing of moni-

toring and its main areas on the example of resource 

center

Key words: educational processes’ currency im-
provement, system of primary and average profes-
sional education, monitoring, principles, methods 
and kinds of monitoring, resource center

В настоящее время в системе подготовки 
кадров на базе образовательных уч-

реждений начального профессионального 
образования (НПО) и среднего професси-
онального образования (СПО) существуют 
различные формы социального партнерс-
тва, усиливается интеграция учреждений 
начального, среднего и высшего профессио-
нального образования, внедряются государс-
твенно-общественные формы управления. 
В данных условиях особое значение приоб-
ретает качество оказания образовательных 
услуг, повышение которого позволяет ре-
шать теоретические и практические задачи, 
стоящие перед системой образования. 

В данном аспекте одним из эффек-
тивных способов решения поставленных 
задач является мониторинг, позволяющий 
анализировать, диагностировать и про-
гнозировать тенденции и направления 
развития системы образования, коррек-
тировать образовательную систему реги-
она, отдельного города или деятельность 
конкретного образовательного учрежде-
ния. 

В современных научных, методичес-
ких трудах отсутствует единый подход к 
построению мониторинга применительно 
к системе НПО и СПО. Основные отличия 
заключаются в:
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– толковании понятия эффективности 
и результативности работы учебного заве-
дения;

– подходах к оценке возможностей об-
разовательного учреждения и ответствен-
ности за результаты его деятельности;

– значимости роли мониторинга в ор-
ганизации образовательной среды учреж-
дений профессионального образования и 
изучении влияния этой среды на развитие 
профессиональных и социальных компе-
тенций студентов и др.

Проблемам применения мониторинга в 
образовательной практике посвящены ра-
боты исследователей О.А. Абдуллина, А.С. 
Белкин, Н.К. Жукова, С.Н. Силина, М. А. 
Домбровская, В.Д. Жаворонков, В.В. Ко-
ротаева, В.А.  Кальней, С.Е Шишов, И.С. 
Краморенко, А.С. Курбанов, В.Г. Попов, 
В.П. Голубков, Л.Д. Федотова, Н.С. Худо-
лий и другие. 

Теоретические, методологические, 
методические аспекты мониторинга ре-
гулярно обсуждаются на Всероссийских, 
региональных совещаниях,  семинарах 
(например, «Качество среднего профессио-
нального образования как основной фактор 
совершенствования подготовки специалис-
тов в условиях модернизации российского 
образования», 2003-2007 гг., 2008-2012 
гг. в публикациях журналов «Среднее 
профессиональное образование», «Про-
фессиональное образование. Столица», 
«Стандарты и мониторинг в образовании», 
«Неформальное образование» и др.

В научных исследованиях мониторинг 
является предметом изучения в аспектах:

– подготовки специалистов (напри-
мер, докторской диссертации С.Н. Силиной 
«Профессиографический мониторинг ста-
новления специалиста в образовательном 
процессе педагогического вуза»); 

– качества обучения в учреждениях 
профессионального образования региона 
в условиях рыночной экономики регио-
нальной значимости (кандидатская дис-
сертация М.А. Домбровской «Мониторинг 
качества обучения в учреждениях профес-
сионального образования региона в услови-
ях рыночной экономики»); 

– развития личностных качеств моло-
дежи (Р.Т. Фархутдинова «Совершенство-
вание управленческой деятельности по ре-
шению социальных проблем молодежи на 
основе мониторинга») и др. 

Система управления качеством об-
разования на основе новых технологий 
подробно рассматривается в работе Д.Ш. 
Матроса, Д.М. Полева, Н.Н. Мельниковой 
«Управление качеством образования на ос-
нове новых информационных технологий и 
образовательного мониторинга». Иннова-
ционные методы, базирующиеся на систе-
ме управления качеством образовательного 
процесса, представлены в исследованиях 
Е.В. Невмержицкой (2010-2012) [3].

В теоретическом аспекте авторы ка-
саются содержания и сущности основных 
понятий качества образования, определе-
ния системы внешних и внутренних пока-
зателей на федеральном и региональном 
уровнях, квалитологии образования и ква-
лиметрии – теории его измерения.

Вместе с тем, определение монито-
ринга до настоящего времени не имеет од-
нозначного значения. Терминологические 
разногласия сказываются на постановке 
вопроса в целом и решении отдельных за-
дач, а также на выборе адекватных про-
цедур проверки и оценки результатов диа-
гностики.

В целом в научной литературе понятие 
«мониторинг» имеет сходные трактовки. 
Расхождения связаны лишь со сферой его 
применения. Так, в словаре В.М. Полон-
ского мониторинг определяется как «дли-
тельное наблюдение за состоянием обу-
чения и воспитания и управления этими 
процессами путем своевременного инфор-
мирования участников о возможном на-
ступлении неблагоприятных, критических 
или недопустимых ситуаций» [3].

В некоторых исследованиях понятие 
«мониторинг» (от лат. monitor – напоми-
нающий, надзирающий) определяется как 
планомерное диагностическое отслежива-
ние профессионально-образовательного 
процесса; подчеркивается принципиальное 
отличие широко используемых в педагоги-
ке и психологии понятий «обратная связь», 
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«рефлексия», «контроль» и «аттестация» от 
«мониторинга», главная задача которого  – 
отслеживание учебно-воспитательного про-
цесса, а не только результата образования.

Анализ работ, посвященных примене-
нию мониторинга в образовании, демонс-
трирует, что цели его использования самые 
разные, например, сбор, обобщение и пер-
вичный анализ информации о состоянии 
образования и основных показателях ее ис-
пользования для оценки и прогнозирования 
тенденций развития, принятия обоснован-
ных управленческих решений.

Задачами мониторинга выступают: 
– организация наблюдений и измере-

ний; получение достоверной и объективной 
информации об условиях проведения, со-
держании и результатах образовательного 
процесса; 

– разработка и применение унифи-
цированных нормативных документов, 
методик диагностики, процедур их исполь-
зования; систематизация и апробация ин-
формации, проведения мониторинговых 
исследований на всех уровнях; 

– разработка программного и техни-
ческого обеспечения мониторинга и т.д.

Предметом мониторинга выступают 
конкретные изменения состояния системы 
образования в определенные периоды вре-
мени. Необходимо подчеркнуть важность 
анализа не только отдельных количествен-
ных и качественных показателей состояния 
образовательной системы, но и изменений, 
полученных в результате сравнений. 

Объекты мониторинга также разнооб-
разны: образовательные учреждения, орга-
ны управления образованием, структурные 
элементы и компоненты образовательных 
систем различных уровней, процессы фор-
мирования и развития, содержание образо-
вания, цели обучения, учебные программы, 
планы, методики, средства, запросы рабо-
тодателей и др. 

В исследовании Н.Л. Гунявиной «На-
учно-методические основы мониторинга 
реализации государственного образова-
тельного стандарта СПО (на примере пе-
дагогических специальностей)» показано, 
что положительное влияние мониторинга 

возможно в тех случаях, когда будет раз-
работана научно обоснованная методика, 
направленная на получение целостной ин-
формации о соответствии фактических ре-
зультатов освоения СПО образовательных 
стандартов основным целям, задачам и 
нормативам. 

В условиях активной деятельности 
межрегионального ресурсного центра мо-
ниторинг становится реальным фактором 
как повышения результативности образо-
вательного учреждения, так и управления 
учреждением профессионального образо-
вания в режиме развития. При этом если он 
будет направлен на анализ образовательной 
среды учебного заведения с точки зрения не 
только организации учебно-воспитательно-
го процесса, но и учета возможностей, ко-
торые предоставляет эта среда для:

– создания условий развития личности; 
– возможности трудоустройства вы-

пускников;
– повышения квалификации мастеров 

профессионального обучения и преподава-
телей;

– организации разнообразных форм, 
видов и способов, адекватных особеннос-
тям конкретной образовательной ситуации 
учебного заведения;

– выбора индикаторов и показате-
лей, позволяющих проследить взаимосвязь 
между компонентами учебно-воспитатель-
ного процесса;

– готовности инженерно-педагогичес-
кого коллектива к возможным изменениям; 

– своевременного принятия управлен-
ческих решений на основе объективных 
данных результатов обучения и социально-
экономических требований, учета регио-
нальных особенностей и др.

Понимая мониторинг по отношению к 
сфере профессионального образования как 
комплекс различных диагностических про-
цедур, применяемых для систематического 
измерения и оценки планируемых или су-
ществующих характеристик образователь-
ной системы, выявим его отличия от тради-
ционных методов оценки. 

Мониторинг в системе НПО и СПО 
– это специально организованный непре-
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рывный процесс выборочного или постоян-
ного наблюдения на основе предваритель-
но планируемых и научно обоснованных 
показателей, характеризующих текущие и 
прогнозируемые изменения системы или ее 
отдельные элементы, отражающие состоя-
ние подготовки специалистов в учреждении 
профессионального образования с целью 
получения оперативных данных в аспекте 
их соответствия поставленным целям, при-
нятия коррекционно-упреждающих мер, 
управленческих, научно обоснованных ре-
шений. 

Мониторинг охватывает все структу-
ры, отделы, службы учреждения профес-
сионального образования, включая инди-
видуальный мониторинг обучающихся, 
студентов, слушателей, выполняет квали-
метрические, контрольно–наблюдатель-
ные, управленческие, прогностические, 
информационные, социальные функции. 

Критериями мониторинга являются 
степень соответствия целям, задачам, нор-
мам, требованиям применительно к конк-
ретному объекту мониторинга; изменение 
состояния конкретного объекта монито-
ринга системы профессионального образо-
вания.

Опыт работы в Межрегиональном ре-
сурсном центре КАС № 7 позволил нам оп-
ределить основные принципы мониторин-
га, которые могут быть применимы ко всей 
системе профессионального образования:

– принцип системности – проведение 
мониторинга, соответствующего целям и 
характеру исследуемых процессов на ос-
нове разовых, периодических, постоянных 
или выборочных наблюдений за объекта-
ми, субъектами образовательной системы и 
их отношениями;

– принцип научности – проведение 
мониторинга должно базироваться на ана-
лизе научных данных, которые поддаются 
эмпирической проверке и идентификации 
и могут быть подтверждены или опроверг-
нуты другими исследователями;

– принцип объективности и непроти-
воречивости, включающий выбор данных, 
которые объективно существуют и не про-
тиворечат друг другу. Речь идет об иден-

тичных результатах, полученных разными 
группами наблюдателей при оценке уровня 
готовности рабочих, специалистов и т.д. к 
профессиональной деятельности;

– принцип целостности, включающий 
проверку показателей, комплексная харак-
теристика которых дает полное представле-
ние об объекте в целом, а не только об отде-
льных его частях;

– принцип оперативности и прогнос-
тичности, требующий получения информа-
ции для принятия управленческих решений 
в необходимый момент времени, а не в тот 
момент, когда произошедшие изменения не 
могут быть скорректированы:

– принцип адекватности, предполага-
ющий выбор процедур измерения, адекват-
ных целям и задачам мониторинга, а также 
возможностям и этическим нормам;

– принцип масштабности, характе-
ризуемый федеральным, региональным, 
муниципальным или индивидуальным ох-
ватом объектов и субъектов мониторинга. 
Имеется в виду мониторинг всего образо-
вательного пространства или его отдельных 
составляющих.

Основные источники мониторинга, 
используемые в деятельности учреждений 
НПО и СПО, это:

– статистические данные; 
– социологические исследования; 
– материалы контроля знаний (в т.ч. 

итоги аттестации образовательного учреж-
дения и т.п.); 

– отчеты учреждения профессиональ-
ного образования; 

– результаты анкетирования, опроса, 
интервью;

– результаты конкурсов, олимпиад 
обучающихся, студентов;

– результаты выпускных квалифика-
ционных экзаменов, экзаменационных ма-
териалов;

– результаты промежуточного и итого-
вого тестирования студентов, слушателей, 
обучающихся.

Инструментарием мониторинга явля-
ются формы статистической отчетности, 
анкеты, опросные листы, различного рода 
задания и методики. Собственно монито-
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ринг представляет собой совокупность про-
цедур сбора, обработки, представления и 
распространения информации, организа-
цию и обеспечение соответствующих мони-
торинговых процедур. 

При использовании методов оценки 
результатов мониторинга, проводимого на 
базе любого Межрегионального ресурсного 
центра, применяются:

– метод сравнительной оценки (срав-
нение с нормами качества СПО); 

– экспертиза (внутренняя и внешняя); 
– анкетирование студентов, обучаю-

щихся, слушателей, родителей, представи-
телей предприятий, учреждений, организа-
ций, в т.ч. строительной отрасли, связанное 
с оценкой качества подготовки на базе меж-
регионального ресурсного центра;

– опрос (индивидуальный и в груп-
пах);

– протоколы наблюдений и др.
Основными средствами оценки ре-

зультатов мониторинга являются тесты 
для оценки знаний; оценочные средства, 
моделирующие практическую деятель-
ность; социологический инструментарий. 
Эти характеристики могут быть найдены 
с помощью индикаторов, недоступных не-
посредственному измерению. Отношения 
индикатора и теоретического знания носят 
вероятностный характер. Один и тот же 
индикатор может указывать на разные тео-
ретические свойства, поэтому для фиксиро-
вания теоретического свойства необходима 
совокупность индикаторов. Другое свойс-
тво индикатора – его контекстуальность. 
Индикатор указывает на развитость опре-
деленного свойства или признака только в 
определенном контексте. 

На уровне отдельного учреждения про-
фессионального образования мониторинг 
направлен на конкретные объекты педаго-
гической деятельности: результаты образо-
вательного процесса, выраженные в педа-
гогических целях данного образовательного 
учреждения:

– учебный процесс (реализуемый уро-
вень образования); 

– результаты обучения (планируемый 
уровень образования); 

– результаты обучения и учет степени 
удовлетворенности преподавателей, масте-
ров производственного обучения и студен-
тов, обучающихся, слушателей качеством 
преподавания и учения (достигнутый уро-
вень).

Таким образом, результаты монито-
ринга не пассивно регистрируют фактичес-
кое положение дел, а оказывают активное 
влияние на дальнейшее развитие образова-
тельного учреждения, творческий потенци-
ал инженерно-педагогического коллекти-
ва, повышение уровня профессиональной 
компетентности участников мониторинга 
– работодателей, социальных партнеров, 
мастеров производственного обучения, пе-
дагогов и управленцев.

Мониторинг, с одной стороны, позво-
ляет вовлечь педагогов и мастеров произ-
водственного обучения в систематическую 
диагностику качества образования, с дру-
гой – предполагает не только улучшить, но 
и выявить резервные возможности само-
развития творческого потенциала педагога. 
Он обеспечивает преподавателей, руково-
дителей структур учебного заведения объ-
ективной и своевременной информацией, 
необходимой для принятия решений по уп-
равлению, пересмотру, внесению коррек-
тив в целевые, технологические, организа-
ционные, информационные, нормативные 
параметры организации подготовки специ-
алистов; дает возможность прогнозировать 
результаты на разных этапах образователь-
ного процесса [2].

Мониторинг в учреждении НПО и 
СПО – это специально организованный 
непрерывный процесс поиска групп и ком-
плексного анализа показателей с целью 
оперативного диагностирования и про-
гнозирования состояния образовательной 
системы в соответствии с поставленными 
целями, выработка коррекционно-упреж-
дающих мер управленческого воздействия. 
При проведении мониторинга учитываются: 

– характеристика учебного заведения;
– качественный состав абитуриентов;
– качество подготовки специалистов;
– востребованность в рабочих и специ-

алистах на региональном рынке труда;
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– квалификация инженерных и педа-
гогических кадров;

– содержание профессионального об-
разования;

– научная и инновационная работа в 
образовательном учреждении;

– охрана и укрепление здоровья обуча-
ющихся;

– информационно-методическое и ма-
териально-техническое обеспечение обра-
зовательного процесса;

– управление учреждением НПО и СПО.
Эффективная организация монито-

ринга на уровне ресурсного центра связана 
с определением и выбором оптимального 
сочетания разнообразных форм, видов и 
способов мониторинга, целей обучения на 
каждом этапе реализации Федеральной 
целевой программы, исходя из квалифика-
ционной характеристики и модели специа-
листа, разработанных в соответствии с фе-
деральным и региональным компонентами 
государственного образовательного стан-
дарта СПО [5].

Повышение эффективности подго-
товки рабочих и специалистов на базе ре-
сурсного центра на основе мониторинга 
представляет собой систему поэтапного 
отслеживания основных результатов обу-
чения на планируемом, реализуемом и до-
стигнутом уровнях.

Мониторинг на этапе планирования 
предполагает оценку квалификационных 
характеристик, учебных планов по спе-
циальностям, программно-методического 
обеспечения учебного процесса, содержа-
ния и уровня усвоения, которые достигают-
ся в процессе и результате подготовки спе-
циалистов СПО.

Мониторинг на реализуемом уровне 
позволяет комплексно оценить уровень го-
товности студентов к профессиональной де-
ятельности.

Мониторинг на этапе достигнутого дает 
возможность сравнить цели, планируемые 
и реализуемые, внести соответствующие 
коррекционные изменения в его организа-
цию.

Применительно к СПО специалистами 
Межрегионального ресурсного центра вы-

делена следующая классификация монито-
ринга: 

– по целям обучения (стратегический, 
тактический, оперативный); 

– по этапам обучения (входной, про-
межуточный и итоговый); по временной 
зависимости (ретроспективный, текущий, 
опережающий); 

– по частоте процедур (разовый, пери-
одический, систематический); 

– по охвату объекта наблюдения (ло-
кальный, выборочный, сплошной); 

– по организационным формам (инди-
видуальный, групповой, фронтальный); 

– по формам объект-субъектных отно-
шений (внутренний и внешний). 

Мониторинг обеспечивает преподавате-
лей, мастеров производственного обучения, 
руководителей служб Межрегионального ре-
сурсного центра качественной и своевремен-
ной информацией, необходимой для приня-
тия решений по управлению, пересмотру, 
внесению корректив в целевые, технологи-
ческие, организационные, информацион-
ные, нормативные параметры организации 
подготовки рабочих и специалистов, дает 
возможность прогнозировать результаты на 
разных этапах образовательного процесса.

Мониторинг образовательных учреж-
дений профессионального образования ох-
ватывает учебно-воспитательный процесс в 
целом и его составные части: 

– содержание образования; 
– учебные планы по специальностям; 
– программы учебных дисциплин; 
– формы и методы преподавания и 

учения; 
– методы оценки и проверки знаний 

студентов на разных этапах учебно-воспи-
тательного процесса; 

– содержание и организацию профес-
сиональной практики; 

– занятость мастеров производствен-
ного обучения и преподавателей учебной 
нагрузкой; 

– инновационную и исследователь-
скую работу педагогического коллектива; 

– материально-техническое и инфор-
мационное обеспечение образовательного 
процесса и др. 
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Все это способствовало стабильности 
и качеству подготовки специалистов сред-
него звена, а также позволило обеспечить 
переход образовательных учреждений из 
режима функционирования в режим раз-
вития.

При использовании результатов ис-
следования Н.Г. Бурковой [1] определены 
основные направления мониторинга подго-
товки специалистов в учреждении НПО и 
СПО (см. таблицу).

Основные направления мониторинга подготовки специалистов среднего звена 
в учреждениях начального и среднего профессионального образования

Направление Задачи Результат
Социально-экономическое 
проектирование подго-
товки кадров в условиях 
региона

Изучить перспективные потребности региона 
в кадрах; выявить перспективную потребность 
региона в специалистах; прогнозировать вве-
дение новых перспективных специальностей; 
спрогнозировать роль и функции учебного за-
ведения в предоставлении образовательных 
услуг населению; выявить перспективные пот-
ребности в переподготовке и повышении ква-
лификации кадров региона

Создание инструментария для изу-
чения перспективных потребностей 
региона в кадрах; получение данных: о 
потребности в специальностях по кото-
рым ведется подготовка; о потребнос-
ти региона в образовательных услугах

Личностно ориентирован-
ная модель образования

Выявить и охарактеризовать систему индиви-
дуальных траекторий обучения студентов в ус-
ловиях среднего профессионального образова-
ния; определить цели, задачи, функции каждой 
из индивидуальных траекторий обучения; со-
здать вариативные учебные планы и программы 
применительно к разным траекториям обучения 
студентов; разработать систему объективного 
контроля за качеством обучения 

Методические рекомендации, интегра-
тивные программы, эксперименталь-
ные учебные планы; сравнительная 
характеристика качества подготовки 
студентов в учебном заведении 

Содержание профессио-
нальной подготовки сту-
дентов учреждения СПО

Изучить вопросы содержания профессиональ-
ной подготовки студентов; определить при-
нципы отбора, структурирования, содержания 
учебных планов, программ и их соответствие 
требованиям госстандарта

Рекомендации по совершенствованию 
учебных планов и программ 

Технологии профессио-
нальной подготовки сту-
дентов учреждения СПО

Исследовать технологии профессиональной 
подготовки студентов, выявить их сходство и 
различия; проанализировать изменения педа-
гогических технологий при переходе выпускни-
ков среднего специального учебного заведения в 
высшее; разработать эффективные образователь-
ные технологии обучения

Теоретическое обоснование техноло-
гий образовательной и профессио-
нальной подготовки студентов

Содержание и органи-
зация самостоятельной 
работы студентов в учреж-
дении СПО

Обобщить имеющийся опыт организации само-
стоятельной работы студентов; выявить соотно-
шение аудиторных занятий и самостоятельной 
работы студентов, а также трудозатраты, не-
обходимые для ее осуществления; разрабо-
тать технологии организации самостоятельной 
работы студентов; подготовить методические 
рекомендации для преподавателей и студентов

Методическое пособие по организации 
самостоятельной работы студентов 
в системе непрерывного профессио-
нального образования

Организация и содержа-
ние производственной 
(профессиональной) 
практики

Определить эффективное соотношение теоре-
тической и практической подготовки студентов 
на разных этапах профессионального обра-
зования; выявить эффективность различных 
видов проведения производственной (профес-
сиональной) практики; обосновать содержание 
практической подготовки студентов, опреде-
лить виды, цели, содержание производствен-
ной (профессиональной) практики и необходи-
мые для ее проведения трудозатраты

Учебно-методическое пособие по про-
изводственной (профессиональной) 
практике студентов 



Вестник ЗабГУ № 04 (95) 2013

44

Направление Задачи Результат
Мониторинг качества 
подготовки студентов на 
разных этапах профессио-
нального образования

Обосновать показатели качества подготовки 
студентов на разных этапах профессионального 
образования; определить виды и формы мони-
торинга качества подготовки студентов на раз-
ных этапах профессионального образования и 
методику их организации; разработать систему 
квалификационных заданий с целью диагности-
ки и коррекции качества подготовки студентов 

Учебно-методическое пособие «Мони-
торинг качества подготовки студентов 
на разных этапах профессионального 
образования»

Система управления обра-
зовательным процессом

Обосновать принципы, функции, критерии и 
виды управления образовательным процессом, 
программу повышения квалификации препода-
вателей; разработать программу управления 
образовательным процессом, повышением ква-
лификации преподавателей

Программа управления образователь-
ным процессом. Программа повыше-
ния квалификации преподавателей

Развитие информаци-
онно-технической базы 
учреждения СПО

Разработать перспективный план развития ин-
формационно-технической базы учебного заве-
дения; разработать технологию обучения сту-
дентов на основе использования компьютерных 
программ, телекоммуникаций и др.

Программа развития информационно- 
технической базы учебного заведения; 
методические рекомендации по со-
вершенствованию форм организации 
учебного процесса на основе исполь-
зования современных информацион-
ных технологий

Совершенствование 
системы планирования, 
организации и управления 
учебно-воспитательным 
процессом в учебном 
заведении

Разработать систему отбора и поддержки та-
лантливых студентов, а также планирования и 
организации системы образования; разрабо-
тать и внедрить адаптивную модель учебного 
заведения; обосновать и выстроить иерархию 
направлений развития учебного заведения

Модель развития учебного заведения

Окончание таблицы

Таким образом, принципиальные от-
личия мониторинга от традиционных мето-
дов измерения образовательного процесса 
состоят в том, что результаты мониторинга 
не пассивно регистрируют фактическое по-
ложение дел, а оказывают активное влия-
ние на дальнейшее развитие образователь-
ного учреждения, творческий потенциал 
инженерно-педагогического коллектива, 
повышение уровня его профессиональной 
компетентности на рост конкурентоспособ-
ности и обеспечение устойчивости развития 
образовательного учреждения. 

При этом необходимо сформировать 
определенную информационную систему, 
которая будет транслировать профессио-
нально значимые требования и требования 
компетентности в систему профессиональ-
ного образования [4]. В этих условиях мо-
гут быть выделены мониторинг исполнения 
и мониторинг ситуации.

Мониторинг исполнения может рас-
сматриваться как комплекс различных диа-
гностических процедур, применяемых для 

систематического измерения и оценки пла-
нируемого хода реального процесса обуче-
ния относительно изначального плана. 

Мониторинг ситуации предполагает 
измерение того, как изменяются или не 
изменяются определенные требования или 
набор требований, определяющих кад-
ровые ресурсы в стране в целом и данном 
конкретном регионе с учетом потребностей 
рынка. Это позволит получить информацию 
для обоснования необходимости изменения 
образовательной программы, адаптировать 
ее к новым формам практики обучения обу-
чающихся / студентов / слушателей.

Мониторинг федерального и регио-
нального компонентов государственного 
образовательного стандарта СПО позволя-
ет сделать процесс структурно целостным; 
кроме того, дает возможность осуществить 
преемственность на всех этапах професси-
онального образования; способствует со-
хранению, развитию и повышению квали-
фикации инженерно-преподавательского 
состава, а также стимулирует инноваци-
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онную деятельность педагогов и мастеров 
производственного обучения в сфере про-
фессионального образования. 

В учреждениях НПО и СПО монито-
ринг реализуется на разных уровнях. На 
уровне планирования мониторинг учиты-
вает цели и задачи учебно-воспитательно-
го процесса, требования к квалификации 
педагогического коллектива. На уровне 
реализации мониторинг направлен на учет 
степени достижения поставленных целей 
педагогическим коллективом и админис-
трацией, учет степени удовлетворенности 
преподавателей и студентов качеством пре-
подавания и учения. 

Применение сформулированных 
принципов проведения мониторинга 
(системности, научности, объективнос-
ти и непротиворечивости, целостности, 
оперативности и прогностичности, адек-
ватности, масштабности) позволяет вы-
являть взаимосвязь профессиональных 
технологий и предметных знаний, вы-
строить и упорядочить учебный материал 
по каждому предмету / дисциплине на ос-
нове последних достижений педагогичес-
кой науки и логики изучаемого предмета 
/ дисциплины. В результате у студентов 
формируются наглядные и содержатель-

ные представления о будущей специаль-
ности / профессии.

На основе мониторинга принципиаль-
но изменяется структура образовательно-
го процесса, обеспечиваются новые эта-
пы изучения профессии / специальности. 
Каждый этап включает освоение новых 
знаний как рубежных и построение более 
полной модели профессии / специальности. 
В частности:

1) формирование на основании полу-
ченных знаний базы профессиональных 
знаний и умений специалиста; 

2) на этапе изучения социальных и 
общекультурных отношений между про-
фессией / специальностей и социумом про-
фессиональные знания вводятся в контекст 
культуры (города, региона, страны);

3) изучаемые предметы и дисципли-
ны дают понимание технологий, способов 
и методов решения профессиональных за-
дач, а также повышают качество итогового 
продукта.

Применение мониторинга будет эф-
фективным при условии заинтересован-
ности всех участников образовательного 
процесса в получении объективной и досто-
верной информации, наличия определен-
ной материально-технической базы.
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ПОТРЕБНОСТЬ В ОБЩЕНИИ КАК 
ЗАЛОГ РАЗВИТИЯ КОММУНИКАТИВНОЙ 
КОМПЕТЕНТНОСТИ СТУДЕНТА

THE NEED FOR COMMUNICATION, AS A PLEDGE 
OF THE DEVELOPMENT OF COMMUNICATIVE 
COMPETENCE OF A STUDENT

Статья посвящена проблеме развития комму-

никативной компетентности будущих педагогов. 

Коммуникативная компетентность студента рас-

сматривается как одно из ведущих и стержневых 

образований личности и понимается как составная 

профессиональной компетентности.

Выявлены основные принципы построения со-

держания коммуникативной деятельности студен-

тов. Обоснованы психолого-педагогические усло-

вия, способствующие развитию коммуникативной 

компетентности будущего учителя, при которых 

студент вынужден занимать активную личностную 

позицию

Ключевые слова: коммуникативная компетен-
тность, профессиональная компетентность, 
коммуникативные способности

The article deals with the problem of the develop-

ment of the communicative competence of future teach-

ers. The communicative competence of a student is 

considered as one of the main structures of personality, 

the main component of professional competence. The 

authors examined the basic principle of the communi-

cative content of students. The authors proved the psy-

chological-pedagogical conditions; psycho-pedagogical 

conditions favour the development of the communica-

tive competence of a future teacher

Key words: communicative competence, profession-
al competence, communication skills

Поиск условий разви тия ключевых ком-
петентностей студентов, в том числе 

коммуникативной, в практике реша ется на 
основе анализа осознанной деятельности 
субъекта, концепция фор мирования и раз-
вития которой разработа на в русле культур-
но-исторической теории личности (Л.И. 
Божович, Л.С. Выготский, В.В. Давыдов, 
А.Н. Леонтьев, А.Р. Лурия, Д.Б. Элько-
нин, Б.Д. Эльконин и др.).

В разработке условий развития комму-
никативной компетент ности как ключевой 

мы опираемся на одну из наиболее важных 
идей Л.С. Выготского о том, что источник 
психического разви тия находится не внут-
ри личности, а в её от ношениях с окружа-
ющими, ко торые не противостоят личности 
и не пере страивают её природу, но являют-
ся орга нически необходимым условием её 
разви тия[3]. Однако решающее значение 
для воз никновения потребности в общении 
име ет позиция педагога в отношении к сту-
денту. Педагог открывает в студенте пре-
жде всего личность. Это открытие стано-
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вится началом потребности в общении, 
которая и побуждает коммуни кативную де-
ятельность. В этой логике от ношение педа-
гога к студенту предшеству ет деятельности 
общения и определяет ее.

Прежде чем организовывать работу по 
созданию условий, способствующих раз-
витию коммуникативной компетентности, 
мы провели анкетирование студентов 2 

курса с целью выявить у них уровень про-
явления коммуникативных и организатор-
ских способностей. В ходе анализа резуль-
татов анкетирования отмечено, что лишь 
34 % из числа студентов 2 курса обладают 
высоким уровнем развития коммуникатив-
ных способностей и 20 % – выше среднего 
(см. рисунок).

Результаты анкетирования по выявлению коммуникативных и организаторских 
способностей студентов 2 курса, 12.10.2007 г.

Если обратиться к продуктам комму-
никативной деятельности, то первейшими 
из них являются взаимоотношения партне-
ров по коммуникации. Они зарождаются, 
меняются и развиваются в ходе коммуни-
кации. При этом степень и качество вза-
имоотношений определяются характером 
общения. «Партнер, который позволяет 
собеседнику удовлетворить потребность 
в об щении..., вызывает у него симпатию 
и рас положение. Чем больше общение с 
пар тнером соответствует конкретному со-
держанию потребности собеседника (во 
вни мании, уважении, сопереживании), 
тем больше тот его любит» [10].

Другим продуктом коммуникативной 
деятельности является образ себя и друго го, 
который становится результатом по знания 
различных качеств (своих и дру гого). В 
процессе коммуникации они от ражаются в 
сознании и формируют образ другого чело-
века и самого себя. «Образ са мого себя воз-

никает у студента в ходе различных видов 
жизненной практики: опы та индивидуаль-
ной деятель ности и опыта общения. Имен-
но обще ние вызывает особенно острую 
нужду в са мопознании и создает наилучшие 
условия для его протекания» [10].

Исходя из изложенного, мож но пред-
положить, что развитие коммуни кативной 
компетентности особенно важно для студен-
тов, поскольку общение яв ляется ведущей 
деятельностью в общеобразовательном уч-
реждении и основные трудности в об щении 
студенты испытывают из-за не достаточной 
сформированности коммуни кативных уме-
ний. В свою очередь учебный процесс в 
определенной степени усугубля ет эту про-
блему: образовательная практи ка все еще 
носит преимуще ственно информационный 
характер: студента готовят к получению 
диплома, сохранению и воспроизведению 
теоретической информации по учебным 
дисциплинам. Это обу словило активный 
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поиск коммуника тивно-направленного со-
держания при из учении отдельных дис-
циплин. Обращаясь к работам Д.И. Арха-
ровой, М.Т. Баранова, Г.Б. Вершининой, 
Т.Д. Долининой, Т.А. Лодыженской, М.Р. 
Львова, НА. Пленкина, А.П. Чудинова и 
других, мы определили ре зультат развития 
коммуникативной компетентности как раз-
витие коммуника тивных умений:

– выражать свою мысль (в устной и 
пись менной форме) осмысленно, грамма-
тически правильно, используя раз личные 
источники информации;

– самоопределяться в социуме, в груп-
пе, в межличностных отношениях;

– понимать ценности своей и чужой 
пози ции в коммуникации при решении 
конкрет ных проблем;

– сотрудничать, владеть собой, предви-
деть последствия своих речевых действий, 
владеть основными методами разрешения 
и предотвращения конфликтных ситуаций.

Практика показывает, что для повы-
шения эффективности процесса освоения 
коммуникативных умений необходимо со-
здание таких психолого-педагогических 
условий, при которых студент вынужден 
занимать активную личностную позицию и 
наиболее полно раскрываться как субъ ект 
учебно-воспитательной деятельности. Вы-
делим основные из них:

1. Интерактивное ведение занятий. 
Реализуя коммуникативный подход, педа-
гог не только способствует усвоению сту-
дентами норм эффективного коммуника-
тивного взаимодействия, но и развивает 
базовые способности личности к рефлек-
сивному мышлению, аналитическому под-
ходу, к предметному содержанию, самовы-
ражению. Поэтому на лекциях создаются 
проблемные ситуации, вопросы, которые 
позволяют студентам самостоятельно про-
анализировать проблему, сделать опре-
делённые умозаключения. Например, в 
рамках изучения дисциплины «Социальная 
психология», рассматривая тему «Приро-
да конфликтов и пути их разрешения», 
предлагаются следующие задания: работа 
с ассоциациями, проживание студентами 
конфликтных ситуаций на «телесном» и 

эмоциональном уровнях, тренировка уме-
ния взглянуть на ситуацию с различных то-
чек зрения и др. 

2. Организация предметных недель, 
направленных на применение различных 
форм групповой и индивидуальной работы. 
Ежегодно в рамках «Недели педагогики» 
студенты принимают активное участие в 
тематических конференциях, творческих 
лабораториях, конкурсах. Ряд докладов 
студентов напрямую связан с проблемой 
развития коммуникативной компетентнос-
ти. Так, например, доклады студентов 4 
курса: «О коммуникативной культуре учи-
теля», «Роль общения в жизни человека» и 
др. 

3. Реализация межпредметных проек-
тов студентов на основе коммуникативной 
деятельности. Их главная цель – креатив-
ное самовыражение в контексте того или 
иного предметного содержания, развитие 
коммуникативных способностей. Так, сту-
денты старших курсов, применяя знания, 
полученные на занятиях информатики и 
используя информационные технологии, 
защищают собственные творческие муль-
тимедийные проекты. 

4. Коммуникативная направленность 
внеаудиторной деятельности. В учебном 
заведении создано Студенческое научное 
общество – это форма внеаудиторной де-
ятельности студентов, которая сочетает в 
себе работу над учебными исследованиями, 
коллективное обсуждение промежуточных 
и итоговых результатов этой работы, орга-
низацию круглых столов, дискуссий, деба-
тов, интеллектуальных игр, публичных за-
щит, конференций.

Совет Студенческого научного обще-
ства является инициатором многих твор-
ческих дел. Студенты предлагают темы 
мероприятий, продумывают вопросы для 
обсуждения за круглым столом, разрабаты-
вают положения конкурсов, конференций, 
составляют задания для интеллектуальных 
игр.

В привлечении студентов к учебно-
исследовательской деятельности в рамках 
СНО важную роль играют информирова-
ние и агитация. С этой целью Совет сту-
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денческого научного общества использует 
разнообразные способы педагогической 
«рекламы»: стенгазеты, выступления в 
группах, День СНО, экскурсии в музей кол-
леджа, презентации новых членов СНО, 
устная «реклама», проводимая активными 
участниками, листовки и газета «Начинаю-
щий исследователь». 

Опыт работы СНО позволяет утверж-
дать, что это именно тот вид педагогическо-
го взаимодействия, в котором максимально 
раскрываются возможности сотрудничест-
ва, соавторства, сотворчества. Выступле-
ние с докладами, участие в научно-прак-
тических конференциях, круглых столах 
являются школой научного творчества, 
постоянного поиска, самосовершенствова-
ния исследовательских и коммуникатив-
ных умений.

Работа в студенческом научном обще-
стве представляет важнейший этап подго-
товки к педагогической деятельности, спо-
собствует углублению профессиональных 
знаний, помогает вырабатывать исследова-
тельские умения, развивает педагогическое 
мышление, коммуникативную компетен-
тность и творческие способности учителя-
исследователя. 

Реализуя коммуникативный подход в 
учебной деятельности, отметим основ ные 
принципы построения содержания комму-
никативной деятельности студентов на за-
нятии:

– речевая направленность обучения 
через общение. Это означает практическую 
ори ентацию занятия. Прежде всего, это 
касается содержания, форм и методов его 
организации. Чем ближе они к реальному 
об щению, тем эффективнее;

– функциональность предполагает, 
что освоение предмета происходит в комму-
никативной деятельности. Например, 
студент вы полняет какую-либо коммуни-
кативную задачу: подтверждает мысль, 
сомневает ся в услышанном, спрашивает о 
чем-то, утверждает собственную точку зре-
ния и др.;

– огромное значение играет ситуа-
тивность, ролевая организация учебного 
занятия. Принципиально важ ным являет-

ся отбор и организация мате риала на ос-
нове коммуникативных ситуа ций, кото-
рые интересуют студентов. Чтобы развить 
коммуника тивную компетентность студен-
тов, необходимо помочь им изучать и осва-
ивать окружаю щий мир при помощи ком-
муникативного взаимодействия;

– важное значение имеет личност-
ная ориентация общения. Один человек 
отличается от другого свои ми природны-
ми свойствами (способно стями), умением 
осуществлять коммуни кативную деятель-
ность, своими личност ными характеристи-
ками;

– коллективное взаимодействие – 
такой способ организации учебного процес-
са, при котором студенты активно общают-
ся друг с другом и условие успеха каждого 
яв ляется условием успеха остальных.

Особенности работы в ходе ре ализации 
условий, способствующих раз витию ком-
муникативной компетентности студентов, 
заключались в использовании следующих 
приемов:

1) применение коммуникативных уп-
ражнений. При коммуникативном обуче-
нии все упражнения должны быть по ха-
рактеру речевыми, т.е. упражнениями 
в общении. Так, например, Е.И. Пас сов 
выстраивает два ряда упражнений: услов-
но-речевые (специально организо ванные 
для формирования навыка работы с темой, 
проблемой, идеей, типом и сти лем речи, 
планом, конспектом, структурой устного 
или письменного высказывания и т.д.) и 
речевые (пересказ текста, описа ние про-
цесса, комментирование, презен тация 
собственных текстов и др.) [3]. При изуче-
нии некоторых тем студентам предоставля-
ется возможность составить свои собствен-
ные тексты, сочинить стихи. При изучении 
дисциплины «Социальная психология» по 
теме «Природа конфликтов и пути их раз-
решения» студенты составляют портреты 
конфликтной личности; 

2) ведение мониторинга коммуника-
тивного развития студентов. Специально 
подобранный диагностический инструмен-
тарий позволяет проводить самооценку 
и взаимооценку полученных результатов 
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коммуникативной деятельности. С этой це-
лью разработан и апробирован социально-
психологический практикум по развитию 
коммуникативной компетентности студен-
тов; 

3) расширение пространства общения. 
«Погружению» в коммуникативную среду 
способствуют классные часы, тренинги и 
соответствующие групповые занятия. 

Выполнение названных условий, спо-
собствующих развитию коммуникатив ной 
компетентности студентов, привело к по-
зитивным результа там. Анализируя резуль-
таты тестирования студентов выпускных 
групп, мы отмечаем, что 94 % из числа оп-
рошенных обладают достаточным уровнем 
развития коммуникативных способностей. 
Студенты выпускных групп в ходе преддип-
ломной практики продемонстри ровали ши-
рокий спектр умений – интеллектуальных, 
коммуникативных, организационно-де-
ятельностных; проявили инди видуальные 
творческие способности как в общении с 
детьми, так и выборе форм организации 
учебных занятий, показав особенно высо-
кий результат в коммуника тивном взаимо-
действии с учениками и учителями школ: 
количественное применение различного 
рода коммуникативных дей ствий (выраже-
ние согласия и несогласия, аргументирова-
ние, формулирование во проса и ответа на 
вопрос, спонтанные вы сказывания и др.). 

Таким образом, понимание обозна-
ченной проблемы позволило нам обогатить 
содержание процесса подготовки специа-
листов, разработать и обосновать условия, 
способствующие развитию коммуника-
тивной компетентности будущего учителя. 
Коммуникативная компетентность высту-
пает одним из ведущих и стержневых обра-
зований личности и понимается нами как 
составная профессиональной компетент-
ности, которая характеризуется единством 
личностных и профессиональных ценнос-

тей, обусловливающих направленность пе-
дагога на другого субъекта взаимодействия. 
Основными ее составляющими являются 
способность к согласованию и соотнесению 
своих действий с другими, принятию и вос-
приимчивости другого; потребность в дру-
гом как партнере коммуникации, к расши-
рению границ коммуникации; готовность к 
гибкому тактичному взаимодействию с дру-
гим, к рефлексивной деятельности. [12] 
Диалоговые формы организации процесса 
изучения психолого-педагогических дис-
циплин, наличие коммуникативно-диало-
говых ситуаций, рефлексивный характер 
оценки усвоения содержания играют важ-
ную роль в профессиональной подготовке и 
способствуют развитию коммуникативной 
компетентности молодых специалистов. 

Коммуникативная компетентность, 
как справедливо заметил В.С. Библер, ха-
рактеризует неповторимость индивида. [6] 
На наш взгляд, коммуникативная компе-
тентность педагога является основой про-
фессионально-педагогической деятельнос-
ти и определяет ее успешность.

Профессиональное своеобразие пе-
дагогической деятельности заключается в 
том, что дидактическая (содержательная) 
подсистема реализуется через коммуника-
тивную (формообразующую). Каждое ди-
дактическое воздействие должно иметь оп-
ределенное коммуникативное обеспечение. 
Личностным, психологическим основани-
ем, базисом такого обеспечения являются 
способности педагога, причем коммуни-
кативные способности являются интегра-
тивными, они формируют его коммуни-
кативную компетентность и замыкают на 
себе все педагогические способности. Та-
ким образом, развитие коммуникативной 
компетентности будущего педагога – обя-
зательное условие его профессиональной 
подготовки.
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АНДРОГЕННЫЙ ДЕФИЦИТ И 
ЖИРНОКИСЛОТНЫЙ ДИСБАЛАНС КАК ФАКТОР, 
УВЕЛИЧИВАЮЩИЙ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫЙ 
РИСК У ПАЦИЕНТОВ С АЛКОГОЛЬНОЙ 
ЗАВИСИМОСТЬЮ

THE ANDROGEN DEFICIENCY AND FATTY ACID 
IMBALANCE AS A FACTOR THAT INCREASES 
CARDIOVASCULAR RISK IN PATIENTS WITH 
ALCOHOL DEPENDENCE

Изложены факторы риска развития сердечно-со-

судистых заболеваний при алкогольной зависимос-

ти. Указываются и объясняются такие понятия как 

«возрастной андрогенный дефицит», «ожирение», 

«сердечно-сосудистые заболевания». Дается оценка 

состояния андрогенного статуса и жирнокислотно-

го состава липидов крови у лиц с алкоголизмом с 

учетом критерия ожирения. Автор считает, что ан-

дрогенный дефицит и жирнокислотный дисбаланс 

могут служить основой для развития сердечно-со-

судистых заболеваний и являться фактором, увели-

чивающим сердечно-сосудистый риск у пациентов с 

алкогольной зависимостью

Ключевые слова: алкоголизм, возрастной ан-
дрогенный дефицит, андрогенный статус, 
сердечно-сосудистые заболевания, ожирение, 
жирнокислотный состав липидов крови, смерт-
ности

The factors of cardiovascular diseases development 

at alcoholic dependence are described in the offered 

article. Such concepts as age androgenic deficiency, 

obesity, cardiovascular diseases are specified and ex-

plained. The assessment of a condition of androgenic 

status and fatty acid structure of blood lipids at persons 

with alcoholism, taking into account criterion of obesi-

ty is given in the work. The authors come to the conclu-

sion that androgenic deficiency and fatty acid disorders 

are reasons of cardiac risk in the patient with chronic 

alcoholism

Key words: alcoholism, age androgenic deficiency, 
androgenic status, diseases of cardiovascular system, 
obesity, fatty acid structure of blood lipids, mortality

 

Несмотря на распространенное пред-
ставление о том, что алкоголь предох-

раняет сосуды от атеросклероза, в много-
численных исследованиях показано, что 
хроническая алкогольная интоксикация яв-
ляется независимым фактором риска раз-
вития ишемической болезни сердца (ИБС) 

[3]. Прием большого количества алкого-
ля, или абстинентный синдром, часто со-
провождается повышением артериального 
давления, способным привести к пораже-
нию органов-мишеней (гипертоническая 
энцефалопатия, острое нарушение мозго-
вого кровообращения, острый коронарный 
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синдром, острая сердечная недостаточ-
ность, расслаивающая аневризма аорты). 
В настоящее время проблема алкоголизма 
занимает ведущие позиции в современном 
обществе во всех странах мира. Количество 
смертей в Российской Федерации по причи-
не злоупотребления алкоголем составляет 
600…800 тыс. ежегодно [4]. «С середины 
60-х гг. и до начала XXI в. в России гибель 
людей, связанная с пьянством, сравнима 
с потерями в Отечественной войне» [10]. 
Численность населения России к 1 янва-
ря 2012 г. составила 143 млн человек и 
с начала 1996 г. уменьшилась на 5,3 млн 
человек (на 3,6 %) [19]. Следует учиты-
вать, что численные потери компенсируют-
ся на 50…60 % возросшей в последние годы 
миграцией населения из других стран, а ес-
тественная убыль сохраняется на высоком 
уровне, несмотря на незначительный рост 
рождаемости в последнее время. По дан-
ным доклада «О развитии человеческого по-
тенциала в Российской Федерации», подго-
товленного в рамках Программы развития 
ООН, население Российской Федерации 
действительно умирает с большей скоростью 
и в более ранних возрастах, чем во всех 
развитых странах, а рождаемость, хотя 
и несколько возросла в последние годы, не 
обеспечивает даже простое воспроизводс-
тво населения. Так, на 100 женщин при-
ходится 127 детей, это почти в 2 раза ниже, 
чем необходимо для того, чтобы население 
РФ хотя бы не уменьшалось [8]. Причиной 
депопуляции в Российской Федерации 
является также сверхсмертность людей 
трудоспособного возраста [5].

Ежегодно в РФ происходит рост пот-
ребления абсолютного количества алкоголя 
на душу населения, что, безусловно, сопро-
вождается увеличением числа больных хро-
ническим алкоголизмом. Абсолютное коли-
чество выпитого спирта на душу населения 
в РФ составляет 17 л, что в два раза превы-
шает показатели, свидетельствующие о на-
циональном бедствии. Следует учитывать 
влияние алкоголя на репродуктивную фун-
кцию. Лица молодого и зрелого возраста – 
до 40 лет (до 67 % от общего числа боль-
ных алкоголизмом) представляют наиболее 

значимый в биологическом, экономическом 
и социальном плане контингент населения. 
В то же время значительная часть (44,3 
%) из них не участвует (12,9 % – холосты, 
37,3 % – разведены) в важных демогра-
фических процессах воспроизводства насе-
ления [1]. У государства существуют свои 
демографические интересы, но личность 
имеет право самостоятельно выбирать – 
участвовать ей в репродуктивных процес-
сах или постараться избежать этого участия 
[6].

Остается актуальной проблема возрас-
тного андрогенного дефицита, который раз-
вивается у мужчин после 40 лет (partial an-
drogen deficiency of aging men (PADAM), и 
ожирения. Установлено, что при ожирении 
патология липидного обмена выражается 
в избытке насыщенных жирных кислот и 
недостатке эссенциальных ненасыщенных 
жирных кислот в сыворотке крови. [14]. 
Безальтернативно считается, что наличие 
гипогонадизма ассоциируется с комплек-
сом рисков поражения сердечно-сосудистой 
системы, таких как ожирение, сахарный 
диабет, атеросклероз, артериальная гипер-
тензия [15]. Гормональные нарушения в 
первую очередь способствуют отложению 
жира преимущественно в висцеральной об-
ласти, а также непосредственно или опос-
редованно развитию инсулинорезистент-
ности и метаболических нарушений [2]. 
Подтверждена и непосредственная связь 
между уровнем половых гомонов и разви-
тием атеросклероза. В исследовании Sie-
minska L. показано, что уровень свободного 
тестостерона достоверно ниже у пациентов 
с коронарным атеросклерозом [17]. 

Самой частой причиной ранней мужс-
кой смертности по-прежнему остаются сер-
дечно-сосудистые заболевания, а лишь за-
тем – смерти от «внешних факторов» (куда 
относятся и насильственные смерти, и суи-
цид, и катастрофы, и т.д.) [9]. Огромные 
алкогольные потери России составляют не 
только прямые (например, отравления ал-
коголем), но и непрямые, когда чрезмер-
ное употребление спиртного провоцирует 
различную сердечную патологию. Этанол 
оказывает прямое кардиодепрессивное 
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действие, независимо от добавочного дейс-
твия ацетальдегида, который повреждает 
миокард аналогичным образом [18]. 

В настоящее время роль гипогонадиз-
ма и нарушений липидного обмена при ал-
коголизме на развитие сердечно-сосудис-
тых нарушений не определена. Имеется 
незначительное количество исследований, 
в которых сопоставляются показатели гор-
монального фона, жирнокислотного соста-
ва крови при ожирении и алкогольной за-
висимости.

Для решения этих вопросов является 
актуальным изучение состояния андроген-
ного статуса и жирнокислотного состава 
липидов крови у лиц с алкоголизмом, с уче-
том критерия ожирения.

В этой связи в настоящее исследование 
включено 33 мужчины, которые были рас-
пределены на три группы: первая группа 
– контрольная (12 человек). Окружность 
талии в данной группе составляла менее 
94 см; вторая и третья группы – 11 и 10 % 
соответственно являлись исследуемыми и 
включали пациентов с диагнозом: алкоголь-
ная зависимость второй стадии; окружность 
талии в данных группах составляла более 94 
и менее 94 см соответственно. Средний воз-
раст пациентов – 44,7±1,2 лет. 

Содержание гормонов определяли 
методом иммуноферментного анализа с 
использованием стандартных наборов ре-
агентов: «СтероидИФА-тестостерон» «Сте-
роидИФА-секс-стероид-связывающий 
глобулин», фирмы «Алкор-Био», Россия. 
Измерение проводили на микропланшет-
ном ридере Multiscan (DigiScan), Австрия 
при длине волны 450 нм. 

С целью определения фракционного 
состава ВЖК в сыворотке крови и эритро-
цитах проводили экстракцию  липидов  из  
плазмы и эритроцитов крови и метилиро-
вание жирных кислот по соответствующей 
методике (1995) [18]. Метиловые эфиры 
жирных кислот анализировали на газовом 
хроматографе «Кристалл 2000 м» (Россия) 
с плазменно-ионизационным детектором. В 
работе  использовали  капиллярную колон-
ку FFAР. Разделение  выполняли в изотер-
мическом  режиме функционирования  тер-

мостата колонок при температуре 176 оС, 
температуре инжектора 250 оС. Скорость 
потока газа-носителя (азот) – 20 мл/мин. 
Для калибровки прибора применяли стан-
дартные смеси метиловых эфиров жирных 
кислот фирмы «Sigma» (USA). Аналогич-
ным способом определяли фракционный 
состав ВЖК в эритроцитах крови. Рас-
четы выполнены с помощью программы 
Microsoft Excel и пакета Statistica 6.0. для 
Windows. Рассчитывали средние величи-
ны, их средние отклонения и стандартные 
ошибки. Гипотезу о равенстве средних 
оценивали по критерию Стьюдента. Веро-
ятность того, что статистические выборки 
различались, существовала при p<0,05.

При анализе андрогенного статуса па-
циентов выявлено следующее: наиболь-
шее снижение показателей общего тес-
тостерона отмечалось во второй группе 
– 9,78±1,7 нмоль/л. Данный показатель 
в третьей испытуемой группе изменял-
ся статистически недостоверно и составил 
13,38±2,92 нмоль/л, относительно контро-
ля – 19,79±2,37 нмоль/л. 

В результате исследования секс-стеро-
ид связывающего глобулина по соответству-
ющей методике статистически значимых 
отличий в изучаемых группах обнаружено 
не было.

При определении концентрации сво-
бодного тестостерона показатели были ста-
тистически достоверны и составили: во вто-
рой опытной группе – 156±44,5 пкмоль/л, 
в третье опытной группе – 226±23 
пкмоль/л. Концентрация гормона в изуча-
емых группах была достоверно ниже конт-
рольной группы в 91 % случаев. Контроль-
ные данные составили 445±74 пкмоль/л.

Исследование жирнокислотного соста-
ва сыворотки и эритроцитов крови пока-
зало следующее: при анализе спектра сво-
бодных жирных кислот в сыворотке крови 
значения опытной группы статистически 
достоверно не отличались от контрольной 
группы. При исследовании фракционного 
состава высших жирных кислот в эритро-
цитах крови выявлено следующее: во всех 
опытных группах наблюдается значимое 
увеличение спектра насыщенных и моно-
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ненасыщенных жирных кислот (преиму-
щественно за счет повышения миристи-
новой (С14:0), пентадекановой (С15:0), 
пентадеценовой (С15:1), гептадекановой 
(С17:0) кислот) относительно контрольной 
группы также достоверно повышался пока-
затель суммы насыщенных жирных кислот 
(44,494±0,42 и 45,2±0,46 во второй и тре-
тьей изучаемых группах соответственно). 
При исследовании полиненасыщенных 
жирных кислот (ПНЖК) в опытных груп-
пах отмечается снижение γ-линоленовой, 
арахидоновой и докозопентаеновой кислот 
относительно контрольной группы. Также 
показатель суммы ПНЖК в исследуемых 
группах (30,86±0,81 и 33,94±0,51 во 
второй и третьей группах) был ниже конт-
рольных показателей (35,49±0,93). Коэф-
фициент соотношения ненасыщенных/на-
сыщенным кислотам: контрольная группа 
– 1,356, первая опытная группа – 1,246, 
вторая опытная группа – 1,210. 

В проведенном исследовании у паци-
ентов с алкогольной зависимостью в боль-
шинстве случаев отмечался андрогенный 
дефицит и изменения в жирнокислотном 
спектре клеточных мембран эритроцитов 
крови в виде увеличения насыщенных, мо-
ноненасыщенных жирных кислот и сниже-
ния полиненасыщенных жирных кислот. 
Подобные изменения более выражены у 
пациентов с абдоминальным ожирением. 
Полученные данные согласовываются с ли-

тературными, что при употреблении этано-
ла происходит активация тканевых липаз, 
в результате триглицериды расщепляются 
на свободные жирные кислоты и глицерин, 
в связи с чем в крови накапливается избы-
точное количество свободных жирных кис-
лот [16]. Вследствие накопления больших 
количеств насыщенных жирных кислот 
и снижения полиненасыщенных жирных 
кислот в клетках возникает дестабилиза-
ция мембранных ферментных систем и 
функционирования в кардиомиоцитах ка-
лий-натриевого насоса. Это в значитель-
ной мере изменяет клеточную проницае-
мость для ионов калия, что создает условия 
для развития нарушений ритма сердца 
[7,11,12]. Cristensen J.N. et al. показано, 
что полиненасыщенные жирные кислоты 
увеличивают текучесть клеточных мемб-
ран, усиливают обменные процессы, об-
ладают противоаритмическим действием, 
повышая порог фибрилляции желудочков 
снижая риск возникновения острых сер-
дечно-сосудистых событий [13].

Таким образом, согласно проведенно-
му исследованию, полученные показатели 
андрогенного статуса и жирнокислотные 
нарушения в эритроцитах крови у больных 
с алкоголизмом могут служить основой для 
развития сердечно-сосудистых заболеваний 
и являться фактором, увеличивающим сер-
дечно-сосудистый риск у данной категории 
пациентов. 
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ПОИСК ПРОТИВОСУДОРОЖНЫХ СРЕДСТВ 
С МНОГОФАКТОРНЫМ НЕЙРОПРОТЕКТОРНЫМ ДЕЙСТВИЕМ 
ДЛЯ ТЕРАПИИ ДИФФУЗНОЙ АКСОНАЛЬНОЙ ТРАВМЫ МОЗГА

SEARCH ANTISPASMS DRUGS WITH MULTIFACETED 
NEUROPROTECTIVES PROPERTIES FOR TREATMENT DIFFUSE 

AXONAL INJURY OF BRAIN

Исследована эффективность противосудорож-

ных средств у животных с диффузным аксональ-

ным повреждением мозга (ДАП) в различные сро-

ки посттравматического периода. Установлено, что  

вальпроат натрия в ранний и поздний посттравма-

тические периоды оказывал выраженное противо-

судорожное, а также умеренное антигипоксическое 

и антиишемическое действие. Установлено, что ла-

мотриждин обладал высокой противосудорожной 

активностью в отдаленный период ДАП. Кроме 

того, ламотриждин проявлял выраженный антиги-

поксический и антиишемический эффект на протя-

жении всего  посттравматического периода

Ключевые слова: диффузное аксональное пов-
реждение, вальпроат натрия, ламотриджин, 
нейропротекция

The efficiency of antispasms drugs was studied at 

animals with diffuse axonal injury (DAI) in various 

terms of the posttraumatic period. It was established 

valiproate sodium to show the expressed antispasms, 

moderate antihypoxemic and antiischemic action both 

in early and during the late posttraumatic period. It 

was established lamotrigine possessed high antispasms 

activity in the remote  period of  DAI. In addition, la-

motrigine has been pronounced antiischemic and anti-

hypoxemic effect throughout the posttraumatic period

Key words: diffuse axonal injury, valiproate sodium, 
lamotrigine, neuroprotection

Лечение экологозависимых заболеваний 
является одной из важнейших про-

блем в современной медицинской науке. В 
последние десятилетия наблюдается пан-
демическое распространение техногенной 

черепно-мозговой травмы (ЧМТ) в связи с 
увеличением количества скоростных транс-
портных средств, индустриализацией, ло-
кальными военными конфликтами и т.п. 
[1,3]. Среди повреждений головного моз-
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га после автомобильных аварий наиболее 
часто развивается диффузная аксональная 
травма. Диффузное аксональное поврежде-
ние (ДАП) характеризуется тяжелым кли-
ническим течением и формированием дли-
тельных посттравматических расстройств 
[8]. В острый период ЧМТ характеризует-
ся высоким риском развития посттравма-
тических судорог (ПТС) у пациентов, кото-
рые являются одним из ведущих факторов 
вторичного повреждения мозга. ПТС встре-
чаются в 8…15 % случаев средней и тяже-
лой ЧМТ [2, 5, 6]. В настоящее время нет 
единого мнения о выборе противосудорож-
ных средств для лечения и профилактики 
ПТС. Для лечения ПТС при ЧМТ рекомен-
дуют применять карбамазепин, фенитоин, 
фенобарбитал, вальпроаты, но нет  убеди-
тельных данных, в том числе основанных 
на результатах рандомизированных иссле-
дований, о преимуществах предлагаемых 
антиконвульсантов [4]. Следовательно, 
актуальной задачей является поиск новых 
противосудорожных средств с многофак-
торными нейропротекторными свойствами 
для терапии диффузной аксональной трав-
мы мозга. 

Цель работы. Изучить нейропротек-
торную активность противосудорожных 
средств вальпроата натрия и ламотриджи-
на в условиях диффузного аксонального 
повреждения мозга.

Материалы и методы. Эксперимен-
ты выполнены на 150 белых мышах массой 
20…30 г в соответствии с «Правилами ла-
бораторной практики при проведении до-
клинических исследований в РФ» (ГОСТ 3 
51000.3 – 96 и 51000ю4 – 96) и Приказом 
МЗ РФ № 267 от 19.06.2003 г. ЧМТ нано-
сили с помощью модели травмы путем инер-
ционного ускорения у животных в модифи-
кации J. Meythaler под эфирным наркозом 
[10]. Повреждение мозга проводили в тече-
ние 60 с при скорости движения животного 
60 см/с. Состояние механизмов защиты от 
ишемических, гипоксических и судорож-
ных расстройств оценивали на 3, 7 и 14-е 
сутки посттравматического периода ЧМТ.  
Антиишемическую активность препаратов 
определяли после декапитации на уровне 

1-го шейного позвонка по продолжитель-
ности  и частоте агонального дыхания [9]. 
Антигипоксическую активность препара-
тов регистрировали по величине резервного 
времени у мышей в условиях гермокамеры 
[7]. Противосудорожный эффект препара-
та регистрировали по продолжительности 
латентного и тонико-клонического перио-
дов на модели генерализованных тонико-
клонических электрошоковых судорог [7]. 
Препараты вводили п/к в течение 14 су-
ток посттравматического периода с учетом 
межвидового перерасчета доз: вальпроат 
натрия 100 мг/кг, ламотриджин 25 мг/
кг [7]. Статистическая обработка данных 
проведена с использованием пакета про-
грамм «Биостат». Оценку статистической 
значимости различий (контроль-опыт) 
проводили по критерию (t) Стьюдента и 
критерию (U) Манна - Уитни. 

Результаты. В серии экспериментов 
исследовано противосудорожное действие 
препаратов после травмы мозга. Диффуз-
ное аксональное повреждение мозга снижа-
ло продолжительность тонического периода 
судорог у контрольной группы животных на 
42…57 % (p<0,05) в сравнении с интакт-
ной (табл.1). При этом защитный индекс 
существенно не менялся. После курсового 
введения вальпроата натрия установлено 
уменьшение продолжительности судорог 
на 3-и сутки (вальпроат натрия 3,7±1,4, 
контроль 9,2±1,1, p < 0,05) и 14-е сутки 
посттравматического периода (вальпро-
ат натрия 2,4±0,6, контроль 8,1±0,63, p 
< 0,05). Также зарегистрировано значи-
тельное (в 2,5 раза) повышение защитного 
индекса на 14-е сутки после ЧМТ в сравне-
нии с контрольной группой животных (p < 
0,05). Ламотриджин в первые сутки после 
ДАП незначительно снижал продолжитель-
ность судорог и увеличивал количество жи-
вотных, защищенных от судорог  в сравне-
нии с контролем (табл. 2). В последующем 
на 8-е и 14-е сутки посттравматического пе-
риода ламотриждин оказывал выраженное 
противосудорожное действие, существенно 
уменьшая продолжительность судорог (в 2,1 
и 2,3 раза соответственно, p < 0,05). Одно-
временно на 8-е сутки посттравматического 
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периода на фоне введения ламотриджина от-
мечалось достоверное увеличение количества 
животных, защищенных от судорог (на 44,6 

%, p < 0,05), а на 14-е сутки защитный ин-
декс существенно не менялся по сравнению с 
контролем.

             Таблица 1

Противосудорожное действие вальпроата натрия и ламотриджина 
после диффузного аксонального повреждения  мозга 

Группа животных, препарат 
и число наблюдений

Сутки
после 
ЧМТ

Латентный период 
тонической экстензии, 

с

Длительность 
тонической экстензии, с

Защит-
ный 

индекс
Контрольная 1
Интактные (n=10) – 0,9±0,07 15,9±3,3 0/10

Контрольная 2
(мыши с ЧМТ) n=9)

3

0,9±0,05 9,2±1,1* 0/9

Опытная 1 
Вальпроат натрия (n=7) 0,6±0,2* 3,7±1,4* 3/7*

Опытная 2
Ламотриджин (n=7) 0,3±0,09* 8,8±3,2 2/7

Контрольная 2
(мыши с ЧМТ) n=8)

8

0,9±0,12 6,8±1,4* 1/8

Опытная 1
Вальпроат натрия (n=7) 0,6±0,1* 5,5±1,8 1/7

Опытная 2
Ламотриджин (n=7) 0,3±0,14* 3,1±1,5* 4/7*

Контрольная 2
(мыши с ЧМТ) n=8)

14

1,1±0,12* 8,1±0,6* 3/8

Опытная 1
Вальпроат натрия (n=16) 0,6± 0,1* 2,4±0,6* 8/16*

Опытная 2
Ламотриджин (n=7) 0,3± 0,14* 3,5±1,3* 3/7

Примечание. Статистическая значимость различий: контроль 1 (интактные животные) – 

контроль 2 (мыши после ЧМТ); контроль 2 (мыши после ЧМТ) – опыт (ЧМТ + препараты): * 

при р < 0,05. n – количество мышей

Таким образом, вальпроат натрия ока-
зывал выраженное противосудорожное 
действие на  3-и и 14-е сутки  посттравма-
тического периода, тогда как ламотриджин 
на 8-е и 14-е сутки после ДАП.  

В следующей серии экспериментов 
проведено изучение динамики выносливос-
ти мышей в посттравматический период к 
двум факторам вторичного повреждения 
мозга – гипоксической гипоксии и гипер-
капнии (табл. 2). На протяжении всего 
посттравматического периода отмечается 
снижение продолжительности резервно-
го времени жизни (РВЖ) контрольных 
животных (мыши с ЧМТ) в гермокамере 
на 34,8…40 % (p < 0,05) по сравнению с 

интактной группой, что свидетельствует о 
снижении устойчивости нейронов к гипок-
сии с гиперкапнией на фоне диффузного 
аксонального повреждения мозга. 

Введение вальпроата натрия достовер-
но увеличивало устойчивость животных к 
гипоксии на 8-е и 14-е сутки посттравма-
тического периода. РВЖ возрастало со-
ответственно на 24 и 17 % (p < 0,05). На  
фоне курсового введения ламотриджина 
выявлено повышение РВЖ на протяже-
нии всего посттравматического периода 
на 14,1…80,3 % (p < 0,05), при этом мак-
симум антигипоксического эффекта на-
блюдался на 3-и сутки после травмы мозга 
(табл. 2). 
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Таблица 2

Влияние противосудорожных средств на устойчивость экспериментальных 
животных к гипоксии при диффузном аксональном повреждении мозга

Группа животных, препарат и число 
наблюдений

Сутки
после ЧМТ

Время наступления 
судорог, мин

Резервное время 
жизни, мин

Контрольная 1
Интактные (n=10) – 29,3±2,3 30,4±2,3

Контрольная 2
(мыши с ЧМТ) n=6)

3

18,2±0,2* 19,8±2,1*

Опытная 1
Вальпроат натрия (n=7) 20,2± 1,5 21,4±1,6

Опытная 2
Ламотриджин (n=7) 34,5±3,5* 35,7±3,5*

Контрольная 2
(мыши с ЧМТ) n=6)

8

17,5±2,0* 18,3±2,0*

Опытная 1
Вальпроат натрия (n=7) 21,0± 1,1* 22,7±1,2*

Опытная 2
Ламотриджин (n=) 28,5±2,8 * 29,5±2,8*

Контрольная 2
(мыши с ЧМТ) n=6)

14

19,5±1,2* 20,5±1,2*

Опытная 1
Вальпроат натрия (n=12) 22,7±0,9* 24,0±0,9*

Опытная 2
Ламотриждин (n=7) 22,1±1,3* 23,4±1,3*

Примечание. Статистическая значимость различий: контроль 1 (интактные животные) – 

контроль 2 (мыши после ЧМТ); контроль 2 (мыши после ЧМТ) – опыт (ЧМТ+препараты): * 

при р<0,05. n – количество  мышей

Таким образом, анализ антигипокси-
ческого действия  препаратов в различные 
сроки острого периода ЧМТ выявил сущес-
твенные различия в динамике эффектив-
ности вальпроата натрия и ламотриджина.

Исследование устойчивости живот-
ных к глобальной ишемии после ДАП про-
демонстрировало уменьшение продолжи-
тельности времени гаспинга у контрольной 
группы на 3-и и 14-е сутки посттравмати-
ческого периода на 20 и 15,3 % соответс-
твенно (p < 0,05), а его частота в сравне-
нии с интактными животными осталась без 
изменений (табл. 3). На фоне введения 
вальпроата натрия в посттравматический 
период установлено достоверное увеличе-
ние времени гаспинга на 3-и и 14-е сутки 

(33,3 и 11,6 % соответственно, p < 0,05), 
при этом частота агональных дыхательных 
движений менялась неоднозначно: на 3-и 
сутки находилась на одном уровне с контро-
лем, а спустя 7 и 14 суток после ДАП повы-
шалась на 29,6 и 20,0 % соответственно (p 
<0,05). Применение ламотриждина  увели-
чивало  на 33,5…74,4 % (p < 0,05) устой-
чивость животных к глобальной ишемии 
на протяжении всего посттравматического 
периода, при этом максимум антиишеми-
ческого действия наблюдался на 8-е сутки 
после травмы мозга. В то же время  частота 
агональных дыхательных движений также 
повышалась в течение всего посттравмати-
ческого периода  в 1,8 раза (p < 0,05). 
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Таблица 3

Влияние вальпроат натрия и ламотриджина на устойчивость экспериментальных 
животных к глобальной ишемии мозга после диффузного аксонального повреждения

Группа животных, препарат и 
число наблюдений

Сутки
после 
ЧМТ

Частота агональных 
дыхательных движений Время гаспинга, с

Контрольная 1
Интактные (n=10) – 9,1±0,8 18,3±1,1

Контрольная 2
(мыши с ЧМТ) n=7)

3

9,0±0,3 14,7±1,0*

Опытная 1
Вальпроат натрия 
 (n=6)

9,8±1,1 19,6±1,4*

Опытная 2
Ламотриджин (n=7) 16,8±1,4* 24,2±1,4*

Контрольная 2
(мыши с ЧМТ) n=7)

8

14,5±0,4* 18,4±0,9

Опытная 1
Вальпроат натрия (n=7) 10,2±1,1* 18,1±1,9

Опытная 2
Ламотриджин (n=7) 16,7± 1,1* 32,1±2,4*

Контрольная 2
(мыши с ЧМТ) n=6)

14

10,5±0,8* 15,5±0,8*

Опытная 1
Вальпроат натрия (n=11) 12,6±1,0* 17,3±1,1*

Опытная 2
Ламотриджин (n=7) 16,8±0,4* 20,7±0,7*

Примечание. Статистическая значимость различий: контроль 1(интактные животные) – 

контроль 2 (мыши после ЧМТ) и контроль 2 (мыши после ЧМТ) – опыт (ЧМТ+препараты) : * 

при р<0,05. n – количество  мышей

Таким образом, вальпроат натрия про-
являл слабый антиишемический эффект 
на 3-е и 14-е сутки посттравматического 
периода. Выраженным антиишемическим 
действием обладал ламотриджин на протя-
жении всего периода после травмы мозга.

На основании полученных экспери-
ментальных данных ГАМК-миметик валь-
проат натрия можно рекомендовать для 
применения в первую  и третью недели пос-
ле ДАП. Ламотриджин, ограничивая глу-
таматергическую активность, эффективно 
предупреждает развитие судорог в течение 
второй и третьей недель острого периода 

ДАП и дополнительно защищает мозг при 
гипоксии и глобальной ишемии.

Таким образом, в условиях диффуз-
ного аксонального повреждения мозга 
вальпроат натрия в ранний и поздний пос-
ттравматический период  проявлял вы-
раженное противосудорожное, а также 
умеренное антигипоксическое и антиише-
мическое действие. Ламотриждин обладал 
высокой противосудорожной активностью 
в отдаленный период ДАП и выраженной 
антигипоксической и антиишемической 
активностью на протяжении всего  пост-
травматического периода.  
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РАСТЕНИЯ СЕМЕЙСТВА ASTERACEAE КАК ВОЗМОЖНЫЕ 
ИСТОЧНИКИ КРЕМНИЯ

PLANTS OF THE ASTERACEAE AS POSSIBLE 
SOURCES OF SILICON

Приведены результаты сравнительного исследо-

вания содержания кремния в растениях семейства 

Asteraceae. Методом исследования служил спектро-

фотометрический анализ, основанный на способнос-

ти кремниевой кислоты давать с ионами молибдена 

в кислой среде растворимую кремнемолибденовую 

кислоту. Результаты исследования показали, что 

наиболее перспективными видами для фитотерапии 

туберкулеза легких являются Achillea millefolium L., 

Inula helenium L., Chamomilla recutita L. Получен-

ные данные позволили предложить все исследован-

ные растения в качестве источника кремния

Ключевые слова: туберкулез, фитотерапия, 
химические элементы

This article presents the results of a comparative 

study of the Si content in the plants of the family Astera-

ceae. Research method was a spectrophotometric assay 

based on the ability of silica to produce molybdenum 

ions in the acidic environment kremnemolibdenovuyu 

soluble acid. Results of the study showed that the most 

promising species for herbal medicine of pulmonary tu-

berculosis are Achillea millefolium L., Inula helenium 

L., Chamomilla recutita L.. The data allowed to offer 

all the studied plants as a source of Si

Key words: medicinal plants, tuberculosis, phyto

В лечебной практике чаще всего прихо-
дится сталкиваться с инфекционно-

воспалительными процессами, локализо-
ванными в верхних отделах дыхательных 
путей. Туберкулез – самое распространен-
ное инфекционное заболевание в мире, 
возбудителем которого являются микобак-
терии комплекса Mycobacterium tubercu-
losis [1]. Источником распространения 

инфекции являются больные туберкулезом 
легких, выделяющие мельчайшие частицы 
мокроты, содержащие микобактерии ту-
беркулеза. Туберкулез развивается тогда, 
когда иммунная система не в состоянии ло-
кализовать туберкулезную инфекцию [2]. 
Несмотря на бурное развитие химии и рост 
количества новых высокоэффективных 
препаратов микробного и синтетическо-
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го происхождения, растения продолжают 
занимать значительное место в арсенале 
лекарственных средств. Они с давних вре-
мен пользуются большой популярностью 
среди широких слоев населения. При ис-
пользовании фитопрепаратов практически 
отсутствуют осложнения и нежелательные 
побочные эффекты, существует широкий 
простор выбора растений, обладающих 
одинаковыми видами действия [3]. С уче-
том этиопатогенетических особенностей ту-
беркулеза легких используют растения не-
скольких фармакотерапевтических групп 
[4]. Одна из причин туберкулёза – недо-
статок кремния. Поэтому восполнение ор-
ганизмом органических соединений крем-
ния предупреждает развитие туберкулеза и 
является средством для его лечения. 

Кремний играет в организме важную 
роль, повышая его самозащитные функции 
и способствуя дезотоксикации. Отчасти 
это обусловлено тем, что соединения крем-
ния облегчают удаление с мочой метабо-
литов, чужеродных и токсичных веществ, 
служат барьером, задерживающим рас-
пространение дегенеративных процессов, 
интенсифицируют биосинтез коллагена. В 
настоящее время твердо установлено, что 
соединения кремния необходимы для нор-
мального функционирования эпителиаль-
ных и соединительных тканей, которым 
они придают прочность, эластичность и не-
проницаемость.

В связи с этим целью нашей работы 
явилось скрининговое исследование расте-
ний семейства Asteraceae, возможных ис-
точников кремния. 

Семейство Asteraceae– огромное се-
мейство, насчитывающее около 24000 

видов, объединяемых примерно в 1200 ро-
дов. 

Облик сложноцветных можно легко 
представить, вспомнив общеизвестное рас-
тение — подсолнечник однолетний (Helian-
thus annuus) и виды ромашек. Сложноцвет-
ные примечательны цветками, собранными 
в соцветие корзинку, характерный вид ко-
торой позволяет узнавать их в природе без 
особых затруднений. Сложноцветные се-
лятся везде, где вообще возможно сущест-
вование высших растений [5]. 

Объектами исследования служили 
растения, разрешенные к применению в 
медицине: девясил высокий (Inula hele-
nium L.), ромашка аптечная (Chamomilla 
recutita L.), мать-и- мачеха обыкновенная 
(Tussilago farfara L.), календула лекарс-
твенная (Calendula officinalis L.), полынь 
горькая (Artemisia absintium L.), одуван-
чик лекарственный (Taraxacum officina-
lis Wigg.), тысячелистник обыкновенный 
(Achillea millefolium L.).

Количественное определение соедине-
ний кремния проводили спектрофотомет-
рическим методом, основанным на способ-
ности кремниевой кислоты давать с ионами 
молибдена в кислой среде (pH = 1,5…1,7) 
растворимую кремнемолибденовую кис-
лоту [6]. Высушенное растительное сырье 
предварительно сжигали в фарфоровых 
тиглях при температуре 550…650 °C до 
постоянной массы.

Обсуждение результатов
Результаты анализа приведены в таб-

лице. Данные получены усреднением четы-
рех параллельных определений и обрабо-
таны методом математической статистики 
[7]. 

Содержание кремния в исследуемых образцах, % от массы сухого сырья

Девясил 
высокий

Ромашка 
аптечная

Календула 
лекарственная

Полынь 
горькая

Одуванчик 
лекарственный

Тысячелистник 
обыкновенный

Мать-и- мачеха 
обыкновенная

0,330±0,020 0,100±0,012 0,057±0,030 0,066±0,012 0,053±0,013 0,500±0,020 0,089±0,015

Из приведенных в таблице данных сле-
дует, что все образцы содержат кремний в 
сопоставимых количествах. Наибольший 
интерес представляет трава тысячелист-

ника обыкновенного (содержание крем-
ния 0,500 % от массы сухого вещества). 
В надземной части тысячелистника содер-
жится эфирное масло (до 1 %), основным 
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компонентом которого является хамазулен. 
Тысячелистник используется как проти-
вовоспалительное средство, обладающее 
регенерирующими свойствами, что при 
лечении туберкулеза легких имеет особое 
значение. Следующими, наиболее инте-
ресными объектами являются корневи-
ща с корнями девясила высокого и цветки 
ромашки аптечной (содержание кремния 
0,330 и 0,100 % соответственно). Корне-
вища с корнями девясила применяются в 
качестве отхаркивающего средства, обла-
дающего противовоспалительными свойс-
твами, содержат до 3 % алантового масла 
[8]. Цветки ромашки аптечной содержат 
до 0,8 % эфирного масла, обладают проти-
вовоспалительными, спазмолитическими, 
противовирусными свойствами. Листья 
мать-и-мачехи обыкновенной, трава по-
лыни горькой, цветки календулы лекарс-
твенной и корни одуванчик лекарственно-
го менее богаты кремнием, однако все они 
содержат его в сопоставимых количествах. 
Данные растения относятся к разным те-
рапевтическим группам и широко исполь-
зуются в медицине [9]. Листья мать-и-ма-
чехи содержат полисахариды, в частности 
слизи, обладающие отхаркивающими, об-
волакивающими и противовоспалительны-
ми свойствами.

Трава полыни горькой содержит аро-
матические горечи, которые можно реко-
мендовать в сопутствующей комплексной 
терапии туберкулеза легких в качестве 
противовоспалительного, бактерицидного 
компонента. Цветки календулы лекарс-
твенной содержат каротиноиды и могут 
быть рекомендованы в качестве антисепти-
ческого и противовоспалительного средства 
[10]. Корни одуванчика лекарственного 
содержат горькие вещества сексвитерпено-
вой природы, применяемые как горечь для 
усиления аппетита, что важно при туберку-
лезе легких, который сопровождается зна-
чительной потерей в массе тела.

Выводы
1. В образцах предложенных растений 

содержится жизненно важный биогенный 
элемент – кремний в сопоставимых коли-
чествах. Особый интерес представляют 
Achillea millefolium L., Inula helenium L., 
Chamomilla recutita L, содержание крем-
ния в которых варьирует 0,1…0,5 %.

2. Образцы лекарственных растений 
семейства Asteraceae являются перспек-
тивными для дальнейшего исследования и 
могут быть рекомендованы в качестве ис-
точника кремния при фитотерапии тубер-
кулеза легких.
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PHILOSOPHICAL AND SOCIOLOGICAL 
APPROACHES TO THE PROBLEM OF 
CONSUMPTION: MODERN IDEAS

Дан обзор современных теорий потребления. Ос-

новное внимание уделяется социальным аспектам 

потребления в исследованиях зарубежных и отечес-

твенных авторов. Рассмотрены проблемы демонс-

тративного потребления. Предлагается сравнитель-

ный анализ двух моделей потребителя

Ключевые слова: потребительство, демонс-
тративное потребление 

The article highlights contemporary theories of 

consumer behavior; the main attention is devoted to 

social aspects of consumption. The comparison of two 

consumer models and problem of demonstrative con-

sumption are observed in the article

Key words: consumerism and conspicuous consump-
tion

Проблематика потребления долгое вре-
мя оставалась на периферии научного 

интереса гуманитарного и обществоведчес-
кого знания. Однако социальная, экономи-
ческая и духовная ситуации современности 
делают проблематику потребления чрезвы-
чайно актуальной.

«Способ, которым современное обще-
ство «формирует» своих членов, диктует в 
первую очередь обязанность играть роль 
потребителей» [1]. Так, З. Бауман харак-
теризует современное состояние общества: 
детерминирующую роль в нем играют сис-
тема потребления, формируемые ею инди-
виды и производимые вещи. Потребление 
из чисто экономического явления перерас-

тает в социокультурное, отношения купли-
продажи становятся системообразующими 
и пронизывают все сферы жизни обще-
ства. 

В настоящее время потребительские 
практики и проблемы, связанные с ними, 
приобрели совершенно особый статус и в 
корпусе социогуманитарных наук. Соци-
ология была одной из первых наук, пос-
тавивших проблемы потребления в центр 
исследовательского дискурса. По мнению 
немецкого исследователя Г. Висведе, соци-
ология потребления является относительно 
молодой отраслью социологии, в связи с 
чем она пока еще недостаточно целостна и 
не имеет устойчивых коррелятов между те-
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оретическими построениями и эмпиричес-
кими исследованиями [2].

С 80-х гг. XX в. в процессы потребления 
вовлекается большинство населения запад-
ных обществ. Даже если часть населения не 
способна покупать себе товары, она участ-
вует в потреблении, желая их. Это позво-
ляет считать почти все население вовлечен-
ным в социальные и культурные практики 
потребления, находящимся под влиянием 
идеологии потребительства. Такое распро-
странение практик потребления делает этот 
процесс принципиально отличным от форм 
более раннего периода, в которых участ-
вовали лишь отдельные группы общества, 
обладающие покупательной способностью 
в отношении определенных товаров, т.е. 
потребителем фактически являлся покупа-
тель. В настоящее время наличие желания 
является достаточным условием получения 
индивидом статуса потребителя, посколь-
ку индивид включается в потребление уже 
на этапе ожидания объекта желания, усва-
ивая идею объекта посредством знаков и 
символов [3]. 

Во второй половине XX в. в западных 
странах развивается интеллектуальное те-
чение, получившее название постмодерниз-
ма. Глобальные изменения, происходящие 
в жизни общества, некие сдвиги в созна-
нии, позволяющие говорить о рождении 
общества постмодерна, изменили не толь-
ко объект изучения – поведение потреби-
телей, но и теорию, а также методологию 
его исследования. Рост индустрии услуг, 
появление новых форм организации пот-
ребления вызвали концептуальный сдвиг в 
подходе к истолкованию социальной роли 
потребления. Так, исходный тезис пос-
тмодернистской теории потребления Ж. 
Бодрийяра заключается в том, что вещи 
приобретают характер знаков, образующих 
специфический дискурс. Бодрийяр назы-
вал потребительство «систематическим ак-
том манипуляции знаками», [4] тем самым 
выводя потребление из сферы материаль-
ных отношений. Субъект, по Бодрийяру, в 
процессе потребления не взаимодействует 
ни с чем материальным – объектом пот-
ребления являются идеи, в связи с этим 

отношения потребления больше нельзя 
описать отношениями поглощения и унич-
тожения, утилизации и использования объ-
екта. Согласно его концепции, объектом 
потребления является не вещь как таковая 
(материальный объект), а некоторая идея 
человеческих отношений, реализуемая в 
этой вещи. «Потребляются не сами вещи, 
а именно отношения … потребляется идея 
отношения через серию вещей, которая ее 
проявляет» [4]. Ж. Бодрийяр предлага-
ет новое концептуальное объяснение пот-
ребления, исключая потребность из числа 
оснований потребления. Потребление – 
символическая деятельность по усвоению 
идей отношений в вещах. Индивидуальное 
потребление Ж. Бодрийяр обозначает как 
«управляемую персонализацию». Субъект 
воспринимает свою «персонализацию» как 
свободу, оборотная сторона которой – фор-
мальность. Представляя себя свободным в 
выборе объектов потребления, потребитель 
не замечает подмены и, не ведая, выпол-
няет программу экономического спроса, 
т.е. желает то, что предложено желать. 
«Жизненный проект» каждого потребителя 
включает следующие желания: стремление 
к реальности, стремление к уникальности – 
именно эти желания являются основанием 
современного потребления, уверен Ж. Бод-
рийяр. 

Как отмечает В.И. Ильин [5], у социо-
логов и экономистов современности исчеза-
ет вера в единый эталон потребительского 
поведения. Для разных групп потребителей 
вводится понятие соответствующих эта-
лонных групп. 

Модернизм и постмодернизм сущес-
твенно различаются в понимании самого 
потребителя. «Модернистское видение пот-
ребителей, – отмечает М. Томас, – пред-
ставляет их как рациональных, планирую-
щих, организованных, конформистских и, 
вероятно, лояльных. Постмодернизм смот-
рит на потребителей как на иррациональ-
ных, непоследовательных, противоречи-
вых и, возможно, аморальных, но уж точно 
не моральных индивидуалистов» [6]. Это 
направление в научных исследованиях час-
то называют интерпретаторским, так как 
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главной целью здесь считается не указа-
ние того, как надо делать, а интерпретация 
(объяснение) того, как это делается сейчас. 
Постмодернистский подход к исследованию 
потребительского поведения опирается в 
первую очередь на такие методы исследо-
вания, как глубокое интервью, семиотичес-
кий анализ использования вещей, вообще 
потребления как процесса передачи инфор-
мации с помощью символов, и этнографи-
ческие методы. Последние заимствованы 
из культурной антропологии. В их основе 
лежит техника включения исследователя 
в изучаемое общество с целью понимания 
значений, смысла разных видов культурной 
практики. В этом случае процесс потребле-
ния конкретного предмета рассматривается 
и описывается в деталях, которые показы-
вают его связь с более широким контекстом 
социальных, экономических и культурных 
отношений. Это позволяет уловить смысл, 
который вкладывают люди, приобретая ту 
или иную вещь, выбирая из многих.

В постмодернистском мировоззрении 
стираются некогда жесткие междисцип-
линарные рамки, поскольку объект иссле-
дования рассматривается с разных сторон. 
В результате потребительское поведение 
попадает в центр интереса не только эконо-
мистов, но и социологов, социальных пси-
хологов, психологов, антропологов, этноло-
гов и этнографов, экологов, политологов, 
культурологов. Его изучение с точки зрения 
традиций одной из классических наук пре-
вращается в анахронизм. Появляется все 
больше специалистов, которые не вписы-
ваются в традиционные профессиональные 
определения, работая на стыке ряда наук од-
новременно, используя их инструментарий.

К подобным исследованиям можно 
отнести и работы в области исследования 
потребления как текста. «Можно утверж-
дать, что большая часть современного пот-
ребления, – пишет М. Томас, – это поиск 
ответа на вопрос: «Кто я?» [6]. Городская 
жизнь, обезличивающие нас организации и 
работа, массовое производство одинаковых 
вещей – все это подрывает устойчивость 
идентификации. В этих условиях потреб-
ление заполняет образующийся вакуум 

идентичности. Ученые говорят о феномене, 
который называют социальным констру-
ированием чувства идентичности, при-
надлежности к той или иной группе. Это 
конструирование представляет собой про-
цесс использования определенных предме-
тов потребления для обозначения себя как 
члена той или иной группы или наоборот – 
для подчеркивания своего пребывания вне 
ее [7]. Зарубежные авторы подчеркивают, 
что «... мы живем в постмодернистском об-
ществе, характеристикой которого явля-
ется потребление, где люди понимают, кто 
они через то, что они потребляют» [8].

В рамках культурологического подхода 
разрабатываются категории «потребитель-
ская культура» и «культура потребления». 
Потребительская культура, по мнению Е.Н. 
Нарховой, является операциональным по-
нятием и фиксирует внимание на техноло-
гии приобретения товаров и услуг, а более 
широкое понятие «культура потребления» 
отражает смыслообразующий аспект пот-
ребительского поведения [9]. Например, 
С.В. Костомиров на примере потребления 
средств гигиены показал, что потребитель-
ское благо «чистота» выступает как «функ-
циональная нормативная ценность культу-
ры, элемент структуры языка и мышления, 
многозначный атрибут культурной систе-
мы, маркер социальной дифференциации 
и предмет властных отношений» [10].

В этой связи необходимо представить 
теорию демонстративного поведения, ав-
тором которой был Т. Веблен. Он опреде-
лял такое поведение как «использование 
потребления для доказательства обладания 
богатством», потребление «как средство 
поддержания репутации» [11]. Примерно 
в то же время аналогичный феномен пот-
ребления как смысла повседневной жизни 
изучался Г. Зиммелем, но уже на материа-
лах Берлина. В период между двумя миро-
выми войнами идеи Т. Веблена и Г. Зим-
меля были забыты. О них вновь вспомнили 
в 1980-е гг., когда проблема потребления 
была выдвинута в центр внимания социаль-
ных и экономических наук.

Термин «демонстративное потребле-
ние» (conspicuous consumption) первым в 



73

Социологические науки

социологический и экономический дискурс 
ввел Т. Веблен в 1899 г. в своей книге «Тео-
рия праздного класса» [11]. Он использовал 
этот термин для обозначения поведенчес-
ких характеристик т.н. «нуворишей», клас-
са, появившегося в XIX в. как результат 
первичного накопления капитала в период 
второй индустриальной революции. Одного 
только накопленного богатства недостаточ-
но для утверждения статуса, необходимо 
некое подтверждение благосостояния, для 
чего используется демонстрация расточи-
тельности. Т. Веблен описал воздействие 
потребительских предпочтений высшего 
класса («leisure class») на другие эконо-
мические группы, в ходе которого низшие 
классы начинают подражать привычкам 
богатых. Для представителей «праздного 
класса» вещи теряют свои функциональ-
ные свойства. Их значение в том, чтобы 
сигнализировать окружающим: их владе-
лец достаточно богат, чтобы не заниматься 
физическим трудом и вообще не работать. 
В основе демонстративного потребления 
лежат подражание и соперничество, стрем-
ление «не ударить в грязь лицом», подде-
ржать свой социальный статус. Т. Веблен 
стал основоположником бихевиористско-
го подхода к феномену демонстративного 
(статусного, престижного) потребления.

Г. Зиммель в своем анализе потреб-
ления также использует понятие «подра-
жание», рассматривая потребление как 
процесс утверждения и демонстрации со-
циального статуса. Демонстрация, таким 
образом, не «побочный эффект» потребле-
ния, а выражение его сущности. В своей 
статье «Мода» [12] Г. Зиммель утвержда-
ет, что низкостатусные социальные группы 
всегда стремятся превзойти в одежде груп-
пы, обладающие более высоким статусом. 
Однако он показывает, что соревнование 
статусов приводит не только к подража-
нию, но и к дифференциации. Группы лю-
дей, имеющих более высокий статус, ищут 
способы дистанцироваться от своих бли-
жайших соперников, перенимая все более 
новые модные тенденции. Эссе Г. Зиммеля 
было ранней артикуляцией того, что впос-
ледствии получило известность как «стека-

ющая» теория диффузии моды. «Имитируя, 
мы переносим не только требование сози-
дательной деятельности, но также и ответс-
твенность за действия с себя на другого. 
Таким образом, индивид освобождается от 
необходимости выбора и становится просто 
творением группы, сосудом с социальным 
содержимым» [12], – писал Г. Зиммель. 

Идея класса у Г. Зиммеля является 
центральной для понимания изменения 
моды, которая является ярким выражени-
ем демонстративного потребления. Зим-
мель указывал на то, что существуют раз-
личные моды для разных классов. Таким 
образом, мода выполняет двойственную 
функцию инклюзии и эксклюзии в одно и 
то же время: она объединяет всех тех, кто 
принял моду конкретного класса или груп-
пы и исключает тех, кто этого не сделал. 
По словам Зиммеля: «Как только нижние 
классы начинают копировать их стиль, вы-
сшие классы отказываются от этого стиля 
и принимают новый, который, в свою оче-
редь отличает их от масс; и таким образом 
игра счастливо продолжается» [12]. Это, 
конечно, предполагает общество, которое 
принимает законность иерархии и верит, 
что можно, в каком-то смысле, подняться 
в этой иерархии, имитируя высшие классы.

Со времен выхода «Теории праздного 
класса», социологический анализ потребле-
ния демонстрирует понимание товара как 
медиума для идентичности с определенной 
группой, желанию следовать определен-
ным стандартам поведения и само потреб-
ление рассматривается уже не столько как 
использование продукта по прямому назна-
чению, сколько для того, чтобы произвести 
впечатление. Продукт помогает потребите-
лю расширить границы своего «Я» и проде-
монстрировать социальные и индивидуаль-
ные характеристики его личности [13].

Отечественная исследовательница в 
области психологии потребления и марке-
тинга А.А. Максименко указывает, что с 
точки зрения семиотики, демонстративное 
потребление – это сообщение, состоящее из 
символов (сознательно сконструированных 
знаков). А.А. Максименко изучает демонс-
тративное потребление табака, которое, в 
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связи с изложенным, представляет собой 
идентичность с легендами, доносимыми 
табачными легендами. Для каждой вовле-
каемой в табакокурение целевой аудитории 
продвигается особенная идея, ценность. К 
примеру, детям и подросткам доносят идею 
того, что курение – признак самостоятель-
ности, ответственности, а значит и взрос-
лости; женщины и девушки вовлекаются 
в потребление благодаря формированию 
имиджа гламурности и сексуальности куре-
ния, изящества тонких сигарет и стильных 
пачек и т.д. [13].

На протяжении десятилетий, последо-
вавших за исследованиями Веблена, уче-
ные-обществоведы принимали его теорию 
как основу для дальнейших изысканий, 
дискутировали и не соглашались с ней, од-
нако на сегодняшний день не существует 
единой конвенциональной теоретической 
модели статусного потребления, которая 
бы объясняла все нюансы современного 
демонстративного потребительского пове-
дения.

В 1950-х гг. американский экономист 
Х. Лейбенстайн развил теорию Т. Веблена 
и выпустил, ставшей классической, статью 
«Эффект присоединения к большинству, 
эффект сноба и эффект Веблена в теории 
покупательского спроса» [14]. В России эта 
работа была переведена только в 1999 г. И, 
хотя исследование Х. Лейбенстайна носит 
экономический характер и служит целям 
маркетинга и экономической теории пот-
ребления, концептуальная основа исследо-
вания является результатом серьезной со-
циологической рефлексии. Х. Лейбенстайн 
предложил ряд терминов, описывающих 
различные феномены поведения потреби-
телей. 

Эффект Веблена, по мнению Х. Лей-
бенстайна, возникает, когда товары при-
обретаются для того, чтобы произвести не-
изгладимое впечатление на других. Цена 
товара в этом случае складывается из двух 
составных частей: его реальной стоимос-
ти и престижной. Поэтому под эффектом 
Веблена понимается эффект увеличения 
потребительского спроса, связанный с тем, 
что товар имеет более высокую, по сравне-

нию с товарами-заместителями, а не более 
низкую цену. Эффект Веблена похож на 
эффект сноба. Однако принципиальное 
различие заключается в том, что эффект 
сноба зависит от размеров потребления ос-
тальных, тогда как эффект Веблена зави-
сит прежде всего от цены на аналогичные 
товары, когда потребитель выбирает самую 
высокую цену из возможных. 

Эффект присоединения к большинству 
побуждает потребителя покупать то, что 
покупают все. Он вызван желанием быть 
«на волне жизни» (the swim of things [14]), 
не отставать от других. Индивид стремится 
приобрести тот товар, который в данный 
момент приобретает большинство других 
покупателей, чтобы чувствовать себя рав-
ным им, выдерживать общий стиль. Отчас-
ти эффект присоединения к большинству 
является одной из популярных теорий, объ-
ясняющих процесс распространения моды 
и модных тенденций в обществе. Также 
этот эффект проявляется, когда индиви-
дуум не хочет быть «белой вороной» или он 
стремится соответствовать тому кругу лю-
дей, в котором хотел бы вращаться. То есть 
под эффектом присоединения к большинс-
тву подразумевается «величина, на кото-
рую возрастет спрос на товар из-за того, 
что другие тоже покупают этот же самый 
товар» [14].

Группа ученых-обществоведов из ве-
дущих американских университетов в 2011 
г. провела исследование на тему: как со-
относится демонстративное потребление 
мужчин с целью произвести впечатление 
на вероятных партнерш [15]. Исследова-
тели выявили следующую закономерность 
– мотивация к показному потреблению в 
той степени, насколько она обусловлена 
мотивом поиска партнера, ярче всего про-
является среди мужчин, преследующих 
цель получения сексуального опыта. Де-
монстративное потребление обнаружива-
ется присущим мужчинам, заинтересован-
ным преимущественно в краткосрочных 
связях; такое потребление расценивается 
целевой аудиторией женщин соответству-
юще, утверждают исследователи [15]. В 
исследовании предлагается аллегорическое 
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сравнение дорогой спортивной машины 
и павлиньего хвоста – и то, и другое слу-
жит для привлечения противоположного 
пола. В данной ситуации демонстративное 
потребление выступает «межполовой сиг-
нальной системой» [15], то есть речь идет 
не просто о демонстрации некоего статуса, 
но и о заявлении определенных намерений 
в отношении конкретного круга лиц. Вы-
ставление напоказ своего благосостояния 
может играть важную функцию коммуни-
кативной стратегии достижения «репродук-
тивного признания». 

Еще одним примером рассмотрения 
показного потребления с неожиданной сто-
роны может служить работа американских 
ученых, посвященная стратегии демонс-
тративного потребительства как способа 
включения в систему социальных отноше-
ний. Авторский коллектив под руководс-
твом Н.Л. Мида и Р.Ф. Баумстейра [16] 
обнаружил, что материалистические уст-
ремления людей, включая демонстрацию 
своего благосостояния посредством пот-
ребления, выступают средством обретения 
социальных взаимосвязей. Люди приобре-

тают вещи, демонстрирующие их прина-
длежность к определенной группе, чтобы 
избежать одиночества, не испытывать со-
циальную фрустрацию. 

Подводя итоги теоретического анали-
за, отметим следующее:

1. Значительная часть социологичес-
ких исследований поведения потребителей 
развернулась в культурологической облас-
ти, фокусируясь прежде всего на символи-
ческой стороне потребления. Дополнитель-
ный импульс этим исследованиям придало 
развитие постмодернистских традиций.

2. Современные социологи выводят 
потребление за пределы сферы удовлетво-
рения потребностей в потребительских бла-
гах как таковых. Масштабы и характер пот-
ребления не просто отражают сложившееся 
в обществе неравенство в распределении 
ресурсов. Потребительские практики ста-
новятся средством, активно производящим 
это социальное неравенство. Потребление, 
таким образом, оказывается не конечной 
целью, а лишь инструментом реализации 
более сложных социальных стратегий клас-
совой и статусной дифференциации.
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СОЦИАЛИЗАЦИЯ ВОСПИТАННИКОВ 
ДЕТСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ: ОСОБЕННОСТИ 
СТАНОВЛЕНИЯ СИРОТЫ КАК ЛИЧНОСТИ
 
SOCIALIZATION OF CHILD CARE 
INSTITUTIONS’ PUPILS: PECULIARITIES OF 
FORMATION OF AN ORPHAN AS PERSONALITY

Статья посвящена проблеме социализации си-

рот. В центре внимания – анализ особенностей фор-

мирования ценностных ориентаций у детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, кото-

рые воспитываются в специальных учреждениях. 

Выявлены факторы, препятствующие успешному 

формированию ребенка как личности и определены 

благоприятные условия этого процесса

Ключевые слова: дети-сироты; социализация 
сирот; учреждения для сирот; подготовка к са-
мостоятельной жизни; интеграция в общество; 
дезадаптация; агрессия; процесс саморегуля-
ции; условия для социализации 

Article is devoted to the problem of socialization of 

orphans being in child care institutions. The main at-

tention is paid to the analysis of formation features of 

valuable orientations of orphan children and children 

without parental support who are brought up in special 

establishments, and also the factors of successful for-

mation of a child as personality are defined

Key words: orphan children; socialization of or-
phans; institutions for orphans; preparation for inde-
pendent life; integration into society; disadaptation; 
education out of family; aggression; self-control pro-
cess; conditions for socialization

Одной из приоритетных задач государс-
тва является воспитание здорового, 

полноценного поколения с четкой граж-
данской позицией. Реализация постав-
ленной цели невозможна без внимания к 
такой проблеме, как рост беспризорности 
и безнадзорности, детской преступности 
и проституции. Рост социального сиротс-
тва, детской безнадзорности так же как 
демографическая катастрофа (число несо-
вершеннолетних в Российской Федерации 
убывает ежегодно на 1 млн) [4], имеет в 
своей основе кризис семьи. Небывалый ду-

ховный, политический, экономический, со-
циальный кризис, который наблюдается в 
настоящее время в России, привел к увели-
чению числа семей с тем или иным уровнем 
социальной, психологической или струк-
турной дезорганизации. 

Резкое падение жизненного уровня на-
селения вызвало такое явление как отказ от 
ребенка в связи с отсутствием возможности 
его содержать и воспитывать. Кризисные 
явления в российском обществе усилили 
рост преступности, алкоголизма, психичес-
ких заболеваний, наркомании, расширив 
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истоки детского неблагополучия. В резуль-
тате этого с каждым годом увеличивается 
число учреждений для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей. Де-
тям, попавшим в названные жизненные 
ситуации, присущ крайне низкий уровень 
социализации. 

В России, согласно статистическим 
данным, количество учтенных детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, приближается к 1 млн человек, и, что 
особенно тревожно, на протяжении послед-
них десятилетий сохраняется устойчивая 
тенденция роста контингента таких детей.

Таким образом, дети-сироты и дети, ос-
тавшиеся без попечения родителей, состав-
ляют значительный пласт населения нашей 
страны. Дети-сироты, дети, оставшиеся 
без попечения родителей и не получившие 
положительного опыта семейной жизни, 
не могут создать здоровую полноценную 
семью. Воспитываясь в государственных 
учреждениях, воспитательные системы ко-
торых далеки от совершенства, они часто 
повторяют судьбу своих родителей, лиша-
ясь родительских прав, тем самым расши-
ряя поле социального сиротства. По дан-
ным исследований, 40 % детей, вышедших 
из интернатных учреждений, становятся 
преступниками, 40 % – наркоманами, 10 
% – заканчивают жизнь самоубийством и 
лишь 10 % – способны к полноценной са-
мостоятельной жизни [4].

На фоне увеличивающегося числа уч-
реждений для сирот в последние годы все 
более явным становится проблема дезадап-
тации, вызывает беспокойство психосоци-
альное здоровье детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей.

Изучению особенностей развития де-
тей, оставшихся без попечения родителей, 
посвятили свои труды многие ученые. Ос-
новоположником направления изучения 
влияния отсутствия родителей на разви-
тие ребенка является английский психо-
лог Дж. Боулби. В России разработкой 
теоретических и практических аспектов, 
связанных с проблемами детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, 
занимались такие ученые как Г.В. Семья, 

И.Ю. Дементьева, Е.И. Морозова. Л.В. 
Бадя провела большую работу по анализу 
исторического опыта социальной работы в 
России [2]; В.В. Беляков изучал пробле-
мы детей-сирот в годы Великой Отечест-
венной войны; Г.М. Иващенко занимался 
проблемами, методикой и опытом соци-
альной реабилитации детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, в 
современных условиях. В.И. Слуцкий ис-
следовал влияние феномена общественной 
собственности на формирование личности 
воспитанников детских домов. И.Б. Наза-
рова работала над определением основных 
факторов, оказывающих негативное воз-
действие на социальную адаптацию вос-
питанников и выпускников учреждений 
интернатного типа. Еще одно серьезное ис-
следование на эту тему – изучение детей в 
школе-интернате, проведено под руководс-
твом Л.И. Божович. В нем представлены 
методы изучения личности детей, а также 
методика составления психолого-педагоги-
ческой характеристики как необходимого 
условия накопления знаний об учащихся 
для диагностических и прогностических 
суждений о них. Исследование на тему 
развития детей, оставшихся без попечения 
родителей, и разработка методов для созда-
ния оптимальных условий для развития в 
настоящее время проводятся такими уче-
ными как A.M. Прихожан, Н.Н. Толстых и 
т.д. Однако данная проблема требует даль-
нейшего изучения и определения новых 
подходов к ее решению. На наш взгляд, 
особенно актуализируется проблема вклю-
чения детей-сирот в социальную целост-
ность, в социальную структуру общества. 
Основным понятием, которое описывает 
такого рода включения, является «соци-
ализация», позволяющая человеку стать 
членом общества.

Под социализацией понимается про-
цесс вхождения индивида в социум, что 
порождает изменения в социальной струк-
туре общества и в структуре личности. Пос-
леднее обстоятельство обусловлено фактом 
социальной активности человека, а следо-
вательно, его способностью при взаимо-
действии со средой не просто усваивать ее 
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требования, но и изменять эту среду, вли-
ять на нее [9].

Социализация – процесс, посредством 
которого индивидом усваиваются нормы 
его группы таким образом, что через фор-
мирование собственного «Я» проявляется 
уникальность данного индивида как лич-
ности, процесс усвоения индивидом образ-
цов поведения, социальных норм и цен-
ностей, необходимых для его успешного 
функционирования в данном обществе [9]. 

В социализации детей, важнейшую 
роль играет семья. От того, в каких усло-
виях растет и развивается ребенок, зависит 
его физическое и эмоциональное состоя-
ние.

Семейное воздействие на ребенка уни-
кально по интенсивности и результатив-
ности, ибо оно затрагивает все стороны 
формирующейся личности, продолжает-
ся многие годы непрерывно и основано на 
эмоциональных взаимоотношениях детей и 
родителей. 

Что касается воспитания вне семьи, 
например, в специальных учреждениях, 
то во многих отечественных исследованиях 
высказывается идея формирования особого 
типа личности у ребенка детского дома. Ав-
торы описывают формирование личности с 
недоразвитием внутренних механизмов ак-
тивного, инициативного и свободного пове-
дения.

Недоразвитие механизмов саморегу-
ляции компенсируется формированием 
различного рода «защитных реакций». Так, 
вместо творческого мышления развивается 
шаблонное, вместо становления произволь-
ности поведения – ориентация на внешний 
контроль, вместо умения самому справить-
ся с трудной ситуацией – тенденция к из-
лишне бурному реагированию, обиде [1].

Для детей из специальных учрежде-
ний специфичен особый тип общения как 
со взрослыми, так и со сверстниками. Уче-
ные указывают на гипертрофированную 
потребность в общении с взрослыми. Зави-
симость эмоционального благополучия ре-
бенка от отношения к нему взрослого опре-
деляет сверхценность последнего и создает 
специфический тип общения со взрослым, 

который, в свою очередь, влияет на отно-
шения со сверстниками. У таких детей на-
блюдается доминирование защитных форм 
поведения в конфликтных ситуациях, не-
способность продуктивного, конструктив-
ного решения конфликта, что проявляется 
в агрессии, неумении признать свою вину, 
склонности переложить всю ответствен-
ность на окружающих [3].

Ограничение общения и деятельности 
детей-сирот преимущественно искусствен-
ной социальной средой детского дома при-
водит к тому, что у них не развиваются в 
должной мере навыки жизнедеятельности 
в обычной социальной среде сверстников и 
взрослых (недостаточно формируется ини-
циативность).

Дефицит адекватного общения приво-
дит к тому, что у ребенка закрепляется аг-
рессивная, негативная позиция по отноше-
нию к другим людям. Дети практически не 
имеют родственной привязанности к собс-
твенным братьям и сестрам и в процессе 
общения оказываются не способными уста-
навливать конструктивные, эмоционально 
адекватные отношения с другими людьми.

Особая проблема в условиях детского 
дома связана с феноменом «мы». Здесь у 
детей возникает своеобразная идентифика-
ция друг с другом. В нормальной семье всег-
да есть фамильное «мы» – чувство, отража-
ющее причастность именно к своей семье. 
В жизни без родительского попечительства 
у детей стихийно складывается детдомовс-
кое «мы». Это совершенно особое психоло-
гическое образование. Дети без родителей 
делят мир на «свои» и «чужих», на «мы» и 
«они». От «чужих» они совместно обособля-
ются, проявляют по отношению к ним аг-
рессию, готовы использовать других людей 
в своих целях. У них своя особая норматив-
ность поведения: они часто живут по двой-
ному стандарту – одни правила для своих, а 
совершенно другие – для «чужих» [10].

Таким детям присущ особый социаль-
ный статус «ничейности» – никто ими не 
интересуется, по существу, они никому не 
нужны, что порождает состояние незащи-
щенности, неуверенности в себе, в своем 
будущем. Официальные категорические 
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нормативы, с одной стороны, положи-
тельны: дисциплина, организация жизне-
деятельности, с другой – отрицательны: 
ограничивается возможность личностного 
выбора в поведении, удовлетворение пот-
ребности в самореализации. Отмечается 
дефицит общения воспитанников со взрос-
лыми, минимум индивидуальных контак-
тов. Все это затрудняет осознание своего 
«Я», своей уникальности, замедляет разви-
тие эмоциональной сферы, познавательной 
деятельности [6].

Феномен «общественной собственнос-
ти» затрудняет формирование адекватно-
го отношения к себе и другим, т.к. вещи 
и предметы имеют для детей не столько 
определенную потребительскую ценность, 
сколько помогают им подтвердить свою са-
мость, материализовать свое «Я».

Лишение индивидуальности, обезли-
чивание порождается особой коммуналь-
ной организацией быта. Жизнь ребенка в 
детском доме основана на зависимости вос-
питанника от персонала. Это проявляется 
в невозможности получить объективную и 
достоверную информацию, принимать ре-
шения о своем будущем, поскольку считает-
ся, что ребенок не способен самостоятельно 
решать вопросы, касающиеся собственного 
благополучия.

Специфические особенности самосо-
знания личности ребёнка-сироты состоят 
в том, что воспитанники детских домов за-
частую не знают и не принимают себя как 
личность, вследствие формирования неа-
декватных социальных ожиданий они, как 
правило, претендуют на признание в своей 
среде через физическую силу, агрессию, 
асоциальные формы поведения. У детей 
не развивается ответственное отношение 
к собственной жизни, для них характерно 
проживание по групповому, нравственно-
му нормативу, ориентация на групповую 
совесть и поруку, что откладывает отпеча-
ток на самосознание детей.

Важное место в жизнедеятельности 
воспитанников детского дома занимает 
проблема жёсткой регламентации и конт-
роля извне. Процесс саморегуляции затруд-
нён, внешнее поведение не заменяется пос-

тепенно на внутренний самоконтроль, что 
затрудняет развитие автономности, ини-
циативности, освоение социально-ролевых 
позиций.

Одна из важнейших проблем выпус-
кников детских домов – это процесс пере-
хода от опеки к самостоятельности. Они 
сталкиваются с проблемами жилья, поиска 
работы, организации быта, питания, взаи-
модействия с другими людьми, получения 
медицинской помощи, создания и сохра-
нения собственной семьи, с формировани-
ем здорового, полноценного образа жизни 
[11] и многими другими. После выпуска 
из детского дома бывшие воспитанники 
продолжают сохранять социальные связи 
преимущественно в своей среде, роль сиро-
ты часто реализуется в течение всей жизни. 
Часто сироты не отождествляют себя с об-
ществом, окружающими людьми, а проти-
вопоставляют себя им [8].

Исходя из сказанного, среди приори-
тетных направлений социализации в де-
тском доме должно стать создание условий, 
способствующих успешной социализации 
детей-сирот через их полноценное участие 
во всех сферах социальных отношений.

Для воспитательного процесса детско-
го дома необходимо использование таких 
форм и методов работы, которые были бы 
направлены на освоение воспитанниками 
различных видов социальной деятельности, 
включение их в эту деятельность, саморе-
ализацию, самоутверждение в ней и через 
нее в обществе, что в конечном итоге обес-
печивает социализацию личности [7].

Таким образом, в результате ряда при-
чин социализация воспитанников детского 
дома может быть затруднена. Это и жест-
кая регламентация времени, и формальная 
организация среды детского дома, комму-
нальная организация быта, ограниченность 
неформального внешнего общения.

Процесс социализации детей, форми-
рование предпосылок их интеграции в об-
щество должен осуществляться комплекс-
но и требует включения в воспитательный 
процесс специального содержания, направ-
ленного на развитие личности ребенка, его 
самосознания, обогащения социальных 
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представлений, обучение культуре обще-
ния и взаимоотношений с окружающими 
людьми навыкам социально-бытовой ори-
ентировки, приобщение к культурным, ис-
торическим традициям, общечеловеческим 
ценностям.

Наиболее слабым аспектом в общей 
характеристике социально-личностного 
развития выпускников сиротских учреж-
дений является их недостаточная личнос-
тная готовность к процессам взаимодейс-
твия с людьми. Результаты исследования 
степени готовности воспитанников-сирот 
– учащихся старших классов интерната 
к самостоятельной жизни показали, что 
её низкий уровень вызван несформиро-
ванностью необходимых ценностных ори-
ентаций, личностных качеств, знаний и 
навыков, обусловленных не только нару-
шениями психофизического и интеллек-
туального развития, но и отсутствием или 
недостаточностью соответствующей рабо-
ты психолога образовательного учрежде-
ния [5]. В качестве основных направлений 
работы по коррекции нарушений личност-
ного становления детей-сирот можно вы-
делить следующие: развитие самооценки; 
развитие образа «Я» и образа окружающего 
мира; развитие установки и отношения к 
себе как полноценному человеку; создание 
пространства (как межличностного, так и 
профессионального) для реализации такой 
установки и отношения. 

Оценка социальной зрелости личнос-
ти воспитанника сиротского учреждения 
должна основываться на таких личност-
ных свойствах, как эмоциональная устой-
чивость, общительность, высокий уровень 
самоконтроля при общении в коллективе, 
спокойствие, доверчивость. Решающее ус-
ловие, позволяющее говорить о возможнос-
ти успешного жизнеустройства выпускника 
школы-интерната, – чувство удовлетворён-
ности своим положением, своей работой, 
взаимоотношениями с взрослыми и сверс-
тниками. В основе критериев оценки го-
товности выпускников к самостоятельной 
жизни лежат:

1) адекватное профессиональное са-
моопределение;

2) готовность и умение устанавливать 
продуктивные социальные контакты для 
получения помощи;

3) соответствие моральным нормам и 
требованиям общества;

4) использование личного опыта в из-
меняющихся условиях [10].

В самостоятельной жизни выпускни-
кам придется вступать в общественные от-
ношения, что требует развития социальных 
умений и навыков личности – ответствен-
ности, умения делать выбор и работать в со-
трудничестве. Необходимо разнообразить 
обстановку и формы социальной жизни. 
Поскольку речь идет о ребенке-сироте, то 
именно здесь должна быть создана развива-
ющая среда, максимально содействующая 
расширению и углублению его социализа-
ции в трех основных сферах: деятельности, 
общении, самопознании. Этому во многом 
будет способствовать активное участие де-
тей-сирот в работе детской организации 
при условии совместной деятельности де-
тей и взрослых, т.е. сотрудничестве. Необ-
ходимо предоставлять детям возможность 
предлагать свои варианты предстоящей 
деятельности, обустройства жизни и быта, 
оформления учебных помещений и двора, 
и прийти им на помощь.

Таким образом, для социализации детей-
сирот, формирования социальной компетен-
ции выпускника, адекватной оценки себя и 
других в социуме педагогам и специалистам 
интернатного учреждения и органам власти, 
компетентным в данной сфере, следует об-
ратить внимание на развитие таких качеств 
личности, которые обеспечивают успешность 
именно в современной жизни: коммуника-
тивную культуру, умение следовать пове-
денческим моделям, адекватным ситуации; 
умение сделать осознанный и ответственный 
выбор; умение работать в группе, коллекти-
ве; способность к творческой деятельности, 
умение решать проблемные ситуации. Имен-
но эти аспекты следует усиливать в образо-
вательном процессе как в учебных занятиях, 
так и во внеурочное время.

Подытожив сказанное, выделим ос-
новные характерные черты детей, воспиты-
вающихся в детских домах. Воспитанники 
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детских домов не способны устанавливать 
конструктивные, эмоционально адекват-
ные отношения с другими людьми. Им при-
суща агрессивная позиция по отношению к 
другим людям. Они не принимают себя как 
личность, у них отсутствует набор ценност-
ных ориентаций, личностных качеств, зна-
ний и навыков. Сироты, привыкшие к иж-
дивенчеству, не умеют заботиться о себе, о 
своем будущем, они знают, что им некому 
помочь. Они не подготовлены к самостоя-
тельной жизни. 

Среди главных направлений по совер-
шенствованию социализации детей-сирот 
мы выделяем формирование положитель-
ного отношения к труду, обеспечение про-
дуктивности социальных контактов и ста-
новление четкой жизненной перспективы. 
В этом должны быть заинтересованы не 
только работники социальных учреждений, 
педагоги, органы власти, но и общество в 
целом для сохранения социальной стабиль-
ности и гармоничного развития.
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СПОСОБ ПОВЫШЕНИЯ УРОВНЯ 
ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ В ТРЕХФАЗНЫХ 
ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЯХ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 
1000 В С ГЛУХОЗАЗЕМЛЕННОЙ НЕЙТРАЛЬЮ

METHOD OF INCREASING THE LEVEL 
OF ELECTRICAL SAFETY IN THREE-PHASE 
ELECTRIC NETWORK WITH VOLTAGE UP TO 
1000 V WITH GROUNDED NEUTRAL

Приведен способ повышения уровня электробе-

зопасности персонала путем осуществления непре-

рывного контроля целостности нулевого проводника 

питающих линий трехфазных электрических сетей 

напряжением до 1000 В с глухозаземленной нейтра-

лью. Для обеспечения безопасности персонала при 

косвенном прикосновении предлагается осущест-

влять непрерывный контроль величины тока через 

повторный заземлитель вводно-распределительного 

устройства. На основе разработанной математичес-

кой модели электрической сети представлена зави-

симость тока через повторный заземлитель от значе-

ния переходного сопротивления контакта нулевого 

проводника

Ключевые слова: электробезопасность, пере-
ходное сопротивление, PEN-проводник, одно-
фазное короткое замыкание, повторный зазем-
литель

The method of increasing the level of safety of 

personnel through the implementation of continuous 

monitoring of the integrity of neutral conductor supply 

lines of three-phase electrical networks with a voltage 

up to 1000 V with grounded neutral is described in the 

article. To ensure the safety of personnel for indirect 

touch, the continuous control of the current through 

the reground conductor of the water-distribution de-

vice is proposed to be carried out. On the basis of the 

developed mathematical model of an electric network 

dependence of the current through the recurrent earth-

ing switch from the values of contact resistance contact 

neutral conductor is presented

Key words: electrical safety, reducing resistance, 
PEN-conductor, single-phase short circuit, recurrent 
earthing switch

Проблема надежной и безопасной экс-
плуатации промышленных сооруже-

ний и технологических установок остается 
актуальной на любом уровне развития тех-
нократической цивилизации. Последствия 
техногенных аварий проявляются как по 
отношению к обслуживающему персоналу 
предприятия, так и к общественно-комму-
нальным формациям: от производственно-
го травматизма до крупных экологических 
катастроф [5].

Производственный электротравма-
тизм в значительной мере обусловлен на-
рушениями техники безопасности при ра-
боте с электроустановками, хотя 40…45 
% электротравм объясняются недочетами 
эксплуатации оборудования, приводящи-
ми к снижению сопротивления изоляции, 
появлению напряжения на нетоковедущих 
частях оборудования, которые не должны 
быть под напряжением и, наконец, к неот-
ключению оборудования при электричес-
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ких повреждениях [4].
Непосредственной причиной послед-

ней из перечисленных ситуаций является 
увеличение сопротивления петли «фаза-
нуль», вызванное чаще всего увеличени-
ем переходного сопротивления контактов. 
Среди множества контактных соединений, 
составляющих цепь тока замыкания на 
землю, наиболее проблемными являются 
места соединения нулевой жилы питающих 
кабелей с корпусами распредустройств.

Питающие линии трехфазных элек-
трических сетей переменного тока на-
пряжением до 1000 В, имеющие систему 
заземления TN-C, выполнены четырехпро-
водными с совмещенным нулевым PEN-
проводником. На него возложены функции 
обеспечения нормального режима работы 
электроприемников, с одной стороны, и 
выполнения защитных мер электробезо-
пасности – с другой.

Весьма важную роль при этом играет 
вопрос целостности цепи нулевых соедине-
ний от нейтрали источника питания (сило-
вого трансформатора) до вводно-распреде-
лительного устройства (ВРУ) объекта.

От распределительной сети объекта 
могут быть запитаны как трехфазные, так 
и одно- и двухфазные электроприемники, 
поэтому симметричность суммарной и ус-

редненной нагрузкок практически никогда 
не может быть достигнута, и через PEN-
проводник постоянно протекает уравни-
тельный ток. Учитывая, что согласно [1, п. 
7.1.45], сечение нулевого проводника до-
пускается менее сечения фазного (до 50 % 
при значениях от 35 мм2 и более), в режиме 
значительной асимметрии нагрузок PEN-
проводник может оказаться под действием 
тока, превышающего его предельно допус-
тимое значение для соответствующего се-
чения. Последствия термического воздейс-
твия на контактные соединения нулевой 
цепи усугубляются практикой присоедине-
ния медных и алюминиевых жил питаю-
щих кабелей к стальным шинам и корпусам 
шкафов ВРУ.

Перечисленные обстоятельства при 
эксплуатации электрической сети обуслав-
ливают увеличение переходного сопротив-
ления контактного соединения PEN-про-
водника и нулевой шины шкафа ВРУ (в 
пределе – до обрыва нулевой цепи).

На рис. 1 представлена обобщенная 
радиальная схема электроснабжения про-
мышленного объекта от понижающей 
трансформаторной подстанции. В качестве 
источника питания объекта принято ВРУ 
напряжением 0,38 кВ.

Рис. 1. Обобщенная схема системы электроснабжения промышленного объекта
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В нормальном режиме работы распре-
делительной сети, питаемой от трансфор-
маторной подстанции и при непрерывности 
PEN-проводника, ток в заземляющем про-
воднике повторного заземлителя ВРУ прак-
тически отсутствует по двум причинам: 

1) большинство силовых электропри-
емников являются симметричными нагруз-
ками для трехфазной системы переменного 
тока; 

2) имеющиеся одно- и двухфазные 
потребители обуславливают появление то-
ков нулевой последовательности в контуре 
с наименьшим сопротивлением PEN-про-
водника. 

Аналогичная ситуация наблюдается и 
в аварийном режиме замыкания фазы на 
корпус электроустановки (точки К

1
-К

4
), 

вызывая надежное срабатывание соответс-
твующего защитного аппарата в повреж-
денной линии.

При значительном увеличении переход-
ного сопротивления контактного соединения 
(или обрыве) PEN-проводника питающего 
кабеля с корпусом ВРУ в точке А, питание 
трехфазных симметричных потребителей 
не нарушится. Однако при повреждениях 
изоляции любой фазы относительно корпуса 
электроустановки в любой точке распреде-
лительной сети ток однофазного замыкания 
будет проходить по следующей цепи: вторич-
ная обмотка силового трансформатора – пи-
тающий кабель – проводник поврежденной 
фазы – место замыкания - PEN-проводник 
до корпуса ВРУ - заземляющий проводник 
повторного заземлителя ВРУ – грунт между 
объектом и заземляющим контуром транс-
форматорной подстанции – глухозаземлен-
ная нейтраль вторичной обмотки силового 
трансформатора. Величина этого тока, в ос-
новном зависящая от сопротивления грунта 
между основным и повторным заземлителя-
ми, может оказаться меньше уставки сраба-
тывания защитных аппаратов как на ВРУ, 
так и в силовых шкафах распределительной 
сети объекта.

Посредством измерительного транс-
форматора тока, включенного в рассечку 
заземляющего проводника повторного за-
землителя ВРУ, на вход реле тока КА пос-

тупит сигнал, величина которого при пре-
вышении заранее заданного порогового 
значения вызовет срабатывание отключа-
ющего коммутационного аппарата на ВРУ.

Отличительной особенностью данного 
способа является непосредственное изме-
рение тока через заземляющий проводник 
повторного заземлителя ВРУ для последую-
щей отстройки порогового значения от мак-
симальной величины несимметрии фазных 
токов нагрузок до минимального значения 
тока однофазного замыкания на заземлен-
ный корпус электрооборудования.

Основным недостатком предлагаемого 
способа является практическое отсутствие 
контролируемой величины в заземляющем 
проводнике при наличии дополнительных 
металлосвязей корпуса ВРУ и естествен-
ных заземлителей сооружения с контуром 
заземления подстанции. Данный случай 
характерен для расположения трансфор-
маторной подстанции в непосредственной 
близости от здания (сооружения) [1, п. 
1.7.100].

В остальных случаях, когда транс-
форматорная подстанция удалена и допол-
нительная связь основного заземляющего 
контура с корпусом ВРУ объекта возможна 
только через грунт посредством повторного 
заземлителя или фундамента здания, про-
блема контроля целостности нулевого про-
водника становится весьма актуальной.

На основе приведенной на рис.1 схе-
мы электроснабжения разработана мате-
матическая модель в матричной системе 
Matlab&Simulink версии R2009b.

Параметры элементов модели соот-
ветствуют характеристикам реальной элек-
троустановки, рассчитанным по паспор-
тным и справочным данным следующего 
оборудования:

1) силовой трансформатор ТМ-400/10; 

U
ВН

=10,5 кВ; U
НН

=0,4 кВ; ΔР
ХХ

=0,93 кВт; 

ΔР
К
=4,65 кВт; U

K
=4,5 %; I

Х
=1,9 %;

2) сопротивление заземляющего кон-
тура подстанции R

0
=4 Ом;

3) питающий кабель ААБ-4х185; 
L=100 м;

4) автоматический выключатель на 
ВРУ - ВА51-35М3-34; I

Н
=400 А; уставка 
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расцепителей: электромагнитного – 10 I
Н
; 

теплового – (1,05…1,30) I
Н
;

5) нагрузка М
1
 – асинхронный дви-

гатель серии 4А; Р
Н
=37 кВт; U

Н
=380 В; 

n=1480 об/мин; кабель присоединения 
АВВГ-4х35; L=10 м; предохранитель ПН-
2, I

ном
=250 А, I

вст
=200 А, характеристика 

срабатывания – токовая, обратно зависи-
мая от времени;

6) нагрузка М
2
 – асинхронный дви-

гатель серии 4А; Р
Н
=15 кВт; U

Н
=380 В; 

n=1480 об/мин; кабель присоединения АВ-
ВГ-4х10; L=6 м; автоматический выключа-
тель ВА47F29-3D40; I

Н
=40 А; уставка рас-

цепителей: электромагнитного – (10…14) 
I

Н
; теплового – характеристика типа D.

При моделировании сопротивление 
повторного заземлителя ВРУ изменялось от 
1 до 30 Ом, переходное сопротивление кон-
такта нулевого провода – от 0,05 до 1 Ом. 
При этом фиксировались значения тока че-
рез повторный заземлитель ВРУ и тока ко-
роткого замыкания на корпус электродви-
гателя М

2
 (точка К

4
).

Результаты моделирования показали 
явную зависимость величины тока через 
повторный заземлитель ВРУ от его сопро-
тивления и значения переходного сопро-
тивления контакта нулевого провода, при-
веденную на рис. 2.

Значения тока однофазного короткого 
замыкания также имеют выраженную связь 
с величиной переходного сопротивления кон-
такта нулевого провода, что видно из рис. 3. 

На этом же графике показана нижняя 
граница величины уставки срабатывания 
электромагнитного расцепителя автома-
тического выключателя, при сравнении с 
которой величина тока однофазного корот-
кого замыкания при значениях R

ПЕР
 более 

0,6 Ом приведет к срабатыванию тепло-
вого (обратнозависимого от времени) рас-
цепителя. Время срабатывания (согласно 
характеристике типа D) при этом составит 
более 0,7 с. При значениях R

ПЕР
 более 3 Ом 

время отключения превысит 5 с, что нару-
шает условия электробезопасности соглас-
но [2, табл. 2].

Рис. 2. Зависимость тока через повторный 
заземлитель ВРУ при различных значениях 

его сопротивления от переходного 
сопротивления контакта нулевого 
провода в режиме однофазного 

короткого замыкания

Рис. 3. Зависимость тока однофазного КЗ 
в точке К

4
 от переходного 

сопротивления контакта 
нулевого провода
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Для обеспечения безопасности пер-
сонала при косвенном прикосновении 
предлагается осуществлять непрерывный 
контроль величины тока через повторный 
заземлитель ВРУ, появляющийся при одно-
фазных коротких замыкания в любой точке 
распределительной сети объекта. Данный 
контроль осуществляется путем настройки 
реле тока КА (см. рис. 1) на величину, про-
порциональную току в первичной обмотке 
измерительного трансформатора ТА.

При выборе уставки реле КА необ-
ходимо учитывать сопротивление пов-
торного заземлителя ВРУ согласно рис.2. 
Минимальный ток срабатывания реле КА 
должен соответствовать наименьшему 
току однофазного замыкания в распреде-
лительной сети, вызывающему срабатыва-
ние электромагнитных расцепителей авто-
матических выключателей или достаточно 
быстрое отключение плавких предохрани-
телей.

Выводы.
1. Среди элементов цепи однофазного 

короткого замыкания при повреждениях 
изоляции наиболее нестабильными пара-
метрами обладает контактное соединение 
нулевой жилы питающего кабеля и корпу-
са вводно-распределительного устройства 
объекта электроснабжения.

2. При неудовлетворительном состоя-
нии контакта PEN-проводника питающего 
кабеля с корпусом ВРУ величина тока од-
нофазного короткого замыкания в распре-
делительной сети уменьшается и может 
достичь порога несрабатывания защитных 
аппаратов – предохранителей и автомати-
ческих выключателей.

3. При снижении величины тока од-
нофазного короткого замыкания (в соот-
ветствии с защитными характеристиками 
предохранителей и автоматических вы-
ключателей) время срабатывания защит-
ных аппаратов увеличивается и приводит 
к нарушению условий электробезопасности 
по критериям допустимого тока через тело 
человека и допустимого напряжения при-
косновения.

4. Контроль за состоянием контак-
та PEN-проводника питающего кабеля с 
корпусом ВРУ необходимо осуществлять 
непрерывно, т.к. предусмотренная [3] пе-
риодичность проверки с учетом тяжелых 
условий эксплуатации промышленного 
электрооборудования недостаточна для вы-
полнения требований электробезопасности.

5. Эффективность применения пред-
лагаемого способа ограничивается случа-
ями, когда питающая трансформаторная 
подстанция расположена на достаточном 
удалении от промышленного объекта, т.е. 
дополнительной металлосвязи между ос-
новным и повторным заземлителями нет.

6. Уставка срабатывания реле тока в 
цепи заземляющего проводника повторно-
го заземлителя ВРУ должна учитывать на-
именьшую величину тока в данной цепи в 
режиме однофазных коротких замыканий 
при увеличении переходного сопротивле-
ния контакта PEN-проводника питающего 
кабеля с корпусом ВРУ, а также сопротив-
ление повторного заземлителя ВРУ. Кроме 
того, уставка срабатывания должна быть 
адаптивной, в зависимости от изменяюще-
гося переходного сопротивления и сопро-
тивления повторного заземлителя.
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Движение инертных частиц удовлетво-
ряет как классическому механическо-

му описанию [1], так и квантово-волно-
вому. Это приводит к появлению величин 
смешанной природы [2-8] – механической 
и волновой [9], что, в частности, позволяет 
выявить влияние инертности на волновое 
представление кинетической энергии. 

Классическое и одновременно кванто-
во-волновое описание импульса инертной 
нерелятивистской частицы дается выраже-
нием

                               

,                                                        (1) 

где m – масса;
 v – скорость частицы;
 h – постоянная Планка;
  – длина волны де Бройля [10].

Выражение (1) получило эксперимен-
тальное подтверждение при дифракции 
электронов на кристаллах никеля и поэто-
му может считаться достоверным. 

Хуже обстоит дело с энергией. В [11] 
представлены две разные формулы для 
энергии. Одна из них – выражение для пол-
ной энергии

    ,                                         (2)
hp m 


v
2

2

2
mE mc h   

v

Попов Игорь Павлович 

Igor Popov  

О ВЛИЯНИИ ИНЕРТНОСТИ ЧАСТИЦЫ НА ЕЕ 
ВОЛНОВОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

THE EFFECT OF PARTICLE INERTIA ON ITS 
WAVE REPRESENTATION  

Отмечено, что для монохроматической волны 

де Бройля, соответствующей свободной инертной 

частице, группа волн состоит из единственной вол-

ны, поэтому групповая скорость тождественно рав-

на фазовой. Обосновано наличие в выражении для 

волновой кинетической энергии коэффициента ½, 

который так же, как и в классическом случае, обус-

ловлен инертностью частицы. Предложено пред-

ставление частицы в виде совокупности субчастиц, 

число которых N  бесконечно велико, в связи с чем 

получено подтверждение равенства групповой и фа-

зовой скоростей. Показано, что с соотношением для 

волновой кинетической энергии неразрывно связа-

ны выражения для полной волновой энергии, волно-

вой функции и уравнение Шредингера для свобод-

ной частицы

It is noted that for a monochromatic de Broglie 

wavelength corresponding to the free inertial particle 

wave group consists of a single wave, so the group ve-

locity is identically equal to the phase. Justified by the 

presence in the expression for the wave kinetic energy 

factor ½, which is the same as in classical case which 

is due to the inertia of the particle. The representation 

of particle as a set of sub-particles, of which N is infi-

nite, and therefore receive a confirmation of the equal-

ity group and phase velocities is described. It is shown 

that with the ratio for wave kinetic energy, expression 

for the total energy of the wave, the wave function and 

the Schrödinger equation for a free particle are inextri-

cably linked
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где c – скорость света в вакууме;
 – частота волны де Бройля. 

Другая – выражение для кинетической 
энергии

 .                                                       (3)

Частота волн де Бройля не измерялась, 
поэтому ни (2), ни (3) не могут считать-
ся экспериментально подтвержденными, и 
следовательно, достоверными.

Формуле (2) соответствует фазовая 
скорость волны

 .                                                               (4)

Формуле (3) соответствует существен-
но другое значение

.                                                               (5)

В [11] показано, что фазовая скорость 
волн де Бройля и энергия однозначно не оп-
ределены, что иллюстрируется различием 
между (2) и (3) и между (4) и (5). Следо-
вательно, энергия и фазовая скорость мо-
гут иметь иное значение.

Различие между (2) и (3) свидетельс-
твует о том, что оба эти выражения сконс-
труированы произвольно и не обоснованы 
ничем, кроме того, чтобы формула совпада-
ла с формулой для фотона. В силу того, что 
поведение инертной частицы существенно 
отличается от поведения безмассового фо-
тона, названное обоснование может иметь 
негативные последствия.

Одним из таких негативных последс-
твий является соотношение групповой ско-
рости волн де Бройля с фазовой (4) и (5). 
Дело в том, что для монохроматической 
волны, соответствующей свободной части-
це, группа волн состоит из единственной 
волны. Поэтому групповая скорость долж-
на быть тождественно равна фазовой 

 .                                                   (6)

Ни (4), ни (5) не удовлетворяют это-
му требованию, что также свидетельствует 
о некорректности (2) и (3); (6) позволяет 
не постулировать, а вывести формулу для 

2

2
mK h  

v

кинетической энергии. Имея в виду, что 

и с учетом (1)

 

.                                         (7)

Появление коэффициента ½ представ-
ляется естественным, поскольку обусловле-
но инертностью частицы. Действительно,

                             
,     

                                                    ,

в отличие от безынерционного фотона

В связи c (7) (2) может быть уточне-
но, например, с использованием выраже-
ния для комптоновского импульса

             ,

где 
C
 – комптоновская длина волны. 

                                      

,

где 
C
 – комптоновская частота. 

Таким образом, выражение для полной 
энергии инертной частицы принимает вид

                                                      .               

Как и для механического аналога, пол-
ная волновая энергия отличается от волно-
вой кинетической энергии на аддитивную 
постоянную.

По отношению к частице, рассматри-
ваемой как неделимый объект, использо-
вать формулу для групповой скорости

  (8)

нельзя, поскольку все дифференциалы в 
знаменателях не являются бесконечно ма-
лыми, а буквально равны нулю, т.к. соот-
ветствующие величины являются неиз-
менными. Здесь  = 2 – циклическая 

2c
 v

v

2 
v

v
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частота волны де Бройля, k = 2/ – вол-
новое число.

Это положение можно искусственно 
изменить, если представить частицу в виде 
совокупности субчастиц, число которых N 
бесконечно велико.

Могут быть рассмотрены три варианта.
Первый вариант

Второй вариант

                                                                               (9)

Третий вариант 

– расходящийся ряд. 
Из этих вариантов, в частности, следу-

ет, что dK/dp не всегда равняется скорости.
Очевидно, что для рассматриваемого 

случая подходит только второй вариант.
Все субчастицы движутся с одной ско-

ростью v. Масса каждой субчастицы 

                  .

Импульс каждой субчастицы

                                                      ,

m  const, 

v  const, 

( )dp d m md dmv v + v ,

2 2

2 2
mdK d m d dmv v

v v +

1
( 1)

2
i

i

dK
dp

v
v +

v = const, 

dp dmv ,

2

2
dK dmv

2
dK
dp

v
.

m = const, 

dp mdv ,

dK m dv v ,

dK
dp

v .

mdm 
N

1 1 hdm dp hd       
v

N

                   .                                                   (10)

Кинетическая энергия –

                                                                              (11)

Здесь a – коэффициент, который в 
(3) произвольно принят равным 1, а в (7) 
равен ½. Подстановка полученных диффе-
ренциалов в (8) дает

                                        .

Тем самым подтверждается (6), из ко-
торой, в свою очередь, вытекает формула 
для кинетической энергии (7). С другой 
стороны, с учетом (7) и (9)

 .                     (12)

Это согласуется с тем, что в соответс-
твии с [11] принципиально наблюдаемой 
величиной является групповая скорость 
волн де Бройля.

Переходя в (12) от дифференциалов 
к конечным приращениям при разбиении 
частицы на конечное число частей N, с уче-
том (10) и (11),

                                                        .       

Результат, таким образом, не зависит 
от числа разбиений частицы. В частности, 
N может быть равным единице.

С учетом (7) плоская волна де Бройля 
для свободной частицы

                                                         

.                  (13)
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2
h




 .

При дифференцировании левой части 
(13)

xik
x

,

2
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, (14) 
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1
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. (15) 

2
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,

2
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t k
,

 (14)

 (15)

При объединении (14) и (15)

При подстановке в последнее выраже-
ние (3) получается уравнение Шредингера 
для свободной частицы [11].

                            .

Однако следует руководствоваться вы-
ражением (7). Тогда уравнение Шрединге-
ра для свободной частицы принимает вид

Таким образом, устранение противоре-
чия в волновом описании инертной части-
цы и представление ее в виде совокупности 
субчастиц позволило скорректировать соот-
ношение между фазовой и групповой ско-
ростями волны де Бройля (6), выражения 
для полной и кинетической (7) энергии, 
волновой функции (13) и уравнение Шре-
дингера для свободной частицы. Установ-
ленные отличия обусловлены инертностью 
частицы.
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Игнатович Татьяна Юрьевна 

Tatiana Ignatovich 

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ГОВОРОВ 
СЕВЕРНОРУССКОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ 
НА ТЕРРИТОРИИ ВОСТОЧНОГО ЗАБАЙКАЛЬЯ 

MODERN STATE OF THE DIALECTS OF THE 
NORTH-RUSSIAN ORIGIN ON THE TERRITORY 
OF EASTERN ZABAIKALYE

Рассматривается история изучения восточноза-

байкальских говоров севернорусского происхожде-

ния, обосновывается актуальность их исследования 

и освещается разработанная автором концепция сов-

ременных говоров севернорусского происхождения 

на территории Восточного Забайкалья, представ-

ляющая их как результат исторической эволюции 

материнских говоров под воздействием экстралин-

гвистических и лингвистических факторов. Ав-

тор уделяет внимание ключевым положениям этой 

концепции. Полученные результаты могут быть ис-

пользованы в дальнейших исследованиях русских 

говоров и разработке лингвогеографической модели 

диалектного пространства забайкальского региона

Ключевые слова: русские говоры, севернорус-
ский генезис, Восточное Забайкалье, историчес-
кая эволюция

The author of the article studies the historical back-

ground of dialects of the North-Russian origin on the 

territory of the Eastern Zabaikalie and proves the im-

portance of their study. The article shows the model 

of the modern dialects of the North-Russian origin 

on the territory of the Eastern Zabaikalie, represent-

ing them as result of historical evolution of maternal 

dialects under the influence of extra linguistic and lin-

guistic factors. The worked out model is the result of 

the historical evolution of the parent dialects in foreign 

language environment. The author pays special atten-

tion to the conclusion, which helped to solve the stated 

above problem. The results of the work can be used for 

the further study of the Russian dialects and for the de-

velopment of the lingvo-geographical model of the dia-

lectal space on the territory of Zabaikalie

Key words: Russian dialects, North-Russian genesis, 
Eastern Zabaikalie, historical evolution

Работа выполнена в рамках государствен-

ного задания вузу Министерства образования 

и науки РФ, № 6.3620.2011. Тема проекта 

«Исследование региональной разновидности 

русского национального языка на территории 

Восточного Забайкалья в синхронном и диа-

хронном аспектах»

Исследование истории и современно-
го состояния диалектов не утратило 

своей актуальности, поскольку позволяет 
наблюдать изменения в естественной само-
развивающейся системе языка. В услови-
ях глобализации и поглощения диалектов 
литературными языками в мировой науке 
сохраняется устойчивый интерес к иссле-
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дованию древнейших форм существова-
ния языка. Современные отечественные и 
зарубежные диалектологи (Л.Л. Касаткин 
и Р.Ф. Касаткина, Л.Э. Калнынь, О.Г. Ге-
цова, Л.И. Баранникова, J.K. Chambers, 
P. Trudgill, J. Benjamins, J.B. Berns, J. van 
Marle и некоторые другие) стремятся за-
фиксировать и описать исчезающую само-
бытную природу диалектов, являющуюся 
частью языкового национального наследия.

В последние годы обострился интерес 
к проблеме динамики развития русского 
национального языка, появились работы, 
рассматривающие современные активные 
языковые процессы [35].

Общеизвестно, что диалекты, свобод-
ные от кодификации языковых норм, в 
большей степени сохраняют, в отличие от 
литературного языка, реликтовые языко-
вые явления и проявляют новации, по ко-
торым можно судить о тенденциях разви-
тия как частных диалектных систем, так 
и русского языка в целом. Исследование 
происходящих в территориальных идиомах 
динамических процессов позволяет понять 
механизмы изменений частных языковых 
систем, а на их основе – трансформации 
общерусского языка [16; 40; 37; 28; 31; 5; 
4]. 

Несмотря на тщательное исследование 
диалектов Севера и Юга, детальное опи-
сание и картографирование диалектного 
пространства центральной России, диалек-
тологи продолжают сбор современных диа-
лектных данных для выявления динамики 
изменений. В большинстве работ послед-
них лет исследуется развитие фонетичес-
ких систем территориальных идиомов [13; 
27; 26; 36]. 

В работах сибирских диалектологов 
также уделяется внимание проблеме ди-
намики развития говоров данного региона 
путём сравнительного анализа системы го-
воров на различных этапах существования, 
данное направление исследований берёт 
начало в середине 60-х гг. прошлого века с 
работ Н.А. Цомакион [42; 32; 3; 18; 7].

На территории Сибири остаются ещё 
регионы, с фрагментарно исследованным 
диалектным континуумом. К таким реги-

онам относится Восточное Забайкалье, на 
бóльшей части территории которого, как и 
в Сибири в целом, сформировались говоры 
севернорусского генезиса. 

Восточнозабайкальские говоры север-
норусского происхождения не исследованы 
в полном объёме, не выработано целостного 
представления об их формировании, под-
твержденного научными доказательства-
ми, нет комплексного описания забайкаль-
ских русских говоров, затрагивающего все 
языковые уровни, и сравнительно-сопос-
тавительного исследования региональных 
подсистем севернорусского и южнорусско-
го происхождения, бытующих на террито-
рии Восточного Забайкалья.

На данный момент в диссертационных 
исследованиях описаны фонетическая сис-
тема говоров Ононского района [1], фо-
нетическая система говора села Макарово 
Шилкинского района [15], реконструиро-
вана фонетическая система языка нерчин-
ской деловой письменности второй поло-
вины XVII – первой половины XVIII вв. 
[40], диалектные фонетические явления и 
диалектная лексика по забайкальским па-
мятникам деловой письменности XVIII в. 
[25], лексическая система говоров Борзин-
ского района [34]. Ю.В. Биктимировой ре-
конструирована морфологическая система 
именных частей речи в памятниках дело-
вой письменности Восточного Забайкалья 
конца XVII в. [2]. 

Опубликован ряд работ Т.Ю. Игна-
тович, посвященных исследованию фо-
нетических и морфологических особен-
ностей русских говоров севернорусского 
происхождения, бытующих на территории 
Восточного Забайкалья. Автор выявля-
ет динамику изменений фонетической и 
морфологической систем забайкальских 
говоров с периода начала формирования 
вторичных русских говоров до настоящего 
времени, определяет тенденции их разви-
тия [8; 9; 10; 11; 12]. 

В работах В.А. Пащенко, посвящён-
ных региональной фразеологии, диалект-
ные фразеологические единицы исследу-
ются в разных аспектах, например, с точки 
зрения происхождения, способов форми-
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рования коннотативного значения, вари-
антности [33]. Исследованиями в области 
региональной топонимии с точки зрения 
происхождения и информационного потен-
циала в настоящее время занимаются Т.В. 
Федотова [39] и Р.Г. Жамсаранова [6]. 
Проблемам исторической лексикографии 
посвящены работы Л.М. Любимовой [22; 
14], А.П. Майорова [24]. 

В последние годы появились исследо-
вания языкового наследия региона с по-
зиций этнолингвистики [43; 23; 19; 20], 
забайкальская языковая культура исследу-
ется и в историческом аспекте [21]. 

Экскурс в историю изучения говоров 
Восточного Забайкалья свидетельствует о 
том, что она не завершена. Русские гово-
ры Восточного Забайкалья исследованы 
фрагментарно. В большинстве проведен-
ных исследований даётся монографическое 
описание диалектных особенностей опре-
делённого языкового уровня (в основном 
фонетического или лексического) говора 
нескольких населённых пунктов либо гово-
ра одного населённого пункта. Есть работы, 
которые носят характер общего описания 
местной разновидности языка. 

Очевидна необходимость комплексно-
го исследования забайкальских русских го-
воров, затрагивающего все языковые уров-
ни со времени начала их формирования и 
до настоящего времени с выявлением тен-
денций происходящих в них изменений. 

Автором статьи разработана концеп-
ция современных восточнозабайкальских 
говоров севернорусского происхождения, 
представляющая их как результат истори-
ческой эволюции материнских говоров в 
инодиалектном и иноязычном окружении и 
интеграционных процессов в современных 
условиях. 

Исследование проводилось по следую-
щим направлениям:

1) выявление экстралингвистических 
и лингвистических факторов формирова-
ния и развития русских говоров территории 
первичного освоения русским населением 
Восточного Забайкалья;

2) структурно-системное описание фо-
нетических и грамматических диалектных 

различий большого массива вторичных го-
воров севернорусского генезиса на террито-
рии Восточного Забайкалья;

3) определение в исследуемых говорах 
исторических изменений на основе срав-
нительного анализа фонетических и мор-
фологических явлений их современного 
состояния с фактами реконструируемого по 
письменным памятникам забайкальского 
узуса XVII-XVIII вв.; 

4) определение происходящих в совре-
менных забайкальских говорах активных 
языковых процессов и обусловливающих 
их факторов, выявление тенденций разви-
тия исследуемых говоров и их места в об-
щих тенденциях развития русских говоров 
в целом и сибирских говоров, в частности; 

5) рассмотрение реликтовых диалек-
тных различий, унаследованных исследу-
емыми забайкальскими говорами из мате-
ринских севернорусских говоров в аспекте 
их неустойчивости / относительной устой-
чивости; определение причин их утраты 
или сохранности диалектных черт; 

6) дифференциация исследуемых го-
воров на основе разной степени сохранения 
/ нивелирования диалектных различий и 
определение обусловливающих это факто-
ров; 

7) определение места исследуемых 
забайкальских говоров в диалектном про-
странстве Восточного Забайкалья и Сибири 
в целом. 

Решение ключевых проблем этой кон-
цепции позволило сделать следующие вы-
воды. 

Исследование историко-социального 
фактора формирования забайкальских го-
воров центральной, восточной и юго-вос-
точной частей Забайкальского края пока-
зывает, что начало формирования говоров 
относится ко второй половине XVII в. и 
связано с освоением региона русскими по-
селенцами. Освоение региона и пополнение 
населения проходило на протяжении всех 
последующих столетий. Первые поселенцы 
были родом из северных регионов Россий-
ского государства. На территорию ранне-
го заселения (Нерчинский, Шилкинский, 
Балейский районы Забайкальского края) 
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русские пришли из сибирских городов То-
больска, Илимска, Томска, Верхотурья, 
пополнявшихся первоначально уроженца-
ми северных областей государства (Новго-
родской, Олонецкой, Вологодской, Архан-
гельской, Вятской, Пермской губерний). 
Последующие переселенцы прибывали из 
разных регионов, в том числе с юга и юго-
запада России. В период освоения Восточ-
ного Забайкалья русская речь, бытующая 
на этой территории, по данным памятников 
письменности, носила выраженный север-
норусский диалектный характер. Север-
норусские говоры первопоселенцев стали 
материнской основой для большинства го-
воров, бытующих в центральной, восточ-
ной и юго-восточной частях Забайкальско-
го края. 

Географические и социально-эконо-
мические условия формирования и сущес-
твования русских говоров Восточного За-
байкалья, в частности, большая площадь 
территории Восточного Забайкалья (431,5 
тыс. км2), низкая средняя плотность насе-
ления в регионе – 2,9 чел / км2 при 8,6 чел. 
в среднем по России, неразвитая транспорт-
ная инфраструктура в сельской местности и 
как следствие этого – социально-коммуни-
кативная изолированность жителей боль-
шинства населённых пунктов, удалённых 
от районных центров, оказали определен-
ное воздействие на формирование и совре-
менное состояние русских говоров Восточ-
ного Забайкалья, обусловили сохранность 
ряда реликтовых диалектных черт.

Сопоставительный анализ реликто-
вых диалектных черт, выявленных в ходе 
структурно-системного описания фонети-
ки и морфологии большого массива сов-
ременных русских говоров центральной 
и восточной частей Забайкальского края, 
относящихся к территории первичного 
заселения, с говорами европейской части 
России выявил у исследуемых вторичных 
русских говоров одну генетическую основу 
– севернорусскую. В то же время он пока-
зал, что исследуемые идиомы формирова-
лись на базе разных групп говоров: По-
морской (Архангельской), Вологодской, 
Костромской групп, Онежской группы 

межзональных говоров и группы Лачских 
межзональных говоров Северного наре-
чия, а также восточных среднерусских 
окающих говоров Владимирско-Поволж-
ской группы и западных среднерусских 
окающих говоров. 

К приходу русских на территории За-
байкалья проживали коренные кочевые на-
роды. В результате контактов с языками ко-
ренных народов русские говоры испытали 
автохтонное влияние, которое проявилось 
преимущественно на лексическом уровне 
в виде заимствований из бурятского, эвен-
кийского языков и языков других народов, 
населявших край до прихода русских посе-
ленцев. Фактор влияния автохтонных язы-
ков обусловил формирование специфичес-
ких региональных черт в русских говорах 
Восточного Забайкалья. Современная язы-
ковая ситуация в регионе по процентному 
соотношению русского населения к корен-
ным народам Забайкалья свидетельствует 
о том, что влияние автохтонных языков 
на русские говоры осталось в прошлом и в 
настоящее время не может быть конвер-
гентным процессом. В настоящее время в 
русских говорах Восточного Забайкалья 
происходит процесс утраты части заимс-
твований из автохтонных языков в связи с 
утратой реалий, которые они обозначали, 
или заменой их общерусскими синонимами. 
В целом на фоне процесса глобализации ос-
лабевает локальное межъязыковое влияние.

Сопоставление диалектных особен-
ностей забайкальских говоров севернорус-
ского происхождения с общесибирскими 
чертами, выделяемыми сибирскими диа-
лектологами, свидетельствует, во-первых, 
об общности исследуемых говоров на тер-
ритории Восточного Забайкалья с сибирс-
ким диалектным континуумом севернорус-
ской основы, во-вторых, об определённой 
сохранности общесибирских диалектных 
различий в исследуемых забайкальских го-
ворах первого десятилетия XXI в. 

Сопоставительный анализ говоров се-
вернорусского происхождения сопредель-
ных территорий Восточного Забайкалья, 
Бурятии и Приамурья выявляет несом-
ненную общность диалектных черт и по-
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казывает некоторое различие в степени 
сохранности архаических диалектных осо-
бенностей, унаследованных этими идиома-
ми из материнских говоров. По сравнению 
с исследуемыми говорами Восточного За-
байкалья большая сохранность архаичных 
черт наблюдается в говорах Приамурья, в 
говорах Бурятии процессы нивелирования 
архаичных фонетических диалектных черт 
проявляются активнее, морфологические 
черты сохранены лучше. 

 Разработка концепции неустойчивости 
/ относительной устойчивости диалектных 
различий на основе широкого сопоставле-
ния диалектных явлений исследуемых сов-
ременных говоров с данными региональных 
памятников письменности начала форми-
рования забайкальских говоров позволила 
выявить, с одной стороны, определённую 
устойчивость забайкальского диалектного 
узуса на протяжении более трех столетий, с 
другой стороны – сокращение круга систем-
ных диалектных фонетических особеннос-
тей и их лексикализацию. Исследования, 
проводимые на протяжении последних 30 
лет, дали возможность установить динами-
ку современных изменений в говорах, кото-
рая имеет разную степень интенсивности, 
обусловленную уже не внутрисистемными 
тенденциями развития, а внешними фак-
торами воздействия на систему диалекта, а 
также определить неустойчивые и относи-
тельно устойчивые реликтовые диалектные 
различия. Неустойчивые диалектные чер-
ты, нерегулярные в употреблении, встре-
чаются в речи диалектоносителей старшего 
поколения. Относительно устойчивые реги-
онализмы регулярны, функционируют пов-
семестно в речи всех возрастных групп.

Результаты исследования реликтовых 
диалектных различий, наблюдающихся в 
говорах севернорусского происхождения 
на территории Восточного Забайкалья, с 
целью выявления устойчивости / неустой-
чивости диалектных черт свидетельствуют 
о наибольшей неустойчивости диалектного 
вокализма. В ударном вокализме утраче-
ны системные диалектные различия, в том 
числе – звено фонем средне-верхнего подъ-
ёма. Выявленные относительно устойчивые 

диалектные черты носят лексикализован-
ный характер. В безударном вокализме ус-
тойчивые реликтовые черты не выявлены: 
на смену полному оканью приходит аканье, 
екающий в прошлом тип вокализма заме-
няется икающим. Система безударного во-
кализма становится более унифицирован-
ной и сокращённой за счёт нейтрализации 
гласных неверхнего подъёма.

В диалектном консонантизме большая 
часть реликтовых диалектных различий 
находится в стадии утрачивания, отража-
ющей перестраивание консонантной сис-
темы севернорусского генезиса в сторону 
усиления смыслоразличительной роли со-
гласных фонем. Ряд диалектных различий в 
говорах исчезает с разной степенью интен-
сивности, например, процесс отвердения 
мягких шипящих, вытеснения твердого [ч] 
мягким [ч’]. Наиболее устойчивыми ока-
зываются диалектные различия, которые 
поддерживаются общеязыковыми синтаг-
матическими закономерностями. В целом в 
фонетической системе исследуемых забай-
кальских говоров проявляется общеязыко-
вая тенденция к упрощению вокализма и 
усложнению консонантизма. 

В морфологии и синтаксисе исследуе-
мых забайкальских говоров часть реликто-
вых рефлексов, унаследованных из гово-
ров севернорусской материнской основы, 
также утрачивается. Относительно устой-
чивыми остаются те различия, которые 
попадают в русло современных языковых 
процессов унификации, дифференциации, 
экономии языковых средств и др. 

Реликтовые диалектные черты, не под-
держиваемые общенациональными тен-
денциями языкового развития, являются 
неустойчивыми и либо утрачиваются, либо 
обречены на утрату. Диалектные различия, 
которые не противоречат закономерностям 
проявлений языковых законов, остаются 
относительно устойчивыми и в настоящее 
время маркируют диалектную речь.

Проведённый сопоставительный ана-
лиз современного состояния исследуемых 
говоров выявил среди них три группы гово-
ров по степени сохранения / нивелирова-
ния диалектных различий, что обусловлено 
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социальными факторами (территориаль-
ная изолированность / неизолированность, 
численность населения, местная инфра-
структура и т. д.), влияющими на языковое 
пространство, в котором находятся иссле-
дуемые забайкальские говоры. Кроме того, 
исследование показало более чёткую диф-
ференциацию говоров по степени сохране-
ния / нивелирования диалектных различий 
на основе фонетических различий, пос-
кольку они имеют высокую регулярность и 
частоту употребления по сравнению с мор-
фологическими различиями. 

Выявлено, что в забайкальских го-
ворах севернорусского происхождения 
среди реликтовых диалектных различий 
наиболее последовательно происходит ут-
рата фонетических диалектных различий, 
в частности, диалектных типов безударно-
го вокализма, из грамматических – утрата 
согласования с предшествующим именем 
постпозитивных частиц.

Среди современных факторов, ко-
торые вызывают серьезные изменения в 
системе русских диалектов, в том числе и 
забайкальских, исключительным являет-
ся воздействие литературного языка и об-
щенародного просторечия, под влиянием 
которых в русских говорах Восточного За-
байкалья развивается вариантность в упот-
реблении диалектных и наддиалектных 
соответствий сегментов, активно проявля-
ется тенденция нивелирования диалектных 
различий. Данная тенденция привела к ис-
чезновению многих диалектных черт в речи 
забайкальцев молодого поколения. 

Ещё один фактор, отражающий специ-
фику региона, – инодиалектное влияние. В 
ходе развития забайкальские русские ста-
рожильческие говоры подвергались и под-
вергаются влиянию акающих среднерус-
ских говоров более поздних переселенцев, 
что также сказывается на утрате реликто-
вых материнских черт.

Влияние говоров семейских южнорус-
ского происхождения, встречающихся на 
юго-западной территории Восточного За-
байкалья на исследуемые говоры северно-
русского происхождения, которые находят-
ся в центральной и восточной частях края, 

отсутствует. Есть на территории централь-
ной части Забайкальского края отдельные 
говоры, испытавшие воздействие со сторо-
ны говоров поздних переселенцев-носите-
лей южнорусских диалектов.

Сопоставительный анализ говоров се-
вернорусского происхождения и говоров 
семейских южнорусского происхождения, 
бытующих на территории Восточного За-
байкалья, выявляет регионализмы трёх ти-
пов: 

1) неустойчивые различительные реги-
онализмы, заменяющиеся в настоящее вре-
мя общерусскими вариантами; 

2) неустойчивые общие регионализмы, 
заменяющиеся в настоящее время общерус-
скими вариантами; 

3) относительно устойчивые общие ре-
гионализмы, маркирующие забайкальскую 
диалектную речь.

Относительно устойчивыми общи-
ми регионализмами являются лексика-
лизованное произношение [и]сь, долгие 
твёрдые [ш:] и [ж:] (я[ш:ы]к, тё[ш:а], 
дро[ж:ы]), утрата взрывного в сочетаниях 
[ст], [с’т’] на конце слов (мос, кус, хвос, 
чась), замена [к] на [х] в сочетании [кт] 
внутри морфемы: ( [хто]), формы с асси-
милированным [j] в сочетаниях согласных 
(вало[с’:a], стака[н’:а], пла[т’:ь]), 
утрата интервокального [j] с последующей 
ассимиляцией и стяжением гласных в лич-
ных формах глаголов, формах прилагатель-
ных, местоимений-прилагательных и по-
рядковых числительных (делат, думам, 
баса хадила, дурну дефку ни вазьмёт, 
катору неделю, како тако имя, первы 
дни), формы Р. п. и П. п. ед. ч. у существи-
тельных мужского рода 1 скл. с окончанием 
-у, в Р. п. мн. ч. с окончанием -ов, -ев (из 
ногов, зимовьев, фамилев), -ей (братей, 
стулей), унифицированные формы П. п. 
прилагательных и местоимений по форме 
Тв. п. ед. ч. (в Балейским районе, в этим 
двору), основы форм личных местоимений 
3 лица с корневым [j] при употреблении с 
предлогами (у ей, с им, к ей), унифици-
рованная форма имя личного местоимения 
3-го л. мн. ч. они в Д. п. и Тв. п. (к имя, 
с имя), употребление местоимения кто в 



101

Филологические науки

форме каво вместо местоимения что, чего 
(каво балташь? каво я скажу, абуть не-
кава), склоняемые формы местоимений 3 
л. Р. п. с притяжательным значением (иха 
дочь, ихи части, на коне на ивом, в ихих 
руках), согласуемые формы притяжатель-
ных местоимений, образованные от форм 
Р. п. местоимений 3-го л. суффиксальным 
способом (ихий, ихний, ихов, евошный, 
евоный, еёшный, ейный), диалектные ог-
ласовки местоимений что ( [ч’о]), с ка-
кой-то (с какей-то), личные формы гла-
голов с отсутствием в основах чередования 
[ч’] // [т’], [ж’] // [д’], [ш’] // [с’т’] 
(отколотю, отъездю, вырастю), лич-
ные формы глаголов с выравненной осно-
вой на задненёбный (текёт, пекём). 

Суть процесса интеграции восточно-
забайкальских говоров севернорусского 
и южнорусского генезиса заключается в 
утрате неустойчивых различительных ре-
гионализмов и сохранении относительно 
устойчивых общих регионализмов. Устой-

чивые регионализмы являются едиными 
для обеих забайкальских региональных 
подсистем и дают основание предположить 
формирование на территории Восточного 
Забайкалья забайкальского региолекта, ко-
торый приходит на смену русским говорам 
и в котором в большей степени будут пред-
ставлены общенародные языковые черты, 
в частности общенародного просторечия, и 
в меньшей – особенности диалектного про-
исхождения. 

Результаты исследования подтвердили 
концепцию формирования и развития за-
байкальских говоров севернорусского гене-
зиса. 

Полученные результаты могут быть 
использованы в дальнейших исследова-
ниях забайкальских русских говоров, в 
разработке лингвогеографической модели 
диалектного пространства забайкальского 
региона и создании Диалектологического 
атласа Восточного Забайкалья. 
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ЭТНОЛИНГВИСТИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ 
КУЛЬТУРНЫХ КОДОВ (НА ПРИМЕРЕ 
ОБРЯДОВОГО ФОЛЬКЛОРА)

ETHNOLINGUISTIC DESCRIPTION 
OF THE CULTURAL CODES
(ON THE EXAMPLE OF RITUAL FOLKLORE)

Рассматривается методология описания обрядо-

вого фольклора через анализ культурных кодов. Ак-

туализируется значение философской антропологии 

при анализе культурных кодов, а также рассматри-

вается этнолингвистическая методика описания об-

рядового фольклора на примере архаических ритуа-

лов эвенков Забайкалья.

Задачей данной статьи является анализ методо-

логии изучения культурных кодов, задействован-

ных в обрядовой деятельности, с целью выявления 

наиболее полного алгоритма описания и прочтения 
культурных кодов

Ключевые слова: культурные коды, антрополо-
гическая парадигма гуманитарного знания, эт-
нолингвистика, традиционные обряды этноса

This article discusses the methodology describe rit-

ual folklore through the analysis of cultural codes. The 

value of philosophical anthropology in the analysis of 

cultural codes, as well as descriptions of the method is 

considered ethnolinguistic ritual folklore, the example 

of archaic rituals Evenks of Transbaikal region are un-

derlined in the article.

The purpose of this paper is to analyze the method-

ology for the study of cultural codes involved in ritual 

activities, in order to identify the most complete de-

scription of the algorithm and the reading of cultural 

codes

Key words: cultural codes, anthropological paradigm 
of human knowledge, ethnolinguistics, traditional 
ethnic rites, Evenks of Transbaikal region

Культурные коды являются неотъемле-
мой частью коммуникации, однако сов-

ременные процессы глобализации приводят 
к их унификации, в связи с этим представ-
ляется необходимым изучение универсалий 
культуры традиционных этносов, которые 
еще не утратили первоначальных значений 
культурных кодов. Актуальность поставлен-
ной проблемы заключается в том, что поня-
тие «культурный код» позиции антрополо-
гической парадигмы гуманитарного знания 
нуждается комплексном исследовании.

Задачей данной статьи является анализ 
методологии изучения культурных кодов, 
задействованных в обрядовой деятельнос-
ти, с целью выявления наиболее полного 
алгоритма описания и прочтения культур-
ных кодов.

Материалом исследования послужили 
культурные коды эвенков Восточного За-
байкалья.

В статье использованы общенауч-
ные метод сравнительного анализа, а так-
же этнолингвистический метод описания 
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культурных кодов, который позволил сис-
тематизировать и выделить основные куль-
турные коды, задействованные в обрядовой 
деятельности этноса. 

Для авторов статьи основополагающим 
является определение культурного кода, ос-
нованное на точке зрения лингвоантропо-
лога В.В. Красных, где культурные коды 
представляются в виде сетки, которую 
«культура набрасывает на окружающий 
мир, членит его, категоризует, структури-
рует и оценивает его» [11].

Современная гуманитарная наука об-
ращается к философской антропологии как 
интегративной области знаний о человеке. 
Культурные коды с позиции антропологи-
ческой парадигмы гуманитарного знания 
неразделимы с понятием человека, его 
культурных ценностей. Значительную роль 
в бытие человека древнейших времен игра-
ли обрядовые манифестации. Мировоззре-
ние человека формировалось не как отде-
льное самостоятельное образование, а как 
продолжение изначального образца «пра-
действия» [4]. Применение культурных 
кодов позволяет более углубленно раскрыть 
смыслы, задействованные в обрядовой де-
ятельности этноса.

Большинство принципов философской 
антропологии, разработанных О.Ф. Боль-
новым, непосредственно связаны с куль-
турой, их можно соотнести и с ритуаль-
ной деятельностью, как частью культуры. 
Например, принцип изменчивости в пос-
тоянном [8], согласно которому человеку 
по своей природе присущи и постоянство, 
и возможность развития в границах это-
го постоянства и на его основе. Такой же 
принцип характерен и для обрядовой де-
ятельности. Обрядовые манифестации раз-
личных этносов, как великих цивилизаций 
архаики, так и традиционных культур сов-
ременности, несут в себе принципиальное 
сходство в логике человеческого осмысле-
ния глобальных процессов миротворчест-
ва[6].

Сопряжение культуры с человеком, 
прежде всего, подразумевает основы оче-
ловечивания мира, что влечет признание 
главной из подобных основ родовую при-

роду людей, а также их этническую прина-
длежность и отношение к локальной куль-
турной традиции. 

Комплексное изучение человека и его 
этнической культуры, в состав которой вхо-
дят традиционные ритуалы, невозможно 
без всестороннего осмысления культурных 
кодов. Один из основателей философской 
антропологии М. Шелер подчеркивал, что 
философская антропология должна вклю-
чить изучение «всех сфер» человеческо-
го существования [5], однако изучение 
культурных кодов в рамках философской 
антропологии требует привлечения допол-
нительных научных подходов, поскольку 
исключительно философско-антрополо-
гическая методология практически не за-
трагивает лингвокультурологический ас-
пект изучения универсалий культуры. В 
связи с этим важно отметить мнение Ж. 
С. Головко, который подчеркивает, что 
«язык обнажает специфику национальной 
ментальности. Он одновременно и про-
дукт культуры, и ее важная составляющая 
часть, и условие существования культуры. 
Более того, язык – специфический способ 
существования культуры, фактор форми-
рования культурных кодов»[7].

В.В. Красных в качестве базовых ко-
дов выделяет соматический, пространс-
твенный, временной, предметный, биомор-
фный, духовный коды. [10]. Культурные 
коды есть универсум человеческого бытия, 
как отмечает исследователь, они соотно-
сятся с древнейшими архепическими пред-
ставлениями человека, и по своей природе 
универсальны и свойственны человеку как 
Homo Sapiens, однако значимость каждого 
отдельного культурного кода всегда нацио-
нально и культурно детерминирована [10]. 
Культурная детерминация кодов и есть от-
ражение уникальности культуры. Наличие 
специфических элементов, отличающих 
тот или иной код культуры, указывает на 
особенности культуры, отраженной в мыш-
лении народа [15].

«Код в лингвосемиотике культуры 
– это система означивания, т.е. сформи-
рованная стереотипами этнокультурного 
сознания конфигуративная совокупность 
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знаков и механизмов их применения с це-
лью осуществления двух взаимосвязанных 
процессов: (а) образования и структуриро-
вания довербальных смыслов и (б) их вер-
бализации в ходе обработки, преобразова-
ния, хранения и передачи внегенетической 
информации в рамках определенной ком-
муникативно-прагматической парадигмы. 
Этноязыковое кодирование культурно-ис-
торического опыта в значении языкового 
знака связано с двумя ипостасями рече-
мыслительной деятельности: когнитивной 
и дискурсивной» – отмечает исследователь 
Н. Ф. Алефиренко [2].

Отталкиваясь от того, что этноязы-
ковые коды – это вторичные знаковые, 
Н.Ф. Алференко дает их характеристику 
как информации селективного типа [2], 
то есть сознание индивида кодирует только 
ту информацию, которая наиболее важна 
в культуре определенного этнокультурного 
сообщества.

Н.Ф. Алефиренко подчеркивает, что 
рассмотрение взаимосвязи между языком 
и культурой возможно только при условии 
воссоздания недостающего элемента в цепи 
– сознания.  Основные компоненты содер-
жания культуры – накопление и преобра-
зование информации, получаемой в про-
цессе человеческой деятельности, являются 
функциями общественного сознания [1].

Представляется, что культурные коды 
и есть отражение общественного сознания, 
поскольку при помощи них осуществляется 
как накопление, так и преобразование куль-
турных смыслов. Информация культурного 
текста может открываться разным прочте-
нием в зависимости от используемого кода. 
Код позволяет проникнуть на смысловой 
уровень культуры, без знания кода культур-
ный текст окажется непрочитанным.

Таким образом, культурные коды яв-
ляются важным условием эффективной 
коммуникации между представителями 
различных локальных культур, а также 
между субъектами внутри одного культур-
ного пространства. В связи с этим важным 
является мнение культуролога С.А. Ару-
тюнова, который отмечает, что «помимо 
информации в синхронном плане сущест-

вует еще информация в диахронном (вер-
тикальном) плане. Это вся культурная тра-
диция народа, его творческое наследство, 
передаваемое из поколения в поколение в 
словесной (устной или письменной литера-
турой), а также в материально-изобрази-
тельной форме. Наличием этих инфосвязей 
между сменяющими друг друга поколения-
ми этноса обусловлена его преемственность 
и стабильность, передача традиций в тече-
ние веков [3]». Этносу необходимо не рас-
терять свое духовное богатство, для этого 
важно сохранить подлинные  ментальные 
смыслы передаваемой «информации», пос-
кольку каждый этнос видит окружающий 
мир сквозь призму языка и культуры, кото-
рые позволяют ему  выстроить в своем со-
знании своеобразную структуру бытия, где 
все элементы соотнесены с человеком и его 
этнической культурой.

Следует особо подчеркнуть, что ос-
мыслением культуры в диахронном аспек-
те занимается этнолингвистика – наука, 
изучающая при помощи лингвистических 
методов «план содержания» культуры, на-
родной психологии и мифологии, незави-
симо от способов их формального представ-
ления, и имеющая своими источниками 
фольклор, фрагменты национального язы-
ка и лексикографические источники [12], 
раскрывающие материальную и духовную 
культуру народа [13], [14].

 Этнолингвистика не только выявляет 
базовые коды культуры, но и объясняет ис-
торико-семантичекие причины их форми-
рования. Заметим, что этнолингвистичес-
кое осмысление фрагментов региональных 
картин мира позволит исследовать миро-
воззрение отдельно взятого этноса, стадии 
формирования его ментальности.

Представители московской школы ан-
тропологической лингвистики (Н.И. Тол-
стой) разработали этнолингвистический 
подход к изучению культурных кодов, за-
действованных в обрядовой деятельности 
этноса. 

Специфика применения методов эт-
нолингвистики во многом обусловлена ее 
интегративным характером, соответствен-
но объектом в этнолингвистическом иссле-
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довании становятся не отдельно фольклор 
или диалект, или обряды, или материаль-
ная культура сама по себе, а локальная 
культурная традиция как целостное образо-
вание, включающее и фольклор, и диалект, 
и обряды, и материальную культуру.

 Особенностью обрядового «языка», по 
мнению Н.И. Толстого, является  именно 
одновременная разнокодовость, вызванная 
общей тенденцией к максимальной синони-
мичности, к повторению одного и того же 
смысла, одного и того же содержания раз-
ными возможными способами. Это свиде-
тельствует о довольно сложной морфологии 
и своеобразном синтаксисе обряда, о трехъ-
ярусной парадигматике и многоплановой 
(параллельной) синтагматике обрядовых 
символов [16]. 

Этнолингвистический способ описания 
обряда затрагивает все культурные коды, 
задействованные в обряде:

– акциональный (обряд как после-
довательность определенных ритуальных 
действий);

– реальный, или предметный коды (в 
обряде производятся действия с некоторы-
ми обыденными предметами или со специ-
ально изготовленными ритуальными пред-
метами);

– вербальный (обряд содержит словес-
ные формулы, приговоры, благопожелания и 
т.п., сюда относится терминология и имена);

– персональный (ритуальные действия 
совершаются определенными исполнителя-
ми и могут быть адресованы определенным 
лицам или персонажам);

– локативный (действия приурочены к 
ритуально значимым элементам внешнего 
или внутреннего пространства или вообще 
пространственно ориентированы – вверх, 
вниз, вглубь и т.д.);

– темпоральный (действия, как пра-
вило, производятся в определенное время 
года, суток, до или после какого-либо собы-
тия семейного или социального и т.п.);

– музыкальный (в сочетании со сло-
вом или независимо от него);

– изобразительный (изобразитель-
ные символы ритуалов, предметов, пищи, 
одежды, утвари и т.п.) и т.п. [16].

Все эти коды в той или иной степени 
присутствуют в обрядах, однако наибо-
лее существенными, несущими большую 
смысловую нагрузку, по мнению Н.И. Тол-
стого, являются вербальный, реальный и 
предметный коды [16]. При изучении об-
рядовой деятельности необходимо делать 
особый акцент на проявлении данных куль-
турных кодов.

Представим в качестве иллюстрации 
анализ трех основных культурных кодов 
в обряде привлечения удачи в охотничьем 
промысле у эвенков, который описывает 
забайкальская собирательница эвенкийс-
кого фольклора Н.В. Коледнева. «Сущес-
твовало общее ритуальное камлание на-
кануне наступления сезона охоты. Шаман 
накидывал на себя заранее приготовлен-
ную волчью шкуру, а затем устраивал спек-
такль: подражал реву лося во время гона, 
хорканью дикого оленя, хрюканью дикого 
кабана. Этим как бы подсказывал неви-
димым доброжелательным к орочонам ду-
хам, каких зверей нужно гнать навстречу 
стрелам, выпущенным из луков охотников. 
Помощники шамана выпускали стрелы в 
разные стороны, отгоняя этим злых духов, 
способных увести зверей в другую сторону 
или сбить охотника с пути. Действия сопро-
вождали заклинаниями: «Летите прочь! Не 
застите глаза охотникам! Не путайте след 
зверя!..»» [9, С. 106].

При анализе данного обрядового дейс-
тва мы обнаруживаем «нанизывание» од-
ного культурного кода на другой, которое 
усиливает значение охотничьего ритуала. 
Морфология данного обряда представлена 
несколькими видами культурных кодов: 
акциональный код (камлание шамана и 
выпускание стрел в разные стороны его 
помощниками); реальный код (лук и стре-
лы охотников, шкура волка), шкура волка 
представлена в обрядовом действе не слу-
чайно – эвенки считали волков наиболее 
организованными охотниками, способны-
ми загонять свою добычу, охотиться стаей, 
учились у хищников коллективной охоте; 
вербальный код представлен несколькими 
видами заклинаний – это подражание ша-
маном криков, издаваемых промысловыми 
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животными, а также заклинания, которы-
ми сопровождали выпуск стрел из лука; 
персональный код можно оценить как ри-
туальные действа, направленные на отпу-
гивание злых духов.

Охота была главным источником про-
питания для эвенков, поэтому и обряд, свя-
занный с ней, был представлен нескольки-
ми однотипными культурными кодами.

Как следствие этого «нанизывания» 
происходит «заимствование» отдельных 
обрядовых форм, а также, по нашему мне-
нию, и культурных кодов. Так, в эвенкий-
ском родильном обряде использовались по-
хожие культурные коды.

Во время родильного ритуала эвенков 
отец ребенка должен был отгонять от чума-
вища злых духов. Исследователи описыва-
ют этот ритуал следующим образом: «Для 
этого использовалась пальма (шест с при-
крепленным на конце острым ножом), лук 
и стрелы. Эвенк, ставший родителем, колол 
пальмой воображаемых духов, пускал в 
сторону севера стрелы из лука. Сопровож-
дал свои действия речевым заклинанием: 
«Духи зла, летите прочь! Здесь вам нечем 
поживиться. Мой сын (дочка) родился 
крепким. Сам Тангара (дух гор) охраня-
ет его, духи-хозяева местности пришли на 
его защиту, вам с ними не совладать»[9, С. 
107].

В данном фрагменте родильного обря-
да наблюдаются определенные ритуальные 
манифестации, характерные для охотничь-
их обрядов. Акциональный и предметный 
коды полностью повторяют ритуал привле-

чения удачи при наступлении сезона охоты. 
Вербальный код также содержит опреде-
ленные формулировки, повторяющие пре-
дыдущий обряд, поскольку персональный 
код, то есть направленность действия к не-
доброжелательным духам, полностью сов-
падает с охотничьим ритуалом. 

Таким образом, несмотря на то обсто-
ятельство, что культурные коды универ-
сальны и имеют место в каждой культуре, 
их проявление, как видно из проведенного 
нами небольшого анализа, и значимость 
каждого отдельного кода национально 
обусловлено, что объясняется исторически-
ми, географическими и многими другими 
факторами, делающими каждую культуру 
уникальной.

Изучение культурных кодов, несом-
ненно, актуально для анализа менталитета 
народа. Понять человека иной культуры 
или эпохи возможно лишь при правильном 
истолковании внутренних смыслов его де-
ятельности. Однако для эффективности 
данного анализа необходима методологи-
ческая база, которой может служить ант-
ропологическая парадигма гуманитарного 
знания, в частности, достижения этнолин-
гвистики в описании культурных кодов, за-
действованных в ритуальной деятельности 
этноса. Философская антропология позво-
лит изучить культурные коды через пробле-
матику человека и его бытия. Этнографи-
ческая лингвистика обладает достаточными 
научными приемами для описания культур-
ных кодов, задействованных в ритуальной 
деятельности

1. Алефиренко Н.Ф. Лингвокультурология. 
Ценностно-смысловое пространство. М.: Флинта, 
2010. 288 с.

2. Алефиренко Н.Ф. Этноязыковое кодирова-
ние смысла в зеркале культуры // Мир русского сло-
ва. СПб., 2002. № 2. С. 60-74.

3. Арутюнов С.А. Народы и культуры: Разви-
тие и взаимодействие. М., 1989. С. 19.

4. Воронина Н.Н. Философское значение риту-
ала [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://
www.unn.ru/ pages/ issues/ vestnik/99990201_
West_soc_2006_1 (5)/55.pdf.

Литература                                                                                                                   Bibliography

1. Alefirenko N.F. Lingvokulturologiya. Cen-
nostno-smyslovoe prostranstvo. M.: Flinta, 2010. 
288 s.

2. Alefirenko N.F. Jetnoyazykovoe kodirovanie 
smysla v zerkale kul’tury // Mir russkogo slova. SPb., 
2002. № 2. S. 60-74.

3. Arutjunov S.A. Narody i kultury: Razvitie i 
vzaimodejstvie. M., 1989. S. 19.

4. Voronina N.N. Filosofskoe znachenie rituala 
[Jelektronnyj resurs]. Rezhim dostupa: http://www.
unn.ru/ pages/ issues/ vestnik/99990201_West_
soc_2006_1 (5)/55.pdf.



110

Вестник ЗабГУ № 04 (95) 2013

5. Гагарин А.С. Философская антропология 
Макса Шелера: проблема интенциональности / 
Проблемы антропологии и антроподицеи в фило-
софии: коллективная монография. Ч. 3. Екатерин-
бург: Изд-во Уральского ун-та. 2005. с. 74-81. 

6. Гекман Л. П. Космо-теогинез в мифологии 
народов Сибири [Электронный ресурс]. Режим до-
ступа: http://www.znaimka.ru/ 

7. Головко Ж.С. Культура и язык: аспекты 
взаимодействия // Научные ведомости № 12 (52). 
2008. с. 173-179.

8. Капец В.П. Основания Философской ант-
ропологии (методологические рекомендации). Май-
коп, 2001. 39 с.

9. Коледнева Н. В. Обряды и праздники эвен-
ков / Малая энциклопедия Забайкалья: Культура: 
в 2 ч./ гл. ред. Р.Ф. Гениатулин. Новосибирск: На-
ука, 209. Ч.2: М-Я. с. 106.

10. Красных В.В. «Свой» среди «чужих»: миф 
или реальность? М.: Гнозис, 2001. 375 с.

11. Красных В.В. Этнопсихолингвистика и 
лингвокультурология. М., 2002. С. 232.

12. Лиханова Н.А.Этнолингвистическое осмыс-
ление фрагментов региональной картины мира // Вес-
тник ЧитГУ. Чита: ЧитГУ, 2009. № 2. С. 170-175.

13. Любимова Л.М., Лиханова Н.А. Диалек-
тная лингвокультура Забайкалья // Palaeoslavica: 
[international Journal for the Study of Slavic Medieval 
Literature, History, Language and Ethology]. Volume 
XIX. № 1 / [editor A.B. Strakhov]. – Cambridge : 
Palaeoslavica, 2011. С. 283-291.

14. Любимова Л.М. Лексикографический фраг-
мент региональной картины мира // Проблемы ис-
тории, филологии, культуры. № 3 (33) Москва – 
Магнитогорск – Новосибирск. 2011. С. 172-176.

15. Пименова М.В. Коды культуры и пробле-
ма классификации концептов // Язык. Текст. Дис-
курс: научный альманах Ставропольского отделения 
РАЛК. Ставрополь, 2007. Вып. 5. С. 80.

16. Толстой Н.И. Язык и культура. Очерки 
по славянской мифологии и этнолингвистике. М., 

1995. 512 с.

5. Gagarin A.S. Filosofskaya antropologiya Mak-
sa Shelera: problema intencional’nosti / Problemy an-
tropologii i antropodicei v filosofii: kollektivnaya mono-
grafiya. Ch. 3. Ekaterinburg: Izd-vo Ural’skogo un-ta. 
2005. S. 74-81. 

6. Gekman L. P. Kosmo-teoginez v mifologii na-
rodov Sibiri [Jelektronnyj resurs]. Rezhim dostupa: 
http://www.znaimka.ru/ 

7. Golovko Zh.S. Kultura i jazyk: aspekty vzaimo-
dejstvija // Nauchnye vedomosti № 12 (52). 2008. s. 
173-179.

8. Kapec V.P. Osnovaniya Filosofskoj antropolo-
gii (metodologicheskie rekomendacii). Majkop, 2001. 
39 s.

9. Koledneva N. V. Obrjady i prazdniki jevenkov 
/ Malaya jenciklopedija Zabajkaliya: Kultura: v 2 ch./ 
gl. red. R.F. Geniatulin. Novosibirsk: Nauka, 209. 
Ch.2: M-Ja. s. 106.

10. Krasnyh V.V. «Svoj» sredi «chuzhih»: mif ili 
realnost? M.: Gnozis, 2001. 375 s.

11. Krasnyh V.V. Jetnopsiholingvistika i lingvo-
kulturologiya. M., 2002. S. 232.

12. Lihanova N.A.Jetnolingvisticheskoe osmy-
slenie fragmentov regionalnoj kartiny mira // Vestnik 
ChitGU. Chita: ChitGU, 2009. № 2. S. 170-175.

13. Lyubimova L.M., Lihanova N.A. Dialektnaya 
lingvokultura Zabajkaliya // Palaeoslavica: [interna-
tional Journal for the Study of Slavic Medieval Litera-
ture, History, Language and Ethology]. Volume XIX. 
№ 1 / [editor A.B. Strakhov]. – Cambridge : Pala-
eoslavica, 2011. S. 283-291.

14. Lyubimova L.M. Leksikograficheskij frag-
ment regionalnoj kartiny mira // Problemy istorii, fi-
lologii, kul’tury. № 3 (33) Moskva – Magnitogorsk 
– Novosibirsk. 2011. S. 172-176.

15. Pimenova M.V. Kody kultury i problema 
klassifikacii konceptov // Jazyk. Tekst. Diskurs: na-
uchnyj almanah Stavropolskogo otdelenija RALK. Sta-
vropol, 2007. Vyp. 5. S. 80.

16. Tolstoj N.I. Jazyk i kul’tura. Ocherki po sla-
vjanskoj mifologii i jetnolingvistike. M., 1995. 512 s.

Любимова Л.М., канд. филол. наук, доцент, зав. 

каф. «Теоретическая и прикладная лингвистика», 

Забайкальский государственный университет

lubimova.kl@yandex.ru

Научные интересы: этнолингвистика, социолин-

гвистика, теория и история языка

L. Lyubimova, Candidate of Philological Scien-

ces,associate professor, head of Theoretical and applied 

linguistics department, Transbaikal State University

Scientific interests: ethnolinguistics, sociolinguistics, 

theory and history of the language

Коротко об авторах Briefly about the authors

Баянова О.В., аспирант, Забайкальский государс-

твенный университет

bayanova.ov@ yandex.ru

Научные интересы: философия культуры, фило-

софская антропология, этнолингвистика, культуро-

логия

O. Bayanova, postgraduate student, Transbaikal 

State University 

Scientific interests: philosophy of culture, philosophi-

cal anthropology, ethnolinguistics, cultural studies



111

Философские науки

УДК 304.2

Ван Кэвэнь

Van Ceven

Лига Марина Борисовна

Marina Liga

РУССКАЯ КУЛЬТУРА ХАРБИНА 
В РОССИЙСКИХ И КИТАЙСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ: 
КОМПАРАТИВИСТСКИЙ АНАЛИЗ

RUSSIAN CULTURE OF HARBIN IN RUSSIAN AND 
CHINESE RESEARCHES: COMPARATIVE ANALYSIS

Анализ основных базовых идей и положений, 

составляющих основу взглядов ученых, дал возмож-

ность выделить несколько подходов к оценке данно-

го процесса в российской и китайской литературе: 

отрицание взаимовлияния и взаимодействия двух 

культур в силу объективных и субъективных усло-

вий, рассмотрение их как замкнутых национально-

культурных общностей; абсолютизация роли рус-

ской культуры в истории Харбина, что обусловлено, 

по мнению представителей данной точки зрения, 

более высоким уровнем развития культуры рус-

ской эмиграции, интеллектуальным потенциалом 

русских, свободой творчества, огромным стремле-

нием к сохранению всего русского; преувеличение 

влияния китайской культуры на русскую культуру 

как культуры принимающей стороны, что наиболее 

ярко проявилось в творчестве русских художников; 

признание тесного взаимодействия, взаимовлияния 

двух культур, чему в значительной степени способс-

твовали исторические условия развития Харбина 

как центра, аккумулирующего вокруг себя местное 

и эмигрантское население

Ключевые слова: русская культура Харбина, 
компоративистский анализ, русское зарубежье

The analysis of the basic ideas that form the basis of 

scientists’ views, give an opportunity to highlight sev-

eral approaches to evaluation of this process in Russian 

and Chinese literature: denial mutual influence and in-

teraction between the two cultures due to objective and 

subjective conditions, consideration of them as closed 

national-cultural communities; absolutization of the 

role of Russian culture in the history of Harbin, which 

is caused, in the opinion of the representatives of this 

point of view, more a high level of development culture 

of Russian emigration, intellectual potential of the Rus-

sians, freedom of creative work, a huge desire to pre-

serve the entire Russian; exaggeration of the impact of 

Chinese culture on the Russian culture as the culture of 

the receiving party, which is most clearly manifested in 

the works of Russian artists; recognition of close coop-

eration, interaction of the two cultures, which to a con-

siderable extent contributed to the historical conditions 

of the development of Harbin as the centre of accumu-

lating around himself local and emigrant population

Key words: Russian culture of Harbin, comparative 
analysis, Russian Diaspora
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Необходимость исследования культуры 

русского зарубежья определяется как 
научными, так и общественно-политичес-
кими факторами.
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В последние годы в отечественной и 
зарубежной науке резко возрос интерес 
к проблематике культуры русского зару-
бежья, что обусловлено процессами демок-
ратизации, происходящими в современном 
российском обществе, необходимостью но-
вой объективной оценки этого уникального 
социо- историко-культурного явления. 

Важное место в истории русского зару-
бежья принадлежит Харбину как главно-
му центру русской эмиграции на Дальнем 
Востоке и Юго-Восточной Азии. Здесь еще 
задолго до революции и большой волны рус-
ской эмиграции, рожденной октябрьской 
революцией и гражданской войной, су-
ществовала русская диаспора, привлечен-
ная строительством Китайской восточной 
железной дороги (КВЖД), сложился рус-
ский быт, русские традиции, обычаи, что, 
безусловно, повлияло на социокультурную 
адаптацию русских, развитие русской куль-
туры. Русские в Харбине не только сохрани-
ли свою национальную культуру, духовные 
ценности, языковую и ментальную среду, 
но и в условиях иной культурной среды со-
здали значительное культурное наследие в 
виде литературных произведений, живо-
писи, архитектуры, музыки и др., внесли 
большой вклад в развитие культуры Китая, 
восприняли его быт, искусство, обычаи.

Обращение к историко-культурологи-
ческому анализу русской культуры Харбина 
продиктовано необходимостью возрожде-
ния культурных ценностей России, оценки 
вклада русских деятелей культуры Харбина 
в историю России. Чтобы понять развитие 
культуры России в период с конца XIX в. 
до 50-х гг. XX в., культуры русского зару-
бежья, необходимо исследовать ее даль-
невосточную ветвь в рамках выявления 
общих и особенных тенденций развития, 
вклада в русскую культуру, влияния и сте-
пени востребованности идей русской эмиг-
рации в современном обществе.

Расширяющиеся в последние десяти-
летия контакты и сотрудничество России 
и Китая как стратегических партнеров ак-
туализируют тему исследования. Поэтому 
изучение истории контактов двух стран в 
различных сферах жизнедеятельности, в 

том числе и в области культуры и искусства, 
имеет важное значение для всестороннего 
развития российско-китайских отношений.

В условиях глобализирующегося мира, 
активного взаимовлияния различных типов 
культур и цивилизаций – Запада и Восто-
ка, в том числе России и Китая, становит-
ся значимым исследование исторических 
и культурных особенностей национально-
го анклава, сложившегося на территории 
чужой страны, не утратившего своей са-
мобытности как примера, образца всес-
тороннего взаимодействия двух культур, 
сохранивших свой национальный харак-
тер, уникальность. Проблема исследования 
русской культуры Харбина имеет значение 
с точки зрения возникновения диаспор, 
опыта сохранения культурных ценностей, 
связей с исторической родиной, созданием 
благоприятной среды для развития науки и 
искусства. Этот опыт в современных усло-
виях имеет важное политическое, культур-
но-историческое значение.

В связи с расширением культурных 
контактов, публикацией новых научных 
исследований об истории России и Китая 
появилась возможность с новых методоло-
гических позиций дать объективную оцен-
ку культурного вклада, который внесла 
русская эмиграция через развитие самой 
русской культуры в историю культурных 
достижений двух стран. 

Развитие культуры связано с талантом, 
творческой деятельностью выдающихся 
писателей, художников, музыкантов, ар-
хитекторов и представителей других видов 
искусства. Именно поэтому в настоящее 
время в условиях активного интереса к 
культуре русского зарубежья, в том числе 
его дальневосточной ветви, актуальным 
становится историко-культурологический 
анализ русской культуры Харбина путем 
оценки социальных, духовных, культур-
ных, политических процессов с позиции их 
творцов, субъектов.

Исследование роли русской творческой 
интеллигенции в воспроизводстве и разви-
тии русской культуры Харбина вызывает 
несомненный интерес в плане анализа русс-
ко-китайского взаимодействия, трансляции 
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прошлого на современную реальность, дает 
возможность сформировать новые методо-
логические подходы к анализу ее становле-
ния и развития. Однако пока данный аспект 
проблемы остается недостаточно изучен-
ным. Все это обуславливает необходимость 
сосредоточить внимание на проблеме иссле-
дования русской культуры Харбина. 

В последние годы проблемы культуры 
русского зарубежья, исследование причин 
его появления, содержания, форм возник-
новения и развития стали чрезвычайно ак-
туальны, что обусловлено процессами, про-
исходящими в современном мире, сломом 
идеологических барьеров, взаимным инте-
ресам стран к истории и культуре друг друга, 
а также открытостью и доступностью многих 
архивных данных. В настоящее время тема 
русского зарубежья приобрела статус само-
стоятельного научного направления. Одним 
из центров русского зарубежья на Дальнем 
Востоке стал Харбин, куда переселилось ог-
ромное число русских беженцев. 

Ученые выделяют несколько этапов в 
исследовании культуры русского Харбина, 
в рамках которых в трудах отечественных 
и китайских авторов сформировались раз-
личные научные стратегии, оценка собы-
тий, фактов, процессов, происходящих как 
в социальном пространстве самого Китая, 
так и за его пределами, выделены факторы, 
способствующие становлению Харбина как 
центра русской культуры.

Так, в частности, Е.П. Таскина вы-
деляет три этапа в исследовании русской 
культуры Китая: 

1) середина 20-х гг. XX в. – литера-
турная жизнь Харбина связана с деятель-
ностью писателей «старшего поколения»; 

2) 1926–1935 гг. – деятельность ли-
тературно-художественного объединения 
«Чураевка»; 

3) середина 30-х гг. – середина 50-х 
гг. – творчество литераторов осложнялось 
политической ситуацией, которая способс-
твовала отъезду из Китая многих представи-
телей интеллигенции из Китая, а также их 
смерти и физического уничтожения [11].

На наш взгляд, можно выделить два 
периода в российской историографии в изу-

чении русской культуры Харбина, различа-
ющиеся по концептуальному содержанию, 
целям, задачам: советский период (20-80-е 
гг. XX в.); постсоветский период (с 80-х гг. 
XX в. по настоящее время).

Советский период подразделяется на 
следующие этапы: 

– конец 1920-х-начало 1940-х гг. (да-
ется оценка русской эмиграции как врагов 
советской власти, идеологических против-
ников); 

– 1950-е – 1960-е гг. (появление но-
вых подходов в изучении дальневосточного 
зарубежья); 

– 1960-е – 1970-е гг. (события куль-
турной революции, результатом которых 
стало состояние застоя в исследовании рус-
ской культуры Харбина как в китайских, 
так и российских исследованиях);

– 1980-е гг. – по настоящее время 
(рост количества произведений, дается но-
вая оценка деятельности русской эмигра-
ции Харбина). 

История русской культуры Харбина 
связана со строительством КВЖД. Обра-
щение к анализу работ китайских и оте-
чественных ученых, посвященных КВЖД, 
оправдано и продиктовано тем, что станов-
ление и развитие культуры русской эмиг-
рации в Харбине в послеоктябрьские годы 
опиралось на существующие национальные 
традиции, религиозные верования, ценнос-
ти, которые принесли с собой строители 
железной дороги.

Среди ученых нет однозначной оцен-
ки роли КВЖД в истории России и Китая. 
Одни исследователи считают, что строи-
тельство дороги не отвечало интересам Рос-
сии, так как ускоряло социально-экономи-
ческое развитие чужой страны, за рубеж 
уходили не только трудовые ресурсы, но и 
капитал, который вкладывался в развитие 
многих отраслей одной из территорий Ки-
тая. Другая группа ученых оценивает по-
зицию России как агрессивную по отноше-
нию к китайскому населению.

Работа Сюэ Сяньтяня «Охранная стра-
жа КВЖД и политическая ситуация в 
Маньчжурии» посвящена деятельности ох-
ранной службы на данной территории. Он 
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доказывает, что охранная стража как вое-
низированная структура в большей степени 
выполняла функции не охраны железной 
дороги, а контроля со стороны армии Рос-
сии территории Северо-Восточного Китая. 

В отличие от названного автора, Ли Дэ-
бин и Ши Фан отходят от оценки политики 
России в Маньчжурии как агрессивной, за-
хватнической. Они считают, что активное 
внедрение России на территорию Китая, 
связанное со строительством КВЖД, спо-
собствовало экономическому росту одного 
из его регионов [5]. 

Весьма противоречивой по данной про-
блеме является позиция Ли Мэна в работе 
«Харбин – продукт колониализма» [6]. С 
одной стороны, ученый приводит аргумен-
ты, свидетельствующие о том, что полити-
ка России по отношению к Китаю носила 
колониальный характер (на территории 
Харбина действовали русские законы, рус-
ский суд, русская железнодорожная охрана 
и русская полиция). С другой стороны, он 
обращает внимание на то, что русские при-
ехали в Маньчжурию как друзья и их не-
льзя назвать колонизаторами. Лю Сунлин, 
исследуя историю становления и развития 
совместных русско-китайских предпри-
ятий, выделяет как положительные, так и 
негативные моменты этой совместной де-
ятельности, давая оценку политики России 
как в целом губительной для экономики 
Китая.

Однако китайские ученые в своем боль-
шинстве дают оценку деятельности русских 
в Харбине как одного из условий, способс-
твующих современной модернизации Ки-
тая, укреплению связей между народами 
двух стран. К примеру, Ли Яньлин считает, 
что строительство КВЖД явилось результа-
том политики правительства Китая и стра-
тегии царской России на Дальнем Востоке 
и отвечало интересам двух государств [7].

В то же время существует группа ки-
тайских ученых, утверждающих, что Хар-
бин и КВЖД строились только в интере-
сах России, они рассматривают политику 
России как империалистическую (Ли Мэн, 
Жао Лянглун, Сон До Чжин и др.). Н.А. 
Василенко пишет, что современная китай-

ская научная литература дает оценку поли-
тики России в Китае как колониальной [4].

Однако ни китайские, ни российс-
кие ученые не отрицают значимости роли 
КВЖД для истории России и Китая. Для 
России строительство КВЖД – это реше-
ние геополитических, экономических и во-
енно-строительных проблем. Для Китая – 
это экономический рост за счет российской 
казны, обретение союзника в лице России в 
приближающейся войне с Японией. 

Обращение к исследованию русской 
культуры дальневосточной ветви эмигра-
ции было концептуально задано III плену-
мом ЦК КПК 11-го созыва, выдвинувшим 
идею свободы и объективной истины, что 
позволило ученым обращаться к ранее за-
прещенным темам. Среди таких тем была 
русская культура Харбина, которая впос-
ледствии начала активно и комплексно раз-
рабатываться в связи с подготовкой работ 
«История регионов Китая». Таким образом, 
обращение к истории русской эмиграции 
Харбина было начато в 80-е г. XX в. В это 
время создаются крупные научные центры, 
перед которыми поставлена задача – из-
менить существующие стратегии, подходы 
к оценке русской эмиграции, ее культуры, 
получить новые научные знания, описать 
факты жизни деятелей русской культуры, 
промышленности, торговли и т.д. 

В СССР исследование русской куль-
туры Харбина начато в 1920-1930-е гг. В 
этот период сформирован подход к оценке 
русской культуры Харбина как культуры 
белогвардейской, «антисоветской», направ-
ленной против Советской власти. В иссле-
дованиях, опубликованных в 20-40-е гг. 
ХХ в., давалась негативная оценка деятель-
ности русских эмигрантов на территории 
Харбина. Перед исследователями была пос-
тавлена задача – обосновать негативную 
роль русской эмиграции, доказать, что пре-
бывание русских в Харбине противоречило 
интересам Советской власти (В.Я. Аварин, 
Е. Полевой, В.В. Комин, А.К. Шкаренков, 
Ю.В. Мухачев и др.). Однако в этот пери-
од создана огромная фактологическая база 
для последующего исследования основных 
тенденций развития русской культуры Хар-
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бина и в этом немалая заслуга ученых этого 
времени. 

В 50-60-е гг. XX в. исследования рус-
ской культуры эмиграции Харбина пред-
ставлены личными воспоминаниями быв-
ших эмигрантов. Эти работы отличаются 
большой эмоциональностью, долей субъек-
тивизма в оценке происходящих событий, 
наличием массивного эмпирического мате-
риала (Е.П. Таскина, Г.В. Мелихов и др.) 
[10; 11].

Время культурной революции в Китае 
также было периодом застоя в исследова-
нии русской культуры Харбина как в китай-
ской, так и российской науке, что обуслов-
лено идеологическими факторами. С конца 
1980-х гг. усилилось внимание к истории и 
культуре русской диаспоры в Китае, чему 
способствовал и возросший интерес к рус-
скому зарубежью в целом и доступность 
многих архивных данных. Работы этого пе-
риода можно подразделить на три группы:

1) монографии отечественных и ки-
тайских ученых;

2) информационные материалы;
3) мемуары, освещающие жизнедеятель-

ность русских в Харбине со стороны учас-
тника происходящих событий, принимаю-
щей стороны и вписываемости русских в ее 
пространство. 

В 70-80-е гг. XX в. публикуются работы, 
дающие объективную оценку русской культу-
ре Харбина, изменяются акценты в рассмот-
рении деятельности белой эмиграции; форми-
руется понимание русской культуры Харбина 
как составной части русской культуры.

В 90-х гг. ХХ в. русская эмиграция 
рассматривается в контексте истории Рос-
сии как уникальный социокультурный фе-
номен. При этом делается акцент на иссле-
дование характерных черт и особенностей 
русской эмиграции Харбина. Обращается 
внимание на ее отличие от западной, на 
специфику адаптационных механизмов, 
которые позволили не только сохранить на-
циональную идентичность с Россией, но и 
оказать влияние на культуру Китая, испы-
тать на себе ее воздействие, установить тес-
ные контакты с населением принимающей 
стороны.

Давая оценку русской культуре Хар-
бина, китайские ученые считают, что де-
ятельность русской диаспоры содейство-
вала укреплению культурных, духовных 
связей между двумя народами, чему во 
многом способствовал высокий уровень 
развития русской литературы, музыки, 
живописи (Ли Жэньнянь, Жао Лянглун, 
Ли Шу Хиао, Дяо Шаохуа и др.). Ученые 
обращают внимание на то, что в Харби-
не, где «восточная и западная культурные 
системы существовали в мире» (Дян Джу-
ангда), деятельность русских беженцев 
«способствовала укреплению культурных 
связей между народами Китая и России» 
(Ли Шу Хиао). 

О взаимовлиянии двух культур пишет 
Г.В. Мелехов, представитель второго поко-
ления русской эмиграции. С точки зрения 
ученого, колонии на территории Харбина 
не были изолированы и замкнуты, они обо-
гащали друг друга, но русское начало пре-
обладало[11].

А.И. Букреев считает, что приток све-
жих, интеллектуальных сил сильно изме-
нил облик Харбина: поселок строителей 
КВЖД становится современным городом, 
его население увеличивается на двести ты-
сяч человек [2].

Огромный вклад в исследование рус-
ской культуры Харбина внес профессор Ли 
Яньлин – подлинный знаток русского языка 
и литературы, награжденный российским 
правительством орденом Дружбы. Ученый 
обратился к изучению русской культуры 
Харбина в сложные 60-е гг. XX в. – годы 
культурной революции, когда сжигались 
произведения иностранных авторов, разру-
шались храмы, когда любое упоминание о 
русских, грозило смертью. Им были изданы 
5-томный перевод на китайский язык про-
изведений русских эмигрантов в Харбине 
«Серия литературных произведений рус-
ских эмигрантов в Китае», 10-томник «Ли-
тература русских эмигрантов в Китае». В 
издании собраны произведения семидесяти 
поэтов и двадцати четырех прозаиков, он 
издан на русском языке на средства, предо-
ставленные мэрией г. Цицикар, где живет 
профессор.
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Профессор Ли Яньлин обращает вни-
мание на тесное взаимодействие, перепле-
тение, взаимовлияние китайской и русской 
культур. Исследуя русскую культуру Харби-
на, ученый наряду с такими ее чертами, как 
патриотизм, реалистичность, психологизм, 
реализм, выделяет сочетание в ней русской 
культуры и культуры Китая. В этом взаи-
модействии первостепенное значение Ли 
Яньлин отводит обычаям, традициям мора-
ли, природе китайского народа. Сочетание 
двух культур сделало литературу Харбина 
отличной от литературы внутри России, так 
как последняя имела только один «единс-
твенный фон, то есть Советский Союз» [7]. 

Примером тесного взаимодействия 
двух культур могут служить произведения 
А. Несмелова, В. Перелешина, А. Ачаира, 
А. Щаломува, автора первой китайской 
симфонии «Пекинские переулки», первой 
китайской оперы «Богиня» [8;9]. Особен-
но ярко, по мнению Ли Яньлина, взаимо-
влияние двух культур обнаруживается в 
творчестве Н. Байкова, его произведении 
«Великий Ван», проникнутым духом китай-
ской морали и китайской философии, вос-
певающим китайскую культуру[3]. 

Ли Жэньнянь обращает внимание 
на то, что в Харбине началось творчество 
многих ставших впоследствии известны-
ми деятелей культуры. По ее мнению, в их 
творчестве, которое развивалось в специфи-
ческих условиях, нашли отражение нацио-
нальные традиции и особенности Востока.

Ван Ямин подчеркивает, что русские 
писатели и поэты не только смогли сохра-
нить типичную русскую литературу «сереб-
ряного века», но и внести в нее сильный 
колорит китайской культуры. Русская куль-
тура Харбина является межнациональной и 
кросс-культурной.

О взаимовлиянии двух культур, их обо-
гащении говорит С. Якимова, утверждая, 
что русская культура, развиваясь в рамках 
чужой культуры, не утратила своей само-
бытности, обогащалась сама и влияла на 
культуру страны, которая создала условия 
для ее развития. 

Китайские ученые Ли Щусяо, Чжан 
Цзунхая, Дяо Шаохуа, Ли Шу Хиао счи-

тают, что укреплению культурных связей 
двух народов способствовала деятельность 
русской православной церкви, которая, по 
мнению Чжан Цзунхая, не только опреде-
ляла духовной климат в русской диаспоре, 
но и оказывала значительное влияние на 
культуру китайцев – жителей Харбина. 

Однако ряд китайских и российских 
ученых отрицает наличие культурных свя-
зей между китайским населением Харбина 
и русскими эмигрантами (Ли Мэн, Цюй 
Цюбо). Это утверждение основывается на 
конкретных исторических фактах, воспо-
минаниях Ю. Крузенштерн, Н. Байкова, 
Н. Резниковой, анализе литературных про-
изведений, созданных в 1920-1930-е гг. Ли 
Мэн утверждает, что, проживая много лет 
в одном городе, россияне и китайцы всеже 
не имели возможности взаимно обогатить-
ся в культурном отношении, поскольку не 
знали языка друг друга.

В 1936 г. вышла книга китайской пи-
сательницы Сяо Хун «Рыночная улица», в 
которой дается описание ее жизни в Хар-
бине. Это единственная в те годы работа, 
где биографии русских писателей встре-
чаются несколько раз. В произведениях 
других китайских писателей ничего не го-
ворится о русских, которые жили рядом 
с ними. В ряде китайских исследований 
отмечается, что в произведениях извест-
ных русских писателей, таких как А. Не-
смелов, Б. Юльский, посвященных жизни 
русских эмигрантов в Северо-Восточном 
Китае, китайские персонажи представле-
ны «ленивыми, тупыми, хитрыми, дикими 
или жестокими» (Ли Мэн). В романах Н. 
Байкова китайцы олицетворяются с дикой 
природой. Как уже говорилось, иную оцен-
ку творчеству Н. Байкова дает китайский 
исследователь Ли Яньлин. 

По своей природе русская диаспора 
в Харбине была замкнутой националь-
но-культурной общностью, считает А.С. 
Черкашина. Именно эта замкнутость, 
осознание своей инородности, стремление 
самоинденцифицировать себя с родиной, 
сохранить свои национальные традиции и 
стали причиной создания различного рода 
образовательных, научных, досуговых, 
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воспитательных, религиозных центров. 
Этой позиции придерживается и ряд других 
российских ученых (В.Ф. Печерица, Н.В. 
Аблова), которые считают, что русская 
диаспора Китая была замкнутой группой, 
которая сохраняла свою социальную, язы-
ковую, религиозную автономию [1;11].

Противоречивость точек зрения на 
оценку значимости КВЖД для истории Ки-
тая и России наиболее сильно проявилась в 
период празднования юбилея Харбина. Ряд 
китайских авторов не связывают появле-
ние г. Харбин со строительством железной 
дороги, утверждая, что промышленность 
в Харбине появилась в 50-х гг., а причину 
притока русского населения на эти террито-
рии они усматривают во внутриполитичес-
кой жизни России.

Российские и китайские ученые, об-
ращаясь к исследованию русской культу-
ры Харбина, недостаточно актуализиру-
ют проблему взаимовлияния культур двух 
народов. Российские ученые акцентируют 
внимание на анализе культурного наследия 
албазинцев, строителей КВЖД, эмигран-
тов, советских специалистов. В то же время 
китайские ученые, исследуя социальную и 
культурную историю Харбина конца XIX в. 
– 40-х гг. XX в., пишут в основном о вли-
янии китайской культуры на русскую куль-
туру.

При оценке русской культуры Харбина 
необходимо иметь в виду тот исторический, 
социальный, культурный фон, которой де-
терминировал процессы ее становления, 
развития и упадка.
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УДК 101.1:316                             

Цзоу Хун

Zou Hong 

РИТУАЛ (礼, ЛИ) В СОЦИОКУЛЬТУРНОМ 
ПРОСТРАНСТВЕ СТРАН КОНФУЦИАНСКОГО 
АРЕАЛА АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКОГО 
РЕГИОНА

RITUAL «LI» IN THE SOCIAL AND CULTURAL 
SPACE OF THE CONFUCIAN AREA OF THE 
ASIA-PACIFIC REGION

Исследуются факторы, обусловливающие рас-

пространение ритуала (ли), тенденции его эволю-

ции в социокультурном пространстве стран кон-

фуцианского ареала Азиатско-Тихоокеанского 

региона.  В современных условиях существует не-

сколько тенденций эволюции ритуала в этих стра-

нах, которые связаны  с процессами модернизации 

экономической, социальной жизни. Изменение 

ритуала (ли), появление его новых форм обеспе-

чивает функционирование данного типа ритуала в 

современном обществе. На основе выделения фак-

торов влияния внешней и внутренней среды на 

жизнедеятельность стран конфуцианского ареала 

Азиатско-Тихоокеанского региона выявлены основ-

ные тенденции эволюции ритуала (ли): сохранение 

отдельных элементов ритуала (ли), их интеграция 

в историю, политику, экономику, культуру страны с 

учетом ее специфики; изменение отдельных элемен-

тов ритуала (ли) и их адаптация к историческим, 

культурным, социально-экономическим, политичес-

ким особенностям страны; индивидуализация риту-

ала (ли), которая состоит в том, что из сферы со-

циального бытия общества он перемещается в сферу 

социального бытия личности

Ключевые слова: ритуал, ритуал (ли), Азиатс-
ко-Тихоокеанский регион, конфуцианство

The paper deals with the factors that contribute to 

the dissemination of the ritual, the trends of its evolu-

tion in social and cultural space of the Confucian area 

of the Asia-Pacific region. Under current conditions, 

there are several trends in the evolution of the ritual 

in these countries, which are related to the processes 

of modernization of economic and social life. Changes 

that have taken place in the «li» ritual, the emergence 

of new forms of the ritual keep this type of the ritual 

functioning in the modern society. On the basis of the 

factors providing influence of the external and inter-

nal environment on the link of the Confucian area of 

the Asia-Pacific region, the author identifies the main 

trends in the evolution of the «li» ritual: preservation of 

some elements of the «li» ritual, their integration in the 

history, politics, economy and culture of the countries 

considering the national specificity; changes in some 

elements of the «li» ritual and their adaptation to the 

historical, cultural, socio-economic and political char-

acteristics of the country; individualization of the «li» 

ritual, which becomes apparent in the fact that the rit-

ual moves from the social life of society into the sphere 

of social life of the individual

Key words: ritual, the Confucian «li» ritual, the Asia-
Pacific region, confucianism

Работа выполнена в рамках Государс-

твенного задания вузу Минобрнауки РФ, № 

6.3634.2011 
Большое количество разнообразных 

церемоний и ритуалов – главная ха-
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культуры. Культурная символика, китай-
ские традиционные ритуалы (礼, ли) из-
вестны и уважаемы во всем мире. На про-
тяжении всей своей длительной истории 
Китай всегда оставался страной-экспорте-
ром разнообразных культурных ритуалов и 
церемоний. Для всех стран мира очевидно, 
что именно ритуал (礼, ли) является ядром 
школы конфуцианства в Китае. Вне всяко-
го сомнения, практически все страны Вос-
точной Азии находятся под огромным влия-
нием китайских традиционных ритуалов и 
церемоний. Конфуцианство получило свое 
распространение не только в Китае, но и в 
других странах Восточной Азии. Идеи кон-
фуцианства – это своего рода культурная 
ось для стран Восточной Азии, а основные 
идеи конфуцианства неразрывно связаны с 
ритуалом (礼, ли).

Конфуцианство как и китайская ие-
роглифика, законодательство, буддизм дав-
но начали проникать в соседние с Китаем 
страны и оказывать огромное влияние на 
культуру и идеологию этих стран. Конфуци-
анство было распространено во всей «Под-
небесной», где и возник так называемый 
«Конфуцианский культурный регион», или 
«Ареал китайской культуры и иероглифов». 
Помимо Китая, идеи конфуцианства глубо-
ко проникли в страны, расположенные на 
периферии Восточноазиатского континен-
та, такие как Корея, Вьетнам, Япония и 
ряд других островных и полуостровных го-
сударств. На протяжении китайской исто-
рии китайская ритуальная одежда и прочие 
реликвии дважды полностью проникали в 
Корею и Японию: первый раз – во времена 
правления династии Тан, второй – во вре-
мена правления династии Мин.  Огромное 
влияние на восприятие корейцами и япон-
цами гуманности, справедливости, почте-
ния и прочих ценностей оказали этика и 
церемониал конфуцианства, совершенно 
очевидно, что школа конфуцианства стала 
ведущим культурно-идеологическим на-
правлением в Корее и Японии [4, С. 121]. 
В современной Японии и Корее также явно 
прослеживаются следы влияния традици-
онной церемониальной культуры ритуала 
(礼, ли). 

Во второй половине XX в. Япония, 
Южная  Корея и другие страны, которые 
называют «четырьмя азиатскими тиграми» 
и континентальный Китай создали эконо-
мическое чудо, достигли больших успехов 
в деле модернизации во многом благодаря 
конфуцианской культуре, особенно ритуа-
лу (礼, ли). Без таких этических принци-
пов, как верность семье, послушание влас-
тям, уважение старших, старательность, 
скромность и экономность, корпоративное 
взаимодействие, следования системе цен-
ностей, нормам жизни и структуре социу-
ма, модернизацию вряд ли можно было бы 
осуществить [6, С. 34].

Таким образом, согласно теории кон-
фуцианского капитализма, конфуцианская 
идеология не только не противоречит духу 
капиталистических идей, но и способствует 
осуществлению модернизации. Эти факто-
ры конфуцианской идеологии существова-
ли на протяжении более двух тысяч лет в 
иерархическом обществе Китая, но тогда 
они не стимулировали изменение способа 
производства китайского общества. Это 
влияние отразилось в церемониальных от-
ношениях между  людьми, различиям в от-
ношениях между верхами и низами, культу-
ре и нормам вежливого обращения. Все это 
– элементы традиций современных стран 
Восточной Азии. Эти элементы включали 
не только благоприятные для модерниза-
ции инструменты воздействия на поведение 
людей, но и стали одной из разновидностей 
самосознания народов Восточной Азии. 

Среди факторов, детерминирующих 
появление, распространение ритуала (礼, 
ли), его эволюцию в странах конфуцианс-
кого ареала Азиатско-Тихоокеанского ре-
гиона,  можно выделить следующие:

– исторические условия и цивилизаци-
онное единство стран конфуцианского аре-
ала Азиатско-Тихоокеанского региона;

– особенности влияния китайской ци-
вилизации на каждую страну региона;

– востребованность в эффективном, 
инновационном менеджменте в странах 
конфуцианского ареала Азиатско-Тихоо-
кеанского региона на фоне экономического 
подъема послевоенных лет. 
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Глобализация экономики, появление 
нового вида капитала, возрастание роли 
информационных интеллектуальных ре-
сурсов, наличие общих мировоззренческих 
оснований культуры стран конфуцианского 
ареала Азиатско-Тихоокеанского регио-
на, совмещение идей конфуцианства с за-
падными стандартами развития общества 
актуализировали обращение к таким цен-
ностям, как авторитет семьи, стремление 
к образованию, чувство долга, уважение  
старших. Данные ценности воплощены в 
ритуале (礼, ли).

Распространение и влияние конфу-
цианской культуры (ритуала (礼, ли) на 
Корейском полуострове. С древнейших 
времен из Китая на Корейский полуостров 
начали проникать и быстро распростра-
няться идеи конфуцианства. В древние 
времена китайская традиционная культура 
имела сильное влияние на Корейском по-
луострове, и даже в культуре современной 
Кореи традиционная китайская культура 
играет наиважнейшую роль. В Корее Кон-
фуция почитают как «Совершенномудро-
го», известного своими великими достиже-
ниями. В Корее есть не только Институты 
Конфуция, научно-исследовательские инс-
титуты конфуцианства и прочие подобные 
организации, но и в более чем двадцати 
высших учебных заведениях страны есть 
специальный предмет по изучению идей 
конфуцианства. Более 80 % населения этой 
страны уверены в том, что конфуцианство 
и преподавание конфуцианства – дело ис-
ключительно полезное и нужное. В 1960 г. 
основные идеи и принципы конфуцианства 
включены в образовательную программу 
начальных, средних и высших учебных за-
ведений [1]. После того как Азия пережила 
влияние мирового финансового кризиса, 
корейцев вновь заинтересовала суть конфу-
цианских идей и они научились применять 
их в современной жизни. В Корее уверены 
в том, что религий может быть много, а вот 
принципам морали и этики учит лишь кон-
фуцианство. После того как корейское об-
щество столкнулось с западной культурой, 
конфуцианство стало своего рода защит-
ной, стабилизирующей силой. Несмотря 

на то, что культура традиционного Китая в 
чем-то сильно разнится с современной ко-
рейской культурой, нечто общее у них все 
же есть, как есть и потенциальные возмож-
ности для развития в современном мире.

Корейцы очень активно заимствуют и 
внедряют рыночную экономику и менедж-
мент западного образца, в то же время они 
осознали опасность таких западных цен-
ностей как культ денег, индивидуализм, 
несерьезность человеческих отношений и 
т.д., старательно избегают их, придержи-
ваясь конфуцианской морали, оберегают 
себя и свой народ и не допускают подме-
ны своих традиционных конфуцианских 
ценностей ценностями чуждого западного 
мира. В современной Корее одни ратуют 
за принятие новых принципов глобальной, 
общемировой культуры (на самом деле это 
культура американского образца), другие 
выступают за сохранение и соблюдение 
принципов традиционного китайского кон-
фуцианства. Последние имеют огромные 
заслуги в деле сохранения китайской тра-
диционной культуры. С детства, вырастая 
в коллективе, где им прививают патрио-
тизм, они буквально пропитываются иде-
ями традиционного конфуцианства. Кон-
фуцианство составляет основу менталитета 
корейцев, их стиля мышления, поддержи-
вает связи внутри общества, обеспечивает 
«гармонию в обществе» и его «конкурентос-
пособность», что, в свою очередь, помогает 
сохранять стабильность внутри страны и 
дает максимум возможностей для экономи-
ческого развития на международном уров-
не, способствует мировому лидерству Ко-
реи [5, С. 230]. Корейцы взяли также все 
самое лучшее из культуры Западного мира, 
что позволяет стране успешно развивать 
свою национальную экономику, с успехом 
завершить модернизацию Кореи. 

Помимо этого, китайская традицион-
ная культура, особенно ритуал (礼, ли), 
очень глубоко вошла в повседневную жизнь 
корейского народа. Уважение к старшим 
– это краеугольный камень всего конфуци-
анского учения. Эта добродетель является 
доминирующей в культурной жизни корей-
ского общества, ею пропитана буквально 
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вся материальная и духовная жизнь корей-
цев. Корейцы с малых лет осознают, на-
сколько важно уважать старших, каждый 
ребенок знает о том, что такое «преданность 
и почтение», ему прививают такие мораль-
но-этические нормы, как «быть преданным, 
почитать старших, быть вежливым» и дру-
гие нормы традиционного морально-эти-
ческого воспитания. Поэтому дети в Корее 
уже с малых лет знают о своей обязанности 
почитать старших и помогать родителям. В 
корейских семьях огромное внимание уде-
ляется взаимоотношениям между главой 
семьи и младшим поколением, более того, 
поощряется самостоятельность детей и их 
способность самостоятельно решать свои 
проблемы. Однако вне зависимости от того, 
у кого возникли проблемы, и взрослые, и 
дети, прежде всего, заботятся о том, чтобы 
решить их самостоятельно, а не загружать 
других своими заботами и финансовыми 
трудностями, все всегда должны помнить о 
своей скромности. 

Традиционные праздники занимают 
важное место в культуре корейцев, каж-
дый из них отмечают по-особому. Напри-
мер, традиционный корейский праздник 
четырех стихий, родительский день, день 
рождения Будды, фестиваль драконовых 
лодок, праздник середины осени и т.д. В 
канун Праздника Весны все родственники 
должны вернуться в  дом старшего сына, 
где находится алтарь предков, чтобы при-
нять участие в чайной церемонии покло-
нения предкам и поздравлении родителей 
с праздником. Во всех корейских школах 
есть аудитория, где проводят уроки особых 
ритуалов и церемоний, их декор полностью 
выполнен в корейском стиле, висят тради-
ционные народные костюмы и т.д. На этих 
занятиях учат как правильно приветство-
вать старших, вести себя во время разгово-
ра с ними, изучают столовый этикет, объ-
ясняют, как праздновать Новый год в кругу 
семьи, как угощать старших чаем и т.д. 

К сожалению, ритуал (礼, ли), явля-
ющийся краеугольным камнем китайской 
культуры, в самом Китае сейчас не столь 
популярен как в Южной Корее. Поэтому в 
наши дни в глазах Западного мира именно 

Южная Корея, а не Китай, является опло-
том конфуцианских идей.

Влияние и распространение конфу-
цианского ритуала (礼, ли) в Японии. Во 
всем мире нет другой страны, которая бы, 
подобно Японии, была столь сильно под-
вержена влиянию китайской традиционной 
культуры. Особенно сильное влияние на 
японскую культуру оказала китайская тра-
диционная культура ритуала (礼, ли), в ос-
нове которой было конфуцианство. Как и в 
Корее, древнейшие японские ритуалы, ар-
хитектура, наряды и украшения, письмен-
ность, моральные нормы, законодательство 
берут истоки в Китае. Известный японский 
учёный китайского происхождения Чэнь 
Шуньчэнь считает, что древняя культура 
Японии это своего рода «копия» древней 
культуры Китая.

Конфуцианские взгляды проникли в 
Японию еще в эпоху Дахэ (250-538 гг.) и 
в настоящее время уже слились с образом 
жизни, поведения и мышления японцев, 
став важной частью японского националь-
ного характера и менталитета. Влияние 
Конфуция на Японию не уступает его вли-
янию на Китай. Японский народ, взяв «по-
лезность» в качестве основного принципа, 
непрерывно аккумулировал и активно ис-
пользовал достижения зарубежных куль-
тур, таким образом, сформировав собствен-
ную культуру. Например, конфуцианская 
идея о «благосостоянии народа» стала «мос-
том» к демократическому направлению в 
политике со свободным народовластием. 
Конфуцианские «рассуждения о долге и вы-
годе» стали моральной основой для начала 
развития капитализма в Японии; конфуци-
анское представление о «преданности» яв-
ляется основной обязанностью государства 
и предприятий в Японии; понятие о «золо-
той середине» является регулятором совре-
менной политики в Японии [1].

Влияние ритуала (礼, ли) на Синга-
пур. Сингапур – это многонациональное  
государство, в котором численно доминиру-
ют китайцы, это страна с высокоразвитой 
конфуцианской  культурой. После провозг-
лашения независимости, в результате быс-
трого скачка всего за несколько десятков 
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лет Сингапур из экономически отсталого 
государства с многократно возникающими 
смутами, свирепствующими эпидемиями 
и захолустными деревнями вошел в число 
вновь поднявшихся индустриальных стран 
и заслужил на международной арене репу-
тацию классического образца модерниза-
ции.

Исследуя причины этого, выясняется, 
что конфуцианская философская культу-
ра – это уникальный культурный фактор, 
обусловивший путь модернизации Син-
гапура, мощная движущая сила, которая 
позволила Сингапуру стать во главе «Вос-
точноазиатских тигров» и осуществить стре-
мительный взлет экономики. Оказавшись 
перед лицом многочисленных культурных 
конфликтов и столкновений, правительс-
тво Сингапура упорно отстаивало основные 
ценности и длительный исторический опыт 
конфуцианской философской культуры, 
провозгласило руководящей идеологией и 
«национальным сознанием», после чего, 
удачно совместив культурное наследие вос-
точной цивилизации и достижения других 
культур, добилось значительных успехов в 
модернизации. 

Правительство Сингапура уделяло 
значительное внимание конфуцианской 
идеологии. Первый премьер-министр рес-
публики Сингапур Ли КуанЮ считал, что 
морально-этические принципы конфуци-
анства могут предотвратить кризис нравс-
твенности, возникающий в процессе раз-
вития экономики в связи с низким уровнем 
культуры среди молодежи. 

В Сингапуре помимо многочислен-
ных традиций, отвечающих требованиям 
модернизации, сохранились и некоторые 
конфуцианские идеи, такие как принцип 
гармонии, концепция нравственности, 
просвещения, учение о Середине и т.д. 
Различие в том, что конфуцианская фи-
лософская культура в Сингапуре прошла 
некую модернизацию: ее феодальный ха-
рактер постепенно ослабевал, а гуманность 
и национальное сознание достигли своего 
апогея. Конфуцианская идеология в Син-
гапуре приобрела модернизированный, 
социальный характер и локальную специ-

фику. Она отвечает требованиям развиваю-
щейся экономики, успешно объединившись 
с моделью управления на научной основе, 
стала интеллектуальным инструментом, 
стимулирующим развитие экономики. В 
связи с политической обстановкой в стра-
не правительство Сингапура предложило 
новое толкование «8 добродетелей» （八德）
конфуцианства. Эти ценности следующие: 
государство превыше всего, общество пер-
воначально; семья – это корень, общество 
– основа; забота и помощь, уважение к 
личности; общность взглядов, несмотря на 
существующие различия, единство мнений; 
гармония рас, терпимость к религиям. Здесь 
отчетливо прослеживаются идеи конфу-
цианской культуры этикета и музыки, как 
признаки цивилизованного государства. 
Среди них особое внимание уделяется идее 
«семья – это корень», а вопросы гармонии и 
стабильности в семье составляют основное 
содержание системы «5 общих ценностей» 
（五大共同价值观）. Характерная и основ-

ная черта этикета – принцип гармонии, 
суть которого в том, что  все люди – бра-
тья. Помимо этого, правительство настой-
чиво осуществляет социализацию культуры 
этикета и музыки. Правительство Синга-
пура провело несколько государственных 
акций для создания страны под названием 
«Цивилизованное государство»: «Говорите 
вежливо», «Говорите на литературном язы-
ке».  Развернуло тематические кампании: 
«Неделя искренности», «Неделя уважения», 
«Неделя национального сознания» и др. 
Правительство Сингапура подчеркивало, 
что «без изучения этикета человек не может 
состояться» в связи с чем и был опубликован 
«Справочник этикета». Сингапурцы уделя-
ют пристальное внимание этикету и мане-
рам, в частности высокому качеству услуг 
в сфере обслуживания, учтивости и радуш-
ного приема гостей. Правительство Синга-
пура в полной мере учитывает положение 
в стране в области этнического и религиоз-
ного плюрализма, настаивает на взаимной 
терпимости различных национальностей 
и вероисповеданий; придерживается того, 
что индивидуальные интересы превыше 
интересов государства и общества, в то же 
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время делает упор на заботу и уважение. 
Поскольку Сингапур является воплощением 
лучших традиций восточной культуры, для 
его общества и руководства характерны це-
ленаправленность и реализм [3].

В настоящее время данная конфуци-
анская концепция моральных норм стала 
общеизвестной и оказала положительное 
влияние на модернизацию некоторых стран 
Восточной Азии, и это, несомненно, повы-
сило авторитет конфуцианского учения. 
Действительно, в наступившем XXI в. для 
повышения культуры человечества люди 
один за другим обращают свой взор на об-
разец человеческой мудрости – Конфуция. 
Профессор истории Гарвардского универ-
ситета господин Ду Вэймин сказал: «Влия-
ние таких, как он (Конфуций), в истории 
человеческой цивилизации огромно. Люди 
такого высокого уровня – большая ред-
кость. В мире редко можно найти личность, 
подобную Конфуцию» [2, С. 124]. Благо-
даря этому выбору, несмотря на то, что 
прошло уже более 2000 лет, идеи Конфу-
ция по-прежнему имеют огромное влияние 
на воспитание современного человека. Для 
большинства китайцев ритуал является не-
отъемлемой частью их жизни, своего рода 
добродетелью, недостаточное соблюдение 
ритуала и есть нравственное разложение.

Ритуал включает как философию, так 
и все, относящееся к сфере повседневной 
жизни. Философской сутью ритуала явля-
ется его предназначение для достижения 
мира и гармонии», этот «мир» возрастает от 
малого до великого, малое – есть успокаи-
вающее (нейтрализующее, усмиряющее) 
действие, которое, увеличиваясь, превра-
щается в стремление к миру; если есть от-
клонения в общении между людьми, проти-
воречия среди явлений, то нейтрализация, 
урегулирование этих отклонений опирает-
ся именно на ритуал. Значение ритуала для 
упорядочения норм поведения всего народа 
или отдельно взятого человека, установ-
ления гармонии в современном обществе 
трудно переоценить. Уважительное отно-
шение к ритуалу является залогом успеш-
ного развития культуры, достижения «рав-
новесия» в делах.

Таким образом, к основным тенденци-
ям эволюции ритуала (礼, ли) можно от-
нести:

– сохранение отдельных элементов 
ритуала (礼, ли), их интеграцию в совре-
менную социально-экономическую жизнь 
страны; 

– изменение отдельных элементов ри-
туала (礼, ли), их адаптацию к историчес-
ким, социально-экономическим, полити-
ческим особенностям страны;

– большую степень индивидуализации 
ритуала (礼, ли): возможность реализации 
функций социального регулятора в частной 
жизни.

Традиционное конфуцианство, особен-
но ритуал (礼, ли), в Южной Корее играло 
важную роль в формировании менталитета 
корейцев, стиля их мышления, поддержа-
ния связей внутри общества, обеспечении 
гармонии в обществе и его конкурентоспо-
собности. Это способствовало сохранению 
стабильности внутри страны и давало мак-
симум возможностей для экономического 
развития на международном уровне, обес-
печивая мировое лидерство Южной Кореи 
в экономическом развитии. Китайская 
традиционная культура, особенно ритуал 
(礼, ли), глубоко вошли и в повседневную 
жизнь корейского народа. В настоящее вре-
мя жизнь современных корейцев наполне-
на традиционными добродетелями конфу-
цианства, такими, как уважение старших, 
проявление скромности, знание своих тра-
диций, уроки особых обрядов и церемоний.

В середине 50-х гг. ХХ в. Япония суме-
ла восстановить довоенные объемы произ-
водства. Можно говорить о разных причи-
нах «экономического чуда» Японии: умение 
использовать чужие технические и научные 
идеи, изобретения; трудолюбие японцев; ос-
трое чувство национального единства; уме-
ние отдавать приоритет интересам страны 
перед корпоративными интересами; а так-
же существование системы корпоративно-
го менеджмента, в основу которой положен 
принцип конфуцианского антропоцентриз-
ма, что подразумевает восприятие человека 
как центра управленческой деятельности и 
моральное поведение управленца.
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Японский народ использовал многие 
идеи, правила, нормы ритуала (礼, ли) в 
качестве основы формирования современ-
ной социально-экономической политики. 
Так, идея 有用性 «полезности» положена в 
основу развития экономики страны. Пред-
ставление о 忠 «преданности» нашло свое 
отражение в обязанностях государства и 
предприятий. Понятие о 中庸 «золотой се-
редине» определяет механизм регулиро-
вания современной политики в Японии. 
Кроме того, японский народ глубоко чтит 
правила и нормы этикета. Ритуал (礼, ли), 
по существу, стал основанием формирова-
ния такого социокультурного феномена, 
как корпоративная культура.

Проявлением тенденции изменения 
отдельных элементов ритуала (礼, ли), их 
адаптации к историческим, социально-эко-
номическим, политическим особенностям 
страны является распространение ритуала 
(礼, ли) в Сингапуре, стране с высокораз-
витой конфуцианской культурой.

Ритуал (礼, ли) в Сингапуре приобрел 
модернизированный социальный  харак-

тер с учетом локальной специфики. Пра-
вительство Сингапура предложило новое 
толкование 八德 «8 добродетелей» конфу-
цианства – верности, сыновней почтитель-
ности, гуманности, любви, культуре, спра-
ведливости, бескорыстию и совестливости, 
постепенно подводя общество к тому, что-
бы система 五大共同价值观 «5 общих цен-
ностей» стала основной программой управ-
ления государством. 

Одной из основных тенденций совре-
менного развития ритуала (礼, ли) являет-
ся его индивидуализация и усиление роли 
в реализации частных интересов. В то же 
время, в рамках актуализации ценностей 
конфуцианства в государственной идеоло-
гии КНР ритуал (礼, ли) занимает важное 
место.

Проявлением тенденции индивидуали-
зации ритуала (礼, ли) является его вхож-
дение в повседневную жизнь, наполнение 
ее традиционными  добродетелями конфу-
цианства, придающими устойчивость жиз-
ни человека в условиях изменяющегося об-
щества.
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ПОТЕНЦИАЛ СОЦИОКУЛЬТУРНОГО 
ПРОСТРАНСТВА КИТАЙСКОГО
ПРИГРАНИЧЬЯ В СОРАЗВИТИИ С РОССИЕЙ

POTENTIAL OF CHINESE BORDERLAND 
SOCIOCULTURAL SPACE IN CO-DEVELOPMENT 
WITH RUSSIA

Представлены сферы и формы сотрудничест-

ва РФ и КНР, которые наиболее активно разви-

ваются в процессе взаимодействия между нашими 

странами в пространстве китайского приграничья. 

Активизация роли китайского приграничья в регио-

нальном социокультурном взаимодействии обуслов-

ливает необходимость разработки перспективной 

инновационной модели развития транснациональ-

ного социокультурного пространства этого ареала. 

Механизмами соразвития РФ и КНР в пространстве 

приграничья выступают конкретные социокультур-

ные практики, рассматриваемые в статье 

Ключевые слова: приграничье, социокультур-
ное пространство, международное взаимодейс-
твие, соразвитие, потенциал, проект

In the article fields and forms of RF and PRC’s co-

operation that are intensively developing in the process 

of interaction between our countries in the Chinese bor-

derland space are represented. Enhancing role of the 

Chinese borderland in the regional socio-cultural inter-

action causes the necessity of working out a prospec-

tive innovative model of transnational socio-cultural 

space development in this area. The basic mechanisms 

of Russia and China codevelopment in the borderland 

space are specific socio-cultural practices that are ex-

amined in the article

Key words: borderland, socio-cultural space, inter-
national cooperation, co-development, potential, 
project
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Федерации, соглашение 14.B37.21.0977

Сотрудничество между Россией и Кита-
ем находится в наивысшей точке свое-

го развития за всю многовековую историю 
межстрановых отношений. Об этом убеди-
тельно свидетельствует государственный 
визит председателя КНР Си Цзиньпина, 
который определил приоритеты во внешней 
политике государства, избрав Россию пер-

вой страной для своей зарубежной поездки 
в высшем ранге. Сложившиеся благопри-
ятные политические условия обеспечивают 
продвижение прагматичного сотрудничес-
тва РФ и КНР. Основу современного гло-
бального взаимодействия стран составляют 
разделяемые обеими сторонами общечело-
веческие интересы: обеспечение мира как 
главного фактора международной стабиль-
ности и создание необходимых условий для 
взаимодополняющей кооперации в контек-
сте соразвития. На современном этапе клю-
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чевые интересы взаимодействия РФ и КНР 
аккумулируются в сфере энергетики, эко-
номики, торговли, инвестиций. Большое 
значение придается и развитию гуманитар-
ного, научно-технического, культурного со-
трудничества. 

Смещение вектора политических и 
экономических интересов России на восток 
обеспечивает и активизацию роли китайс-
кого приграничья в региональном социо-
культурном взаимодействии. Новой точкой 
роста партнерства стран становится сотруд-
ничество между регионами Северо-Востока 
Китая и российским Дальним Востоком и 
Байкальским регионом. Поэтому на данном 
этапе особое значение придается разработ-
ке перспективной инновационной модели 
развития социокультурного пространства 
этого ареала, предполагающее «оптимальную 
диверсификацию экономики с упором на раз-
витие человеческого капитала и стимулиро-
вание новых видов деятельности» [1]. 

Активизация международной коопера-
ции формирует интеграционные стратегии, 
которые в международном аспекте являют-
ся условием соразвития на уровне как ук-
рупненных субъектов сотрудничества, так и 
отдельных его участников [2]. 

Инновационным сценарием комп-
лексного развития транснационального 
социокультурного пространства является 
разработка и осуществление межгосударс-
твенного инвестиционного проекта по со-
зданию «Русской Промышленной Эконо-
мической Зоны» в Китайской Народной 
Республике (пограничный переход Забай-
кальск-Маньчжурия), который будет осу-
ществляться на условиях государственно-
частного партнерства. Инновационный 
компонент заключается в том, что проект 
предлагает формирование комплексной 
модели наднационального объединения, 
способного стать одним из полюсов роста 
не только обозначенного пространства, но 
и всей Северо-Восточной Азии [3]. Проект 
предполагает реализацию льготной нало-
говой политики под таможенным контро-
лем, использование высоких технологий и 
инноваций, предоставление финансовых 
услуг, производство товаров с высокой 

долей добавленной стоимости, создание 
трансграничного транспортного коридора, 
постепенное совершенствование логисти-
ческой инфраструктуры, улучшение же-
лезнодорожного сообщения и мультимо-
дальных перевозок, совместная реализация 
произведённой продукции.

Организация комплексного индуст-
риально-логистического парка для про-
изводства, переработки и складирования 
продукции на базе имеющихся ресурсов в 
приграничье КНР потребует создания соот-
ветствующей инфраструктуры в г. Забай-
кальск (РФ) и г. Маньчжурия (КНР). Реа-
лизация проекта придаст мощный импульс 
практикам соразвития РФ и КНР, особенно 
в пространстве приграничья. А формирую-
щаяся модель наднационального объедине-
ния неизбежно повлечет трансформацию 
всего транснационального социокультур-
ного пространства на уровнях территори-
альной организации, воспроизводственных 
процессов, ресурсного потенциала, затро-
нув и культурно-ценностный аспект.

Очевидно, что транснациональное со-
циокультурное пространство пригранично-
го ареала обладает специфической струк-
турой и своей особой логикой развития, 
отличающейся от логики развития стран, 
представители которых принимают учас-
тие во взаимодействии [4]. В этом «гипер-
пространстве» кросс-культурного диалога 
населяющих его этносов сосредотачивают-
ся национальные и трансграничные соци-
альные структуры с одновременным фор-
мированием новых транснациональных 
модификаций [5]. Региональные исследо-
вания российской синологической школы 
показывают, что в архитектонике такого 
синтезированного пространства по степени 
культурного освоения выделяется китайс-
кое приграничье [6]. 

Это обусловлено тем, что в КНР ка-
честву социокультурного пространства 
приграничья придается особое внимание, 
оно целенаправленно формируется госу-
дарством. Так, утверждена Программа по 
развитию г. Маньчжурия (АРВМ) – круп-
нейшего в Китае сухопутного контрольно-
пропускного пункта (пограничный переход 
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Забайкальск-Маньчжурия). В рамках со-
здания в г. Маньчжурия эксперименталь-
ной площадки «Развития и Открытости» 
(2010 г.) началось строительство 120 раз-
личных объектов (2011 г.), включающих 
и социокультурные. В перспективе здесь 
планируется создать пять функциональных 
зон: зоны логистики и обслуживания меж-
дународной торговли, приграничного эко-
номического сотрудничества, обработки ре-
сурсов и «образцовую зону» экологического 
строительства. Наряду с управленческими 
инновациями, которые будут внедрены в 
процесс функционирования этих зон, боль-
шое внимание в Программе уделено разви-
тию региональных практик сотрудничества 
с РФ по социальным и культурным вопро-
сам [7].

Явным приоритетом в региональном 
сотрудничестве является инвестиционная 
деятельность. Определенные усилия в этом 
направлении, в частности в Забайкальском 
крае, способствовали подъему инвестици-
онной активности. За последние три года 
объем китайских инвестиций увеличил-
ся почти в три раза и составил в 2011 г. 
21865,1 тыс. дол. США (для сравнения: в 
2002 г. объем инвестиций в крае составлял 
50,0 тыс. дол. США) [8]. По необходимо-
му объему инвестиций, по версии журнала 
«Эксперт», двум проектам с китайскими 
инвестициями на территории Забайкаль-
ского края присвоен статус стратегических: 
создание лесопромышленного комплекса 
ООО ЦПК «Полярная» в северо-восточных 
районах Забайкальского края (совместно 
с инвестициями провинции Хэйлунцзян 
КНР). Проект рассчитан на четыре года, 
окончание планируется на 2015 г. Целями 
проекта являются организация производс-
тва целлюлозы на базе лесосырьевых ре-
сурсов Забайкальского края, увеличение 
объемов заготовки древесины, обеспечение 
более рационального ее использования, 
вовлечение в хозяйственный оборот ранее 
неиспользуемых лесных массивов восточ-
ной части края. Другим проектом является 
освоение Березовского железорудного мес-
торождения железа, рассчитанный на во-
семь лет, окончание планируется в 2017 г.

Субъекты Байкальского региона – Ир-
кутская область, Республика Бурятия так-
же наращивают усилия по привлечению 
китайских инвестиций, используя для этого 
различные механизмы, презентации инвес-
тиционных ресурсов. Так, на IV инвести-
ционном форуме, состоявшимся в Пекине 
в декабре 2012 г., Бурятией представлены 
проекты по пяти направлениям: 

1) добыча полезных ископаемых;
2) агропромышленный комплекс;
3) туристический кластер;
4) жилищное строительство;
5) транспортно-логистический комплекс 

[9].
Фактором, обеспечивающим развитие 

регионального сотрудничества в между-
народном контексте, является ресурсная, 
социально-экономическая взаимодопол-
няемость обеих стран. Приграничные ре-
гионы северо-восточного Китая все более 
ориентируются на Россию, которая, в свою 
очередь, усиливает освоение Байкальского 
и Дальневосточного регионов, непосредс-
твенно граничащих с КНР. 

В марте 2012 г. Госсовет КНР утвер-
дил «Программу подъема экономики Севе-
ро-Восточного Китая на период 12-й пяти-
летки (2011-2015 гг.)», в соответствии с 
которой разрабатывается «Программа ос-
воения и открытия полосы приграничных 
регионов провинции Хэйлунцзян и восточ-
ной части Автономного района Внутренняя 
Монголия». Эти территории являются стра-
тегически важными для соразвития России 
и Китая. Поэтому наряду с крупными ин-
вестиционными проектами, связанными 
с созданием русской промышленной зоны 
Маньчжурия – Забайкальск, в планах и 
КНР формирование «Китайской показа-
тельной зоны международного сотрудни-
чества в районе р. Тумэньцзян». Она займет 
площадь около 90 км2, включая Хуньчунь-
скую зону экономического сотрудничества 
Китая, КНДР и России и станет важным 
региональным транспортным узлом, круп-
ным центром региональной торговли [10]. 

Тенденция международной коопера-
ции между нашими странами реализуется 
посредством укрупнения субъектов сотруд-
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ничества. Для более эффективной реализа-
ции планов соразвития с Россией на китай-
ской стороне происходят объединительные 
процессы. Китайские провинции Хэйлунц-
зян, Цзилинь, Ляонин и Автономный район 
Внутренняя Монголия на уровне председа-
телей правительств подписали документ 
(август 2012 г.), призванный содейство-
вать их совместному сотрудничеству с Рос-
сией в девяти сферах.

Одной из сфер является сотрудничест-
во в сфере туризма, который рассматрива-
ется как один из важных факторов, влияю-
щих на рост экономики в сфере транспорта, 
связи, торговли, услуг, производства суве-
нирной и иной продукции, питания, стро-
ительства и др. Исходя из такой значимос-
ти, китайское правительство определило 
туристическую индустрию стратегически 
опорной и разработало меры по ее стимули-
рованию, повышению внешней открытос-
ти, усилению ее «мягкой» силы. Продвиже-
ние туристической отрасли осуществляется 
в соответствии с «Планом развития туриз-
ма Северо-Восточного региона», детальный 
анализ которого представлен в научных ис-
следованиях [11]. Большое значение в нем 
придается роли приграничных провинций и 
побратимских городов, которые являются 
непосредственными участниками процесса 
соразвития России и Китая. 

Приграничье КНР обладает весомым 
туристским потенциалом. Здесь сосредо-
точены природные и рекреационные ре-
сурсы, объекты национального и мирового 
культурно-исторического наследия. Пред-
ставители китайской отрасли на основе 
выявления конкурентных преимуществ 
приграничного социокультурного про-
странства стимулируют диверсификацию 
трансграничных туристических продуктов. 
Традиционный культурно-познавательный 
туризм дополняется оздоровительным, эко-
логическим, активным. Перспективным 
для китайского приграничья является ин-
вестиционно привлекательный сектор дело-
вого туризма (бизнес-туризм, конгресс-ту-
ризм). Для развития молодежного туризма 
разрабатываются и предлагаются иннова-
ционные формы, например, авторалли по 

маршруту «Великий Чайный путь». Совмес-
тный проект «Великий Чайный путь» рас-
сматривается представителями туристичес-
кой отрасли России и Китая как инстру мент 
регионального развития, культурных и тор-
говых обменов. Широкие возможности для 
развития путешествий на поездах по «Вели-
кому Чайному пути» в обоих направлениях 
предоставляет туристический поезд «Степ-
ная звезда», который в рамках безвизового 
обмена впервые с 306 туристами прибыл в 
Бурятию из г.Хух-Хото (АРВМ КНР) через 
Забайкальский край в июле 2012 г. 

Перспективы отрасли связываются 
с развитием уже имеющихся туристичес-
ких брендов и формированием новых так 
называемых точек роста. Так, заметным 
событием в провинции Хэйлунцзян ста-
ла установка камня, символизирующего 
«самую северную точку Китая». В 2011 г. 
здесь побывали 1 млн китайских туристов 
[12]. Создание тематического парка рус-
ской культуры и истории в г. Маньчжурия 
– еще один пример привлечения туристов 
не только из внутренних регионов КНР, но 
и Тайваня.

Туризм, развитию которого придается 
исключительно важное значение, является 
опорной индустрией культуры в китайском 
приграничье. Главная задача отрасли на 
ближайший период заключается в разра-
ботке новых брендов и диверсификации ту-
ристических продуктов. Над этим работают 
ученые, деятели культуры, соответствую-
щие административные и профессиональ-
ные ведомства. Как результат совместных 
усилий – появление в начале 2013 г. ново-
го туристического объекта и бренда – парк-
музей динозавров в районе Чжалайнор. На 
площади в 8320,5 м2 располагаются исто-
рико-культурный павильон, экологический 
павильон оз. Хулунь, зал экспонатов угля 
района Чжалайнор. Известно, что в КНР с 
2007 г. действуют «культурные экозащит-
ные зоны», которые являются инновацион-
ной формой развития китайской культуры, 
синтезирующей материальное и нематери-
альное культурное наследие в природной 
экосистеме[13]. В основном они распо-
ложены на юго-востоке Китая. Создание 
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парка-музея динозавров свидетельствует о 
распространении подобного опыта в при-
граничье КНР. Власти региона поставили 
задачу разработки отдельного бренда райо-
на Чжалайнор через актуализацию истори-
ко-культурного наследия-восстановление 
древнего города Цзюйму. Предполагается 
развитие экологического заповедника вод-
но-болотных угодий Эрка. Китайские экс-
перты предлагают усилить внимание к эт-
ническим поселениям русских в Трехречье, 
где развитие туризма может содействовать 
экономическому развитию всего пригра-
ничья КНР [14]. Предлагаются и проекты 
по строительству в г. Маньчжурия оздоро-
вительного центра для пожилых россиян, 
парка аттракционов для детей. 

Диверсификации и развитию туристи-
ческой отрасли приграничья КНР в значи-
тельной степени будет способствовать то об-
стоятельство, что, по сообщению агентства 
Синьхуа, китайское правительство летом 
2012 г. официально утвердило стратегичес-
кий проект по превращению Маньчжурии в 

международную торговую базу, ориентиро-
ванную на регион Северо-Восточной Азии, 
а также базу трансграничного туризма. 

Развитая в КНР система управления 
процессами обусловила высокую стандар-
тизацию работы в сфере туристических ус-
луг. С 1987 г. приняты и реализованы 22 
государственных, 18 профессиональных 
стандартов, более 200 местных, касающих-
ся создания и совершенствования туристи-
ческой инфраструктуры. В стране созданы 
5 ассоциаций национального уровня, сеть 
которых охватывает 90 % городов. [15]. 

Таким образом, анализ китайских со-
циально-экономических программ межре-
гионального и регионального уровней сви-
детельствует о том, что в КНР пристальное 
внимание обращено на наполнение разно-
образными практиками социокультурно-
го пространства китайского приграничья. 
Обладая высоким потенциалом роста, этот 
ареал рассматривается в Китае как важный 
ресурс соразвития с Россией. 
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ОСНОВНЫЕ ПОДХОДЫ К АНАЛИЗУ 
ВАЛЮТНЫХ РИСКОВ

BASIC APPROACHES TO THE ANALYSIS 
OF CURRENCY RISK

Изменения валютных курсов бывают настолько 

значительны, что задача оценки валютного риска и 

минимизации негативных последствий влияния ва-

лютных курсов приобретает особую значимость. В 

статье описывается система, построенная на основе 

реализации метода Монте-Карло для анализа рис-

ков и управления валютным портфелем
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Changes in exchange rates may be so great that the 

problem of estimating the currency risk and minimize 

the negative consequences of the exchange rate is of 

particular importance. The paper describes a system 

built on the basis of the implementation of the Monte 

Carlo risk analysis and management of the currency 

portfolio

Key words: currency risk, volatility, assessment of 
the level of currency risk, estimation procedure, anal-
ysis, risk management, VAR analysis

Неопределенности, случайности, опас-
ности и риски присущи большинству 

сложных явлений. Но именно в наше время 
риски различной природы стали важным 
объектом исследований многих наук. 

Риск – одна из важнейших концепций 
финансовой деятельности, который рас-
сматривается как неопределенность наших 
финансовых результатов в будущем, обус-
ловленная неопределенностью самого этого 
будущего [1].

В белорусском законодательстве по-
нятие «риск» следующее «…это объективно 
существующая в присущих банковской де-
ятельности условиях неопределенности по-
тенциальная возможность (вероятность) 

понесения банком потерь (убытков), непо-
лучения запланированных доходов и (или) 
ухудшения ликвидности и (или) наступле-
ния иных неблагоприятных последствий 
для банка вследствие возникновения раз-
личных событий, связанных с внутренними 
и (или) внешними факторами деятельнос-
ти банка» [2]. 

Валютные риски являются частью 
коммерческих рисков, которым подверже-
ны участники международных экономичес-
ких отношений. 

Валютный риск – вероятность воз-
никновения у банка потерь (убытков), 
неполучения запланированных доходов от 
изменения стоимости балансовых и внеба-
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лансовых позиций банка, номинированных 
в иностранной валюте вследствие измене-
ния курсов иностранных валют [2].

Риску, обусловленному труднопро-
гнозируемыми колебаниями валют, под-
вержены как страны, где происходят эти 
колебания, так и страны, соседствующие с 
кризисными странами или имеющие с ними 
значительные экономические или полити-
ческие связи. 

Как известно, основными характе-
ристиками финансовых активов являются 
ожидаемая доходность и риск [3].

В Республике Беларусь 2 января 2009 
г. Национальный банк перешел к использо-
ванию механизма привязки курса белорус-
ского рубля к корзине иностранных валют. 
В рамках ранее существовавшего механиз-
ма привязки нашей национальной валюты 
к доллару США поддерживался стабильный 
курс рубля именно к этой валюте и обеспе-
чивались его изменения строго в заданных 
границах. Однако в 2008 г. усилились вза-
имные колебания основных мировых ва-
лют. В результате возникали нежелатель-
ные для юридических и физических лиц 
значительные изменения курса белорусско-
го рубля по отношению к евро и российско-
му рублю. 

При использовании нового механизма 
с 2009 г. обеспечивается общая стабиль-
ность курса белорусского рубля к корзине 
иностранных валют: доллар США – евро 
– российский рубль. Эти важные для эко-
номики и населения иностранные валюты 
вошли в состав корзины равными долями. 
Национальный банк обеспечивает ста-
бильность курса белорусского рубля, рас-
считываемого как среднее геометрическое 
двусторонних курсов белорусской наци-
ональной валюты к доллару США, евро и 
российскому рублю. При этом механизме 
снижение курса белорусского рубля к од-
ной из валют корзины происходит при ее 
усилении на мировом рынке и компенси-
руется укреплением национальной валю-
ты к другим иностранным валютам кор-
зины. Таким образом, привязка курса к 
корзине иностранных валют фактически 
означает бесполезность попыток получе-

ния выгоды за счет роста курса одной из 
иностранных валют, так как колебания 
могут происходить в обе стороны и быстро 
сменять друг друга. 

В результате новый действующий уро-
вень курса обеспечивает достаточную кон-
курентоспособность белорусского экспорта, 
рост спроса на белорусскую продукцию и 
является надежной гарантией от последую-
щих корректировок.

Практика показывает, что не все эф-
фекты реальных данных могут быть учтены 
в рамках моделей. Различные модели вола-
тильности применяются в рамках подхода 
Value at Risk (VaR) при оценке банками 
размера резервного капитала для покрытия 
риска активных операций. 

Для решения данной проблемы авторы 
предлагают применение методов современ-
ной портфельной теории и Value-at-Risk 
анализа.

Value-at-Risk (Var) – это стоимостная 
мера риска. Распространено общеприня-
тое во всем мире обозначение «VaR». Это 
выраженная в единицах оценка величины, 
которую не превысят ожидаемые в течение 
данного периода времени потери с задан-
ной вероятностью. 

Нами проведена оценка валютного 
риска по традиционным методикам вычис-
ления VaR:

– исторический;
– параметрический (вариационно-ко-

вариационные модели);
– метод имитационного моделирова-

ния (метод Монте-Карло).
В период мирового финансового кри-

зиса страна с рыночной экономикой стал-
кивается с нестандартными структурными 
преобразованиями. Данная особенность не 
обошла и Республику Беларусь. Дело в том, 
что раньше Национальный банк Республи-
ки Беларусь жестко удерживал курс долла-
ра США, который колебался незначительно 
в течение нескольких лет. С 01.01.2009 г. 
правлением Национального банка Респуб-
лики Беларусь решено поменять политику 
в отношении формирования курса доллара 
США, и теперь он формируется под влия-
нием рыночных факторов, т.е. вследствие 
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торгов на валютной бирже и соотношения 
спроса и предложения. Следовательно, 
анализируя изменения иностранных ва-
лют за несколько лет, реальную рыночную 
ситуацию будет получить невозможно. По-
этому в качестве исходных данных взяты 
курсы валют Национального банка Рес-
публики Беларусь за период с 01.01.2012 
г. по 31.12.2012 г., или 365 банковских 
дней.

Расчеты выполнены для равновесного 
портфеля, в котором каждый из трех акти-
вов составляет одну треть стоимости. Раз-
мер каждого портфеля устанавливаем на 
уровне 10000000 тыс. руб.

Количество i-го актива в портфеле вы-
числяется по формуле

     

i

i
i K

dQ *10000000
 ,

Доллар США  

                               398,69 (дол. США).

Российский рубль 

                                    12383,89 (рос. рубль).

Евро 

                               310,13 (евро).
99.10746

3334,0*10000000

89.8359
3333,0*10000000

,

14.269
3333,0*10000000

,

,

Метод исторического моделирования

где Q
i 
– количество i-го актива; 

d
i 
– доля i-го актива; 

К
i
 – курс i-го актива (среднее значение 

за 2012 г.).

Оценка VaR методом исторического 
моделирования в классическом варианте 
осуществляется следующим образом.

На первом этапе определяется исход-
ный ряд показателей – значений стоимос-
ти рассматриваемого портфеля для всех 

зафиксированных в историческом периоде 
состояний рынка. В нашем случае ежеднев-
ное изменение курсов трех валют – доллар 
США, евро и российский рубль в 2012 г. по 
отношению к белорусской национальной 
валюте.

Рис. 1. Динамика ежедневных изменений курса национальной валюты 
к доллару США в 2012 г.
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Рис. 2. Динамика ежедневных изменений курса национальной валюты 
к евро в 2012 г.

Рис. 3. Динамика ежедневных изменений курса национальной валюты 
к российскому рублю в 2012 г.

На втором этапе полученный времен-
ной ряд переводится в ряд относительных 
изменений по формуле 

На третьем этапе полученный ряд от-
носительных изменений упорядочивается и 
очищается на часть наихудших значений, 
превышающую принятый доверительный 
уровень. Наихудшее из оставленных зна-
чений соответствует максимальной веро-
ятной величине потерь в рамках принятого 
доверительного уровня, т.е. VaR.

1

1
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Таблица 1

Наибольшее и наименьшее значения по доверительному интервалу

Довери
тельный 

уровень, %

Количество точек, 
исключаемых из рассмотрения

Наименьшее 
значение

Наибольшее 
значение

дол.
США

евро рос. руб. дол.
США

евро рос. 
руб.

дол.
США

евро рос. руб.

95 18,00 18,00 18,00 0,71 0,92 1,13 0,84 0,96 1,28

97 10,00 10,00 10,00 0,74 1,16 1,42 0,98 1,19 1,65

99 3,00 3,00 3,00 1,46 1,55 2,18 1,47 1,51 1,97

На завершающем четвертом этапе по-
лученная относительная оценка VaR при-
водится к абсолютному денежному эквива-
ленту. 

У исторического метода есть безуслов-
ные преимущества – он не требует упро-
щающих предположений и способен улав-
ливать весьма неординарные события на 

Параметрический метод (вариационно-ковариационные модели)

рынке. Важные преимущества данного ме-
тода состоят в том, что он свободен от пред-
положений о виде распределения рыночных 
факторов портфеля, прост в осуществле-
нии. При его использовании не возникает 
проблем с оценкой портфеля, содержащих 
опционы и подобные им инструменты.

Основная идея аналитического метода 
заключается в выявлении рыночных фак-
торов, влияющих на стоимость портфеля, 
и аппроксимации стоимости портфеля на 
основе этих факторов. То есть финансовые 
инструменты, составляющие портфель, 
разбиваются, насколько это возможно, на 
элементарные активы, такие, что измене-

ние каждого зависит только от воздействия 
одного рыночного фактора.

Наиболее распространенным вариан-
том моделирования является приближение 
рассматриваемой случайной величины нор-
мальным распределением. 

На первом этапе определяются пара-
метры нормального распределения. 

Таблица 2
Параметры нормального распределения

Доллар США Евро Рос. рубль

Среднее значение 0,007982 0,014785 0,023415

Стандартное отклонение 0,414541 0,532959 0,66597

Далее необходимо определить значе-
ния обратного нормального распределения 

в соответствии с полученными ранее пара-
метрами. 

Таблица 3 

Значения обратного нормального распределения

Доверительный 
уровень, %

Наименьшее значение Наибольшее значение

дол. США евро рос. руб. дол. США евро рос.руб.

95 0,673878 0,861855 1,072009 0,689841 0,891424 1,118839

97 0,771685 0,987601 1,229138 0,787648 1,017171 1,273968

99 0,956385 1,225063 1,525864 0,972348 1,254633 1,572694
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В рамках рассматриваемого метода не 
предусмотрена ассиметрия распределений 
– расхождение между положительными и 
отрицательными изменениями составит уд-
военное среднее значение распределения.

Данная процедура относится к стан-
дартному инструментарию математичес-
кой статистики. По сути, это соответствует 
принятию рассчитанного, исходя из общих 

свойств нормально распределенных слу-
чайных величин соотношения стандартного 
отклонения, математического ожидания и 
наихудшего значения, получаемого с ус-
тановленной вероятностью. Полученное 
значение – относительная оценка VaR – 
приводится к абсолютному денежному эк-
виваленту в соответствии с формой исход-
ного статистического ряда. 

Имитационное моделирование

В рамках развития моделей оценки 
VaR качественно новым шагом стало при-
менение имитационного моделирования по 
методу Монте-Карло. Принципиальным 
отличием его от рассмотренных методов 
является то, что объектом моделирования 
выступает не только величина потерь, но 
и стоимость самого инструмента. Имита-
ционное моделирование достаточно мало 
формализовано и не имеет жестких фор-
мальных ограничений.

Волатильность (изменчивость) часто 
принимается в качестве одного из измери-
телей риска, данный показатель еще назы-
вают среднеквадратическим отклонением, 
который измеряется в единицах измерения 
оцениваемого показателя.

0,414541
0,532959
0,66597
Далее вычислим дневной VaR для каж-

дого актива по формуле 

где VaR
i
 – дневной VaR i-го актива; 

k – коэффициент, соответствующий 
доверительному уровню ; 


i
 – волатильность( стандартное от-

клонение) i-го актива; 
V

i
 – объем i-го актива, выраженный в 

базовой валюте.
Для равновесного портфеля эти пока-

затели составят (табл. 4):

Таблица 4 
VAR доллара США

Доверительный 
уровень, %

Коэффициент Объем актива 
в валюте

VAR

95 1,645 3333000 0,414541 2272839,1

97 1,96 2708063,6

99 2,33 3219279,8

Волатильность курса доллара США со-
ставляет 41,5 %. Результаты расчётов по-
казали, что при доверительном уровне 95 % 

потери будут меньше 2272839,1 руб., тогда 
как при 97 % – 2708063,6 руб., а 99 % – 
3219279,8 руб. соответственно.

Таблица 5 
VAR евро

Доверительный 
уровень, %

Коэффициент Объем актива 
в валюте

VAR

95 1,645 3333000 0,532959 2922099,5

97 1,96 3481650,6

99 2,33 4138900,9

,
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Изменчивость курса евро составля-
ет 53,3 %. Результаты расчётов показали, 
что при доверительном уровне 95 % поте-
ри будут меньше 2922099,5 руб., тогда как 

при 97 % – 3481650,6 руб. И есть только 
1 % того, что потери будут больше, чем 
4138900,9 руб.

Таблица 6 

VAR российского рубля

Доверительный
 уровень, %

Коэффициент Объем актива 
в валюте

VAR

95 1,645 3333000 0,66597 3651370,3

97 1,96 4350568,8

99 2,33 5171849,7

Стандартное отклонение по россий-
скому рублю составляет 66,6 % . Потери 
при 95 % доверительном уровне не превы-
сят 3651370,3 руб., тогда как при 97 % – 
4350568,8 руб., а 99 % – 5171849,7 руб. 
соответственно.

На основе полученных результатов ин-
вестор может выбрать вариант валютной 
структуры реального портфеля, а также, 
исходя из оценки разброса значений долей 
среди различных вариантов, определить раз-
меры допустимых отклонений от выбранной 
валютной структуры при осуществлении 
своей инвестиционной деятельности.

Методология VaR стала особенно ши-
роко применяться в последние годы и те-
перь используется в качестве единого уни-
фицированного подхода к оценке риска 
международными банковскими и финансо-
выми организациями.

VaR позволяет обсуждать проблемы 
оценки риска финансовым директорам, 

бухгалтерам, акционерам, управленцам, 
аудиторам и регулирующим органам всех 
стран.

К тому же VaR (как, впрочем, боль-
шинство известных методологий и методик) 
не дает абсолютной оценки возможных по-
терь, иногда VaR – «прогноз непрогнозиру-
емых событий».

И, конечно же, VAR – это не более 
чем метод оценки риска, и хотя идентифи-
кация и количественная оценка являются 
крайне важным элементом системы уп-
равления рисками, само по себе получение 
оценки не решает проблемы. VAR – без-
условно, удачная мера риска, возможно, 
наилучшая из разработанных на данный 
момент, содержащая в концентрирован-
ном виде большой объем информации, но 
не претендующая на полноценное отраже-
ние столь сложного и многообразного яв-
ления, как риск.
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ФОРМИРОВАНИЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО КЛАСТЕРА 
КАК ОДНО ИЗ НАПРАВЛЕНИЙ РАЗВИТИЯ ЗАПАДНЫХ РАЙОНОВ 

ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ

THE FORMATION OF THE AGRICULTURAL CLUSTER AS ONE 
OF THE DIRECTIONS OF THE WESTERN 

REGIONS OF ZABAYKALIE DEVELOPMENT

Затронут вопрос влияния формирования сель-

скохозяйственного кластера на развитие сельских 

поселений Забайкальского края. Дана структура 

сельскохозяйственного кластера. В качестве инно-

вационной составляющей рассматривается биоэнер-

гетическая станция. Авторами представлена оценка 

экономической эффективности создания сельскохо-

зяйственного кластера

Ключевые слова: сельскохозяйственный клас-
тер, развитие поселений, территориальное 
планирование, биоэнергетика, экономическая 
эффективность 

The article touched upon the issue of the creation of 

the agricultural cluster on the development of the rural 

settlements of Zabaikalie. The structure of the agricul-

tural cluster is given. Bioenergy station is considered 

as an innovative element. The authors presented an 

assessment of economic effectiveness of agricultural 

cluster

Key words: agriculture cluster, development of settle-
ments, territorial planning, bioenergetics, economic 
efficiency

Многие муниципальные образования 
Забайкальского края в настоящее 

время столкнулись со сложностями: отсутс-
твием на территории крупных бюджетооб-
разующих предприятий, низким уровнем 
деловой активности населения, в основном 
моноотраслевым характером экономики, 

что в свою очередь негативно сказывается 
на социальном развитии территории и ка-
честве жизни населения. Одним из путей 
решения сложившихся проблем является 
формирование на территории сельских по-
селений микрокластеров, в основе которых 
лежат территориальные ресурсы. 
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Ресурсы, расположенные на террито-
рии любого муниципального образования, 
создают предпосылки основных направ-
лений его развития. Схема территориаль-
ного планирования Забайкальского края 
предполагает кластерный подход развития, 
включающий в себя три типа кластеров: 
сельскохозяйственный, лесохозяйственный 
и туристско-рекреационный. В данном раз-
деле рассмотрены основные этапы и эле-
менты формирования сельскохозяйствен-
ного кластера.

В качестве объекта исследования вы-
браны три сельских поселения Забайкаль-
ского края: 

1) Петровск-Забайкальское;
2) Красночикойское;
3) Хилокское.
К основным этапам анализа возмож-

ности и эффективности формирования 
сельскохозяйственного кластера относятся:

– анализ ресурсного потенциала (сель-
скохозяйственные земли);

– разработка стратегии развития тер-
ритории;

– оценка направлений развития клас-
тера;

– определение оптимальной структуры 
кластера и связей внутри него;

– анализ трудовых ресурсов, необхо-
димых для формирования кластера;

– оценка материальной базы, необхо-
димой для реализации проекта;

– анализ эффективности создания 
кластера.

Существующая в настоящее время сис-
тема использования сельскохозяйственных 
земель не является действенной, о чем сви-
детельствует ежегодное сокращение объ-
емов использования пашни. Кроме того, 
следует отметить отсутствие системного 
подхода к использованию земель сельско-
хозяйственного назначения: отсутствие на 
территории поселений крупных перераба-
тывающих предприятий снижает эффек-
тивность работы в целом муниципального 
образования.

С целью увеличения экономического 
роста, повышения их конкурентоспособ-
ности и уровня благосостояния жизни на-
селения авторами предложено создание 
сельскохозяйственного кластера на терри-
тории каждого из указанных сельских по-
селений. 

К основным предпосылкам формиро-
вания в Западном районе Забайкальско-
го края сельскохозяйственных кластеров 
можно отнести следующие:

– наличие земель сельскохозяйствен-
ного назначения;

– присутствие предприятий, осущест-
вляющих производство сельскохозяйствен-
ной продукции;

– наличие трудовых ресурсов;
– географическая близость: возмож-

ность близкого расположения всех основ-
ных элементов кластера даст возможность 
функционировать им как единое целое;

– наличие рынка сбыта продукции;
– возможность в дальнейшем увели-

чить размер кластера и создание западного 
сельскохозяйственного кластера.

Рассматриваемый кластер объеди-
нит производителей сельскохозяйственной 
продукции и предприятия по ее переработ-
ке. Существует два варианта организаций 
работы производителей сельскохозяйс-
твенной продукции. В первом случае про-
изводители объединяются в ассоциацию 
и функционируют как единое целое. Во 
втором случае действуют как независимые 
субъекты. Каждый из вариантов органи-
зации имеет свои преимущества: при объ-
единении возрастает стабильность поставок 
продукции на перерабатывающее предпри-
ятие, при независимой работе – повыша-
ется уровень конкуренции , что приводит к 
снижению цен.

В основе построения сельскохозяйсвен-
ных кластеров лежит теория инновацион-
ных циклов [8, С. 99-131], предполагающая 
рост экономического эффекта от создания 
кластера при увеличении количества циклов 
переработки продукции (рис. 1).
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На первом уровне осуществляется фак-
тическое использование земель сельскохо-
зяйственного назначения: выращивание и 
последующая реализация сельскохозяйс-
твенной продукции. Объем производства 
определяется исходя их площади сель-
скохозяйственных земель, номенклатуры 
продукции и ее урожайности. Все сельско-
хозяйственные культуры, планируемые к 
выращиванию в рамках кластера, можно 
разделить на две группы:

1) злаковые (пшеница, ячмень, рожь, 
овес);

2) кормовые (свекла, морковь, карто-
фель).

Кроме того, планируется осуществлять 
сенокос дикоросов.

Номенклатура сформирована на осно-
ве главных направлений развития сельско-
го поселения и перечня традиционной для 
данной территории продукции. 

Данный уровень является основой 
кластера и отправной точкой для развития 

других элементов кластера.
На втором уровне предполагается со-

здание предприятия по переработке сель-
скохозяйственной продукции.

На третьем уровне панируется исполь-
зовать продукцию первого и второго уров-
ней в качестве корма на животноводческой 
ферме.

На четвертом уровне осуществляется 
переработка продукции животноводства и 
ее дальнейшая реализация на территории 
поселения и за ее пределами. 

Пятый уровень рассматривается в ка-
честве инновационного и предполагает ис-
пользование отходов животноводческой 
фермы в качестве сырья для производства 
тепловой и электрической энергии, которая 
в свою очередь будет использоваться в ка-
честве ресурса на предыдущих трех уров-
нях.

Взаимосвязь между всеми элементами 
кластера представлена на рис. 2.
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Рис. 1. Уровни использования сельскохозяйственных ресурсов
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Рис. 2. Схема сельскохозяйственного микрокластера, планируемого к размещению 
в Хилокском сельском поселении Забайкальского края

Сельскохозяйственный кластер плани-
руется к размещению в Красночикойском и 
Петровск-Забайкальском сельских поселе-
ниях. Следует отметить, что в каждом сель-
скохозяйственном кластере, расположенных 
в вышеуказанных муниципальных образова-
ниях, существуют свои особенности.

В Красночикойском сельском поселе-
нии на втором уровне планируется создание 
завода по производству сенажа, который 
будет использоваться в качестве корма на 
ферме крупного рогатого скота, которая бу-
дет являться третьим уровнем инновацион-
ного цикла. Четвертый уровень включает в 

себя два мини-завода: по переработке мяса 
и молока.

Второй уровень сельскохозяйствен-
ного кластера Петровск-Забайкальского 
сельского поселения включает завод по 
производству комбикорма, который будет 
использоваться на третьем уровне (птице-
фабрике). Дальнейшая переработка про-
дукции будет осуществляться на четвертом 
уровне инновационного цикла путем созда-
ния заводов по производству яичного по-
рошка и тушенки.

Пятый уровень инновационного цик-
ла является единым для рассматриваемых 
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сельских поселений – биогазовая станция, 
которая в качестве топлива использует от-
ходы ферм и птицефабрики. 

Путем анаэробного сбраживания в 
биоэнергетической установке получают 
биогаз, который в дальнейшем используют 
как котельное топливо (вместо природного 
газа) для генерирования тепловой и элект-
рической энергии. Как показала практика, 
сжигание 1 м3 биогаза обеспечивает воз-
можность получения 2,5...3 кВт  ч электри-
ческой энергии и 4...5 кВт тепловой энер-
гии [4, С. 126-133.].

Кроме того, побочным продуктом ана-
эробного процесса являются удобрения, 
которые по своим характеристикам зна-
чительно превосходят минеральные удоб-
рения, широко используемые в настоящее 
время.

Внедрение биогазовых установок имеет 
ряд преимуществ по сравнению с традици-
онной выработкой тепловой и электричес-
кой энергией. Во-первых, использование 
вышеуказанной технологии позволяет 
обеспечить энергоснабжение поселений. 
Значимость установок повышается в случае 
применения их для энергоснабжения отда-
ленных районов, поскольку значительные 
потери электрической энергии при ее пере-
даче приводят к существенному удорожа-
нию тарифа на электрическую энергию или 
вообще делают этот процесс экономически 
нецелесообразным. А выработка тепловой 
энергии на местных котельных, особен-
но при отсутствии собственной сырьевой 
базы, приводит к возрастанию тарифа бо-
лее чем в пять раз, по сравнению с тарифом 
в районных центрах. Во-вторых, примене-
ние биогазовых установок позволяет улуч-
шить экологическую обстановку в районе: 
уменьшить выбросы в атмосферу метана, 
азотистых соединений и углекислого газа, 
снизить количество сжигаемого угля, со-
хранить лесные насаждения, уменьшить 
загрязнение вод и др. [9]

Помимо сказанного использование 
биогазовых технологий позволяет достичь 
положительного социального эффекта, ко-
торый выражается в дополнительных рабо-
чих местах, снижении уровня безработицы 

в поселении, росте среднедушевого дохода 
населения, снижения затрат на коммуналь-
ные платежи. Перечисленное в целом сви-
детельствует о повышении уровня жизни в 
муниципальном образовании. 

Таким образом, оценка эффективнос-
ти формирования и функционирования 
сельскохозяйственного кластера осущест-
вляется по ряду показателей, которые мож-
но объединить в три группы (рис. 3).

На основании проведенного анализа 
было выявлено, что наибольший объем про-
изводства приходится на Красночикойское 
сельское поселение, поскольку площадь 
сельскохозяйственных угодий данного по-
селения в 1,5 раза превышает аналогичный 
показатель в двух других муниципальных 
образованиях, что позволяет наращивать 
масштабы производства и на последующих 
уровнях инновационного цикла (рис. 4).

Наибольшая доля выручки приходит-
ся на четвертый уровень инновационного 
цикла, обеспечивающий более глубокую 
переработку продукции и использующий 
достижения других уровней инновационно-
го цикла.

Суммарная потребность в трудовых ре-
сурсах в рассматриваемых сельских посе-
лениях Западного района Забайкальского 
края составляет 7 385 чел., при этом 62 % 
персонала планируется привлечь для рабо-
ты на предприятиях четвертого уровня, 29 
% - для работы на сельскохозяйственных 
угодьях, на 3 других уровнях – более 9 %.

Средняя заработная плата по каждому 
муниципальному образованию принята в 
расчет в размере 15 000 руб/мес. Страхо-
вые взносы рассчитаны в соответствии с 
действующим законодательством в размере 
30 % от фонда оплаты труда.

Суммарный социальный эффект комп-
лексного подхода к использованию сельско-
хозяйственных угодий в Западных районах 
Забайкальского края составит 1 728 022 
тыс. руб., в том числе: фонд оплаты труда 
– 1 329 248 тыс. руб., страховые взносы – 
398 774 тыс. руб.

Помимо затрат на оплату труда и стра-
ховых взносов в себестоимости учтены за-
траты на приобретение сырья и материалов, 

.
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Рис. 3. Показатели оценки эффективности кластера

Рис. 4. Структура выручки по уровням инновационного цикла

эксплуатационные затраты, амортизация, 
арендные платежи, налоговые платежи, 

включаемые в себестоимость продукции и 
прочие виды затрат.

1-й уровень 2-й уровень 3-й уровень 4-й уровень 5-й уровень



148

Вестник ЗабГУ № 04 (95) 2013

Рис. 5. Соотношение между затратами и прибылью

Рентабельность принята в расчетах в 
размере 20 % от себестоимости. Суммарный 
объем прибыли, который можно достичь на 
всех уровнях, составляет 868 740 тыс. руб., 
83 % которой приходится на Красночикой-
ское сельское поселение.

При расчете налоговой нагрузки учте-
ны следующие налоговые платежи: 

– налог на добавленную стоимость;
– налог на доходы физических лиц;

– прочие налоговые платежи и сборы.
В статью «Прочие налоговые платежи» 

включены: налог на прибыль организаций, 
налог на имущество, водный налог, транс-
портный налог и другие платежи.

Наибольшую долю в структуре нало-
говых платежей занимает налог на добав-
ленную стоимость – 70 %, налог на доходы 
физических лиц и прочие платежи – 14 % 
и 16 % соответственно.

Рис. 6. Итоговые показатели

3-й уровень2-й уровень1-й уровень 4-й уровень 5-й уровень

ЗатратыПрибыль

Прочие 
налоги 

НДСНДФЛСтраховые 
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ФОТЗатратыПрибыльВыручка
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На основании сказанного можно сде-
лать вывод, что одним из приоритетных 
направлений развития Западных районов 
Забайкальского края является формирова-
ние на их территории сельскохозяйственно-
го кластера с элементами биогазовых тех-

нологий. Это позволит увеличить величину 
налоговых поступлений в бюджеты различ-
ных уровней и в целом повысить инвести-
ционную привлекательность территории, 
что в свою очередь создает предпосылки 
для дальнейшего развития.

1. Забайкальский край. Совет муниципального 
района «Хилокский район». Решение об ут верждении 
схемы территориального планирования муниципаль-
ного района «Хилокский район» от 21.02.2008 г.

2. Забайкальский край. Совет муниципаль-
ного района «Петровск-Забайкальский район». Ре-
шение об утверждении схемы территориального 
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Забайкальский район» от 22.02.2011 № 210.
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