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УДК 94(470.67) 

Абдусаламов Магомед-Паша Балашович 

Mahomed-Pasha Abdusalamov 

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ КУМЫКСКИХ 
ФЕОДАЛЬНЫХ ВЛАДЕТЕЛЕЙ С СЕФЕВИДСКИМ 
ИРАНОМ В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XVII в.

THE RELATIONS OF KUMUK FEUDAL 
SOVEREIGNS WITH SEFEVID IRAN 
IN THE FIRST HALF OF THE XVII CENTURY

На основе анализа разнообразных архивных и 

литературных материалов рассматриваются взаи-

моотношения кумыкских владетелей с Сефевидским 

Ираном в первой половине XVII в. 

Рассказывается, что на протяжении ряда веков 

Северо-Восточный Кавказ становился объектом эк-

спансии сопредельной великой державы того вре-

мени – Сефевидского Ирана. Сефевидский Иран 

стремился не только сохранить свое влияние на Кав-

казе, особенно в бассейне Каспийского моря, но и 

продвинуть северные границы шахских владений до 

Терека. В силу этого, кумыкские феодальные владе-

ния, занимавшие выгодное географическое положе-

ние, оказались в орбите интересов иранских шахов 

на Кавказе. 

По мнению автора, персидские шахи в дости-

жении поставленных целей старались любыми 

методами и средствами привлечь на свою сторону 

влиятельных кумыкских владетелей и сделать их 

орудием своей политики на Кавказе. В такой слож-

ной международной политической обстановке ку-

мыкские феодальные владетели, в первую очередь 

шамхалы Тарковские, ловко лавировали в противо-

речиях шахского Ирана и царской России, успешно 

отстаивая при этом свою независимость 

Ключевые слова: Сефевидский Иран, шах Аббас 
I, царская Россия, Северо-Восточный Кавказ, 
Дагестан, Кумыкия, шамхальство Тарковское, 
феодальные владетели, Тарки, шамхал

The article examines relations of kumuk feudal sov-

ereigns with sefevid Iran in the first half of the XVII 

century on the basis of different archives materials. 

The North-Eastern Caucasus was the object of expan-

sion of a neighbour Great country of that time- Sefevid 

Iran. Iran was going not only to safe its influence on 

the Caucasus, especially on the territory of the Cas-

pian Sea, but also to expand northern borders of shah 

khanates up to the Terek. Because of that kumuk feu-

dal khanates having good geographical situation were 

constantly in sphere of interest of Iranian shahs in the 

Caucasus. According to the author Iranian shahs tried 

to win influential kumuk rulers over to their side at any 

methods and make them an instrument in their aggres-

sive politics in the Caucasus. Under the international 

and political situation kumuk feudal sovereigns, in the 

first place shamhal Tarkovsky, maneuvered in contra-

dictions of shah Iran and tsarist Russia, defending their 

independence successfully.

Key words: Sefevid Iran, shah Abbas I, tsarist Rus-
sia, North-Eastern Caucasus, Dagestan, Russia, 
Kumukia, shamhalstvo Tarkovsky, feudal khanates, 
Tarki, shamhal
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Наибольшую угрозу политической не-
зависимости Дагестана в первой по-

ловине XVII в. представляла агрессивная 
политика персидских шахов, отличающих-
ся крайней изощренностью, жестокостью и 
целенаправленностью. Она была направле-
на на полное покорение всех народов Да-
гестана, как горной, так и равнинной его 
частей [4, С. 388]. 

В конце XVI- начале XVII вв. иранский 
шах Аббас I (1587-1629) провел в стране 
ряд административных и военных реформ, 
которые, подорвав силу персидской знати, 
укрепили центральную власть. Особое вни-
мание при этом было обращено на армию. 
С помощью английских военных специа-
листов создана новая регулярная армия, 
значительная часть которой была вооруже-
на огнестрельным оружием и артиллерией. 

Увеличив таким образом боевую мощь 
своей державы, шах Аббас I, используя 
благоприятную для себя обстановку (вой-
ну Турции с Австрией в 1603 г.), возобно-
вил военные действия с султаном. В связи 
с этим Кавказ вновь превратился в театр 
ожесточенных боев. Пройдя огнем и мечом 
Закавказье, иранские войска вытеснили 
турок из Азербайджана и Дербента, Вос-
точной Грузии [5, С. 320]. 

В непосредственном соседстве с севе-
ро-дагестанскими владениями образовано 
персидское дербентское наместничество. С 
этого времени начинается период активной 
агрессии Персии против Дагестана [9, С. 
9]. Укрепившиеся в Дербенте шахские во-
еначальники не прекращали попыток под-
чинить своей власти весь Дагестан. Народы 
Дагестана, над которыми нависла реальная 
угроза иранского поглощения, искали пок-
ровительства сильной державы. В грамоте, 
присланной терским воеводам, грузинский 
царь Александр писал: «Да с нами же ныне-
ча лезгинские и шевкальские люди де били 
челом и хотят быть в вековых холопах под 
его царскою рукою» [5, С. 320]. 

Вскоре, однако, урегулировав отно-
шения с феодальными верхами Дагестана 
и обеспечив безопасность своих северных 
границ, шах Аббас I демонстративно ушел в 
Исфахан, чтобы успокоить все же заволно-

вавшихся занятием его войсками Дербента 
дагестанских, в том числе кумыкских вла-
детелей. Кроме того, этим маневром шах 
рассчитывал нейтрализовать недовольство 
России, которой обещали передать Дербент 
за антиосманский союз [4, С. 389]. 

Говорить о распространении власти 
Аббаса I или даже влияния на весь Дагес-
тан не приходится, потому что среди при-
сягнувших в 1607 г. шаху владетелей Да-
гестана не было шамхала Тарковского, 
эндиреевского владетеля, аварского хана. 
Не было среди них и представителей союзов 
сельских общин лезгин, даргинцев, авар-
цев. Отсутствие с их стороны даже фор-
мальной покорности шаху, на наш взгляд, 
было равно выражению ими недовольства 
вторжением в Дагестан шахских войск, а 
также свидетельствовало о наличии антии-
ранских настроений среди дагестанцев с са-
мого начала вторжения персов в Дагестан. 
Однако неизбежность столкновения между 
ними все более становилась очевидной [10, 
С. 150].

В 1607-1608 гг. произошло первое 
вооруженное столкновение горцев Дагес-
тана с шахскими войсками. Поводом пос-
лужила попытка иранского ставленника 
в Ширване Зульфугар-хана захватить у 
владетелей принадлежащую Табасарану 
небольшой территории в Шабране. В этом 
бою владетель Табасарана потерял убиты-
ми значительное число воинов. Однако на 
этом борьба не прекратилась [5, С. 321]. В 
1610-1611 гг. произошло новое вооружен-
ное столкновение между войсками Зуль-
фугар-хана и табасаранцами. В результа-
те «погибло множество голов мусульман и 
голов рафизитов», т.е. персов. Жестокая 
расправа персидских войск с табасаран-
цами обострила политическую ситуацию в 
Дагестане, она положила конец иллюзиям 
дагестанцев о миролюбивости шаха Аббаса 
I [4, С. 390]. 

Тем временем шах Аббас I, добившись 
значительных успехов в войне с Османской 
империей, решил прейти к завоеванию Да-
гестана. С этой целью он вторгся в Дагестан. 
В 1611-1612 гг., пройдя Южный Дагестан, 
персы выступили против жителей союза 
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сельских общин Акуша-Дарго, но встрети-
ли в Дагестане упорное сопротивление [5, 
С. 321]. Шахские войска в 1614-1615 гг. 
вторглись также в кайтагские и табасаранс-
кие селения, жители которых вступали в кро-
вопролитные сражения с ними [4, С. 391]. 

Шах Аббас I в эти же годы предпринял 
попытку подчинить своей власти террито-
рию, населенную кумыками и представляв-
шую наиболее выгодную в стратегическом 
плане в борьбе за Серный Кавказ позицию, 
а также позволявшую контролировать су-
хопутную трассу торгового пути Астрахань-
Терки-Тарки-Дербент и т.д. [10, С. 156]. 
Поводом к вмешательству в дела кумыков 
послужил их отказ выступить против бо-
ровшихся за независимость от сефевидских 
шахов грузин во главе с кахетинским ца-
рем Теймуразом. По приказу шаха Аббаса 
I шамхал Гирей Тарковский хотел собрать 
отряд из кумыков и повести его в Грузию 
[4, С. 391]. По сообщению терского воево-
ды П. Головина царю Михаилу Федоровичу 
некий «кумычанин Улакай» сказал русско-
му сотнику Лукину в Тарках, что при нем 
(Улакае- М.-П. А.) кумыкский князь Ги-
рей обещал сам повести в помощь шахским 
войскам в Грузии полторы тысячи человек. 
Однако «кумыцкие… люди ево, Гирея, не 
послушали, к шах-Басу на помощь воева-
ти грузинские земли не пошли», заявив, 
что им «Шах- Басу не бивати челом и ему 
не служивати… всем против него стояти го-
ловами своими, а в землю его не пустити» 
[7, С. 352, 381]. Это встревожило шамха-
ла Гирея Тарковского. Он, чтобы шах Аб-
бас I не прогневался на него за кумыков, не 
приказал убить его и «земли его не разорил 
также, что и Грузинскую землю», поехал к 
шаху «бить челом (с жалобой- М.-П. А.) на 
кумыцких людей в их непослушанье» [7, 
С. 353]. Поездку к шаху шамхал Гирей же 
объяснял необходимостью посетить сест-
ру, находившуюся «за шахом» [2, С. 154]. 
Выдавая свою поездку за вынужденную, 
шамхал Гирей хотел несколько смягчить 
впечатление этого акта и на кумыков, сво-
их родственников, которые, «в том на Ги-
рея досадовали», что он к шаху поехал [10, 
С. 156]. Аббас I, который сначала поругал 

шамхала Гирея за неисполнение шахской 
просьбы, а потом помирился с ним, получив 
от него подарки, и в знак прощения «назвал 
его ханом, а по-русски царем и положил на 
него чалму… и людей ему… на помощь по-
сулил и отпустил ево в Кумыки» [7, С. 299]. 

Однако при этом шах Аббас I не от-
казался от идеи подчинения кумыков, на-
селявших приморскую часть Дагестана, 
где проходила сухопутная трасса мирового 
шелкового пути, к контролю над которым 
все время стремились персидские шахи [4, 
С. 391-392]. Для осуществления этого пла-
на в 1614 г. Аббас I приказал шемахинско-
му хану Шихназару подготовить к походу в 
Кумыкию 12 тыс. человек, чтобы захватить 
Тарки и «посадить в нем послушного шаху 
«князя Гирея царем», а «кумыцкую землю 
соединить с Шемахою и с Дербенью вмес-
те» [8, л. 5-7]. Для реализации плана по-
корения кумыков и Дагестана в целом шах 
Аббас I намечал целый комплекс мер. Он 
рассчитывал не только нанести по ним (ку-
мыкам- М.-П. А.) лобовой удар войсками 
Шихназар-хана. Аббас I планировал пос-
лать войска через Грузию с выходом через 
Дарьяльское ущелье в Кабарду и далее на 
северокавказские просторы. Им приказали 
пройти через Осетию и Кабарду в Северный 
Дагестан, взять одно из крупных селений 
Дагестана- Эндирей- и идти на соединение 
с отрядом шахских войск во главе с Шихна-
зар-ханом, который должен был выступить 
из Дербента [4, С. 392]. Так, в отписке от 
17 августа 1614 г. терского воеводы П. Го-
ловина в Посольский приказ говорится о 
намерениях шаха Аббаса I совершить воен-
ное нападение на Дагестан: «из Грузинские 
де земли кизылбашской Абас-шах идет вой-
ною на них, на кабардинских черкес, вели-
кою ратью прямою дорогою через Калкан-
ские кабаки. А с ним де с шах-Басом идет 
наряд большой, пушки шурупные и масте-
ры пушечные… А ис Кабарды де шах-Басу 
итти войною на Кумыцкую землю…» [9. С. 
33-34]. Шах при этом хотел «на Койсе и в 
Тарках ставити городы» и поселить в них 
людей своих с воеводами [7, С. 353]. 

Стратегический замысел шаха Аббаса 
I заключался во взятии под свой контроль 
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всех путей, связывавших Кавказ с Кры-
мом, как по черноморскому, так и по кас-
пийскому побережью. Это должно было 
обеспечить осуществление плана шаха Аб-
баса I по созданию огромного государства 
от границ Индии и до самого Крыма под 
властью Сефевидов. В эту державу плани-
ровалось включить весь Кавказ, в том числе 
Дагестан и Кумыкию [4, С. 392]. 

В реализации всех этих планов шаха 
Аббаса I серьезной преградой являлся Да-
гестан, без покорения которого он не мог 
рассчитывать на успех. Этими обстоятельс-
твами во многом и объяснялась длительная 
и упорная борьба шаха Аббаса I за покоре-
ние Дагестана. Претворить в жизнь эти пла-
ны шаху Аббасу I не удалось в силу многих 
причин, среди которых главную роль игра-
ла упорная борьба народов Кавказа против 
его захватнических планов, хотя он и имел 
тактические успехи [10, С. 159]. Реши-
тельные заявления кумыков о готовности 
бороться против ненавистных персидских 
войск в случае их вторжения в Кумыкию, 
неудача обходного маневра с целью про-
никновения в Дагестан с севера, протесты 
русского правительства в связи с посылкой 
шахских войск «Грузинскую землю разо-
рять и на Кабардинскую и на Кумыкскую 
землю войною», как об этом было заявлено 
шахскому послу Хозе Муртозе в Москве в 
1614 г., заставили Аббаса I воздержаться от 
более радикальных действий в отношении 
Дагестана [4, С. 393]. 

Опасаясь вторжения персидских войск 
в Дагестан, шамхал Гирей отправил в Мос-
кву посла Томулдука с подтверждением 
подданства и с просьбой оказать покрови-
тельство, чтобы шах Аббас I в «кумыцкую 
землю не вступался». Идя навстречу таким 
просьбам, русское правительство в январе 
1615 г. немедленно отправило своего гонца 
Григория Шахматова с грамотами к шаху, 
«чтоб над кумыцкими людьми от шах-Баса 
какая поруха не учинилась» [7, С. 533]. 
Поход шаха не состоялся. В такой обста-
новке, когда шах Аббас I вел подготовку к 
войне с Турцией, открытая агрессия на Се-
верном Кавказе и в Дагестане привела бы 
к ухудшению отношений с Россией, что не 

входило в стратегические планы шаха [9, 
С. 11]. Однако от идеи покорения кумыков 
шах не отказался вообще. Ему пришлось в 
эти годы заняться более важными делами- 
подавлением антисефевидских восстаний в 
Закавказье, а также начавшейся войной с 
Османской империей. Шах Аббас I не мог 
заниматься северокавказскими, в том чис-
ле и дагестанскими делами [4, С. 393]. Как 
только был подписан Серавский мирный до-
говор (1618 г.) с Портой, шах Аббас I при-
ступил к покорению Грузии и Дагестана. В 
1619-1620 гг. он направил войска дербент-
ского Бархудар-султана против эндиреевс-
кого владетеля Султан-Махмуда и вынудил 
его признать власть шаха [5, С. 322]. 

Через три месяца, добившись ухода 
кызылбашей, Султан-Махмуд эндиреевс-
кий отказался от такой зависимости, не дав 
осуществиться плану шаха утвердиться во 
всем Приморском Дагестане, а также «втя-
нуть в сферу своего влияния орду Больших 
ногаев» [4, С. 393-394]. Это укрепило бы 
позиции Персии на Северном Кавказе, что 
было не в интересах царского правитель-
ства. Из Москвы в Иран в 1620 г. были 
отправлены послы В. Коробьин и А. Кув-
шинов с ходатайством за Дагестан. Шах 
Аббас I заявил им в ответ, что он не только 
не совершит похода на кумыков, но и лю-
бое царское «дело… с радостью исполнять» 
будет [10, С. 164]. 

Однако, несмотря на это, шах Аббас 
I в том же году организовал поход объеди-
ненных сил дербентского Бархудар-султана 
и шемахинского правителя Юсуп-хана на 
лезгинское селение Ахты. В результате это-
го похода это селение было сильно разруше-
но [10, С. 165]. 

Шах Аббас I и его преемники практи-
ковали и невоенные методы усиления своих 
позиций в Дагестане. Они щедро одаривали 
феодальных владетелей Дагестана, пере-
шедших на их сторону. Так, шамхалу Ги-
рею Тарковскому шах Аббас I ежегодно вы-
плачивал 4 тыс. туманов денег, сажал его на 
торжественных приемах на почетное место 
у престола [4, С. 394]. «Из содержания 
грамот, данных на имя Умма-хана и детей 
Эльдар-хана, Гирей-хана и Сурхай-шамха-
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ла, – писал А.-К. Бакиханов, – видно, что 
шах Сулейман и его отец Аббас II сверх де-
нежного жалования отдавали дагестанским 
владетелям некоторые деревни в Ширване» 
[1, С. 121]. Следует также отметить, что 
шах Аббас I пытался натравлять феодаль-
ных владетелей шамхальства друг на друга, 
чтобы самому выступать в роли судьи при 
решении из взаимных претензий и таким 
образом держать их в подчинении. Так ему 
удалось влиять на тарковского Гирея, а так-
же на его преемника Ильдара, конфликто-
вавших с Султан-Махмудом эндиреевским 
[4, С. 394]. 

В целом же владетели Дагестана по-
нимали последствия вмешательства шаха 
в их дела. Поэтому они старались урегули-
ровать взаимоотношения друг с другом на 
своих съездах, не прибегая к посредничес-
тву шаха Аббаса I. В 1615 г., например, в 
связи с угрозой иранской агрессии в Тарках 
был созван такой съезд, на котором была 
достигнута договоренность между владете-
лями шамхальства, а также Кайтага, Энди-
рея, Кази-Кумуха «прекратить междоусо-
бицы и не искать поддержки друг против 
друга ни у кызылбашского хана, ни у крым-
ского хана, ни у турецкого султана». Одно 
даже существование такой идеи единства 
перед опасностью иноземного вторжения 
свидетельствовало о наличии союзнических 
тенденций не только между народами, но и 
между феодальными владетелями Дагес-
тана. Поэтому ни в горах, ни в равнинной 
части Дагестана многочисленные каратель-
ные походы шахских войск не имели ус-
пеха, а привели к росту антииранских на-
строений и сопротивления им горцев [10, 
С. 166-167]. 

В обстановке захватнических устрем-
лений шаха Аббаса I, растет политическая 
ориентация владетелей Дагестана, в том 
числе кумыкских к России. В Москву, Ас-
трахань и в Терки в эти годы прибывали 
десятки посольств от владетелей Северо-
Восточного Кавказа [6, С. 138]. Так, за 28 
лет, с 1614 по 1642 гг., в Москве побывало 
13 посольств от шамхалов Тарковских [3, 
С. 289 ]. Основная цель обращения к Мос-
кве заключалась в том, чтобы занять более 

независимое положение от шаха. В резуль-
тате этих посольств некоторые владетели 
Дагестана, в частности тарковские шамха-
лы, оказались в двойной вассальной зави-
симости- от Персии и от России [9, С. 11]. 
В Москве внимательно следили за отноше-
ниями кумыкских владетелей к шаху, но, 
избегая конфликтов с ним, резко вопроса о 
Дагестане не ставили. Однако в официаль-
ных сношениях с дагестанскими владете-
лями и Персией русские дипломаты всегда 
называли кумыков русскими подданными 
[3, С. 289-290]. 

Народам Дагестана пришлось вес-
ти борьбу и против агрессивной политики 
шаха Сефи I (1629-1642), отличавшегося 
крайней жестокостью, а также упорством 
в осуществлении своих далеко идущих по-
литических планов [4, с. 394]. Шах Сефи 
I задумал покорить Северо-Восточный 
Кавказ, создать здесь крепости на Сунже, 
Елецком городище и на Татартупе, т.е. у 
верховьев Терека, почти у самого Дарья-
ла [5, С. 322]. Причем по планам шаха в 
возведении крепости и Елецкого городка 
должны были принять участие вместе с от-
рядами, возглавляемыми его сторонником 
– крымским царевичем Шагин-Гиреем, 
и жители, подвластные шамхалу, а также 
15 тыс. ногайцев Малого Ногая. Террито-
рию эту должен был обезопасить 15 тыс. 
отряд иранских войск. В случае необходи-
мости предполагалось отправить в регион 
40-тысячную армию. Однако эти планы 
сефевидского правительства не встретили 
поддержку владетелей Северо-Восточного 
Кавказа [6, С. 138]. Едва возникла иран-
ская угроза, северо-кавказские феодалы 
тут же забыли взаимные счеты и приняли 
сторону России. Шамхал Тарковский Эль-
дар людей для строительства крепостей не 
дал, заявив, что «земля тут государева, а не 
шахская». Естественно, что это был очеред-
ной искусный маневр [2, С. 155]. Отрица-
тельно отнеслись к планам шаха эндиреев-
ский владетель Султан-Махмуд и его сын 
Айдемир, аварский нуцал и др. [5, С. 323]. 
Так, согласно отписке терских воевод И. 
Дашкова и Б. Приклонского в Посольский 
приказ от 1630 г., Султан-Махмуд эндире-
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евский ожидал «ратных людей» из Крыма 
и Турции, чтобы с ними и «с кумыцкими 
людьми итти… на шаховы городы». Его сын 
Айдемир также был против планов Шагин-
Гирея и шаха Сефи I. В 1632 г., согласно 
отписке терских воевод в Посольский при-
каз, он «государю шертовал на том: бу-
дет Шан-Гирей пойдет с кызылбашскими 
людьми на Елецкое городище ставить город 
и ему Айдемир мурзе с твоими государевы-
ми людьми бытии заодно и с Шан-Гиреем 
битися до смерти» [10, С. 172]. 

В конечном итоге планы шаха Сефи 
I по сооружению крепостей на Северном 
Кавказе, используя связи крымского царе-
вича Шагин-Гирея, провалились, посколь-
ку не нашли поддержки кумыкских владе-
телей и населения. Провалились и попытки 
шаха Сефи I использовать вооруженные от-
ряды шамхала Эльдара для подавления ан-
тисефевидского восстания в Грузии в 1632, 
1636 и 1642 гг. [4, С. 395]. 

Для укрепления своего влияния в Да-
гестане шах Сефи I вмешивался во внутрен-
ние дела шамхальства Тарковского. Смерть 
Эльдара Тарковского в 1635 г. снова поста-
вила вопрос о наследовании шамхальской 
власти. Кумыки давали шамхальство Сул-
тан-Махмуду эндиреевскому; тот «за старо-
стью» поменялся со своим старшим сыном 
Айдемиром. Айдемира признала шамхалом 
«вся Кумыцкая земля». В это время шах 
Сефи I предпринял попытку выдвинуть на 
шамхальство своего ставленника, владете-
ля Сурхая Гиреева, племянника шамхала 
Эльдара. Шах Сефи I старался заручиться 
в этом деле поддержкой московского царя. 
В 1637 г. в Москву прибыло посольство от 
Сурхая Гиреева с официальным челобить-
ем шамхальства, которое подкреплялось 
грамотой шаха Сефи I к царю, сообщив-
шей, что шах «учинил» Сурхая шамхалом. 
В Москве не поддержали ходатайства шаха 
и, одарив посла Сурхая Гиреева обычными 
подарками, отпустили его домой с грамотой 
к Сурхаю, в которой царь принимал его в 
«холопство», но нигде ничего не говорилось 
о пожаловании шамхальства. Вопреки же-
ланию шаха шамхалом оставался Айде-
мир- до своей смерти в 1641 г. в неудачном 

походе на кабардинцев. В 1642 г. Сурхай 
возобновил в Москве челобитье об утверж-
дении его шамхалом и получил, подобно 
Эльдару, жалованную грамоту московско-
го царя на шамхальское достоинство [3, С. 
290-291]. 

Приход к власти в шамхальстве Сур-
хая, хотя он и обещал служить царю за 
помощь против «недругов» и жалованье, 
означало некоторое усиление позиций 
шаха Сефи I в Дагестане. После подписа-
ния Каср-и-Ширинского мирного договора 
с Турцией в 1639 г., давшего ему возмож-
ность вплотную заняться северо-кавказс-
кими делами, Сефи I задумал реализовать 
новый вариант потерпевшего ранее крах 
плана создания сети персидских крепостей 
на Северном Кавказе [10, С. 175]. 

 На этот раз Сефи I решил построить 
пять крепостей: в Табасаране, Кайтаге, 
Буйнаке, на р. Койсу и в Тарках. В Тарках 
и на Койсу шах намечал поселить по 1000 
человек гарнизона, а в других крепостях- 
по 500 человек в каждой. Создание сети 
этих крепостей представляло серьезную уг-
розу независимости дагестанских народов, 
поскольку шах Сефи I предполагал напра-
вить в Дагестан 30-тысячное войско под 
предлогом помощи шамхалу Сурхаю [4, с. 
396]. Уже в 1640 г. шамхал Сурхай добил-
ся присылки в Тарки персидского войска 
для борьбы против эндиреевского владете-
ля Султан-Махмуда «2000 человек ратных 
людей» во главе с дербентским правителем 
Минбашой. Создание сети персидских кре-
постей на территории Дагестана, в частнос-
ти в Кумыкии означало бы конец полити-
ческой независимости дагестанцев [10, С. 
176]. В этой крайне сложной обстановке 
большинство феодальных владетелей Да-
гестана решили обратиться за помощью к 
царскому правительству, добиваясь покро-
вительства и принятия в подданство России 
[5, С. 323]. 

Среди присягнувших за 1638-1642 гг. 
были тарковские шамхалы Сурхай и Ги-
рей, сыновья шамхала Эльдара Имамриз 
(Имам-мирза- М.-П. А.) и Хасай, Казана-
лип эндиреевский, Солтанбек карабудах-
кентский и др. [10, С. 176]. 
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Захват Дагестана шахским Ираном 
был не в интересах России. В 1642 г. рус-
ское правительство твердо заявило иранс-
кому послу в Москве Аджибеку, что «царс-
кому величеству самому то надобно, чтобы 
на Койсе и Терках городы поставить, по-
тому что та земля царского величества», а 
«кумыцкие люди вечные холопы царского 
величества». Это в значительной степени 
охладило пыл иранского шаха [5, С. 323]. 

Своего агрессивного предела политика 
персидских шахов в XVII в. достигла при 
шахе Аббасе II (1642-1667), сменившем 
Сефи I. Он продолжил его экспансионист-
скую политику в отношении Дагестана, бес-
церемонно вмешиваясь во внутренние дела 
дагестанских феодальных владений [4, С. 
396]. Особенно активно Аббас II вмешал-
ся в дела Кайтага, против уцмия которого 
Рустам-хана в 1645 г. выступил его пле-
менник Амирхан-Султан. Пользуясь этим, 
Аббас II направил сильный отряд, который 
занял Кайтаг и на уцмийский престол воз-
вел Амирхан-Султана [11, С. 254]. 

Феодальные владетели Дагестана, на-
пуганные событиями в Кайтаге и хорошо 
осознавая, что им в отдельности не усто-
ять перед силой шаха, вновь обратились за 
помощью к России. Эндиреевский владе-
тель Казаналип в письме к царю Алексею 
Михайловичу писал: «Яз с кызылбашским 
и с Крымом, из с турским не ссылаюсь, 
холоп ваш государев прямой. Да бью че-
лом вам, великому государю: только уч-
нут меня теснить кызылбашеня, или иные 
наши недруги, учнут на нас посягать, и вам 
бы, великому государю, велеть меня дать 
на помочь астраханских и терских ратных 
людей и Большому Нагаю помогать» [5, С. 
323-324]. Кроме того, Казаналип эндире-
евский добивался у терских воевод разре-
шения переселиться со своими людьми «к 
терскому городу поближе… возле Барагун 
по речке Акташу» под защиту гарнизона 
Терского городка. За ноябрь-декабрь 1645 
г. на верность России присягнули владетели 
Кафыр-Кумуха, Буйнака, шамхал Тарков-
ский Сурхай [11, С. 255]. 

Присяга кумыкских владетелей на 
верность России в 1645 г. являлась свиде-

тельством как их негативного отношения к 
вмешательству шаха Аббаса II в кайтагские 
дела, так и их стремления сохранить свою 
политическую независимость, используя 
русско-иранские противоречия в Дагестане 
[10, С. 182]. Все это заставило шаха Аббаса 
II вывести свои войска из Кайтага. Однако 
кумыки еще оставались под его властью, и 
он требовал от шамхала Сурхая Тарковско-
го признания зависимости только от шаха, 
а не от царя и шаха [4, С. 398].

Противоречия между Тарки и Исфаха-
ном росли. В 1646 г. новый шамхал Сурхай 
III возразил на слова иранского беглярбека 
(наместника) в Шемахе Хосров-хана о не-
обходимости строительства в «уцмиевой де-
ревне» (Башлы) персидской крепости: «Ис-
кони такого не бывало, чтобы в Кумыцкой 
земле шаху городы ставить…». Разгорев-
шийся вскоре конфликт между шамхальс-
твом Тарковским и Сефевидской Персией 
продолжался более 20 лет [2, С. 155]. По 
сообщению шемахинского Хосров-хана, 
1649-1650 гг. из Дербента посылались 
шахские войска «на горских кумыцких 
князей землю войною», чтобы они «учини-
ли их шахову величеству послушных лиц» 
[4, С. 398].

Для решения в свою пользу северокав-
казского вопроса шах Аббас II и организо-
вал в 1652 г. поход на Сунженский городок, 
находившийся у слияния р. Сунжи с Тере-
ком. Возглавлял поход Хосров-хан шема-
хинский, что объяснялось тем, что среди 
товаров каравана дагестанских и ширван-
ских торговых людей, разграбленного в 
1650 г. гребенскими казаками, были и его 
личные товары, возвратить которые отка-
зались терские воеводы, утверждая, что ка-
заки только отомстили кумыкам, за год до 
этого угнавшим их лошадей [11, С. 255]. 

К этому походу были привлечены круп-
ные отряды из Дербента и Шемахи. В по-
ходе вынуждены были принять участие и 
уцмий Кайтага Амирхан-Султан, шамхал 
Сурхай Тарковский и Казаналип эндиреев-
ский [5, С. 324].

Следует отметить, что шамхал Сурхай 
Тарковский также во многом был обязан 
шаху своим приходом к власти. Поэтому он 
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и примкнул к шахским войскам, хотя он, 
как позже писал царю, удар своих отря-
дов направил не против русских, а против 
своих старых соперников «барагунцев», ме-
шавших сношениям его людей с Кабардой 
[4, С. 398]. 

Таким образом, шамхал Сурхай сла-
вировал, в какой-то мере удовлетворил 
обе стороны: он не отказал шаху Аббасу II, 
так как на это он не мог решиться; в то же 
время он не выступил и прямо против Рос-
сии, рискуя потерять жалованье царя, его 
поддержку и торговые привилегии в Рус-
ском государстве, дававшие ему немалую 
прибыль. Учет сложности политической 
обстановки на Северном Кавказе показы-
вает, что участие шамхала Сурхая в походе 
1652 г. было вынужденным и преследовало 
не столько антироссийские цели, сколько 
стремление показать шаху свою благодар-
ность за помощь в борьбе за власть и нака-
зать брагунцев, совершавших набеги на его 
торговых людей. Эти обстоятельства позво-
лили Сурхаю сразу после окончания похода 
обратиться к астраханским и терским вое-
водам с оправдательным письмом, добиться 
прощения царя и уже в 1655 г. выступать 
даже посредником в приведении казани-
щенского владетеля Будая в подданство 
России [10, С. 187]. 

Казаналип эндиреевский вынужден 
был присоединиться к отрядам иранских 
войск, поскольку он не мог противостоять 
им в одиночку. Он также не питал антирос-
сийских настроений, направил удар своего 
отряда против Муцала Черкасского, угнав-
шего до этого много его овец, 20 верблюдов 
и т.д. [4, С. 398]. 

Этот поход не дал положительных для 
шаха Аббаса II результатов, не привел к уп-
рочению его влияния в Притеречье, а лишь 
обострил политическую ситуацию, встре-
вожив царское правительство, начавшее 
предпринимать меры по усилению своих 
позиций на Тереке [4, С. 398]. 

Безрезультатность похода 1652 г. не 
положила конец стремлению Аббаса II под-
чинить Дагестан. Он решил основать в Да-
гестане ряд крепостей, чтобы с помощью их 
гарнизонов подчинить горцев. Шах прика-

зал дербентскому султану готовиться к по-
ходу для строительства крепостей у Тарков 
и у Соленого озера (Тузлук). В каждую 
крепость шах намечал поселить по 6 тыс. 
воинов [5, С. 324]. Сурхаю Тарковскому 
он приказал готовить телеги, людей и ка-
мень для этого строительства. После этого, 
шамхал Сурхай «призывал черных людей и 
против шахова указа им говорил», т.е. об-
судил с ними создавшееся положение. Но 
«черные люди» отказались выполнить тре-
бование шаха о доставке каждым их двором 
к месту строительства по сотне телег камня. 
Не поддержал этот приказ шаха и Казана-
лип эндиреевский, оставивший без ответа 
предложение Сурхая встретиться для пере-
говоров по этому поводу [10, С. 188-189]. 

В ответ на активизацию шахской по-
литики в Дагестане кумыкские феодальные 
владетели стали искать покровительство и 
заступничество русского правительства. 
Шамхал Сурхай, Казаналип эндиреевс-
кий, Ахмедхан Дженгутаевский, Умархан 
кафыркумухский, владетель Буйнака Бу-
дай-бек присягнули в эти годы Москве, на-
ладили с ней связи. Дагестанские владетели 
таким маневром отвергли претензии шаха 
Аббаса II на господство, подорвали его пре-
стиж [4, С. 399]. 

Подводя итог вышеизложенного ма-
териала, мы приходим к заключению, что 
взаимоотношения кумыкских феодальных 
владетелей с Сефевидским Ираном в рас-
сматриваемый период носили сложный и 
противоречивый характер. В захватничес-
кой политике иранских шахов на Кавка-
зе кумыкские владения занимали важное 
место в силу выгодного географического 
положения, так как через их территорию 
пролегал значительный отрезок транскав-
казского Прикаспийского пути. Этим и объ-
яснялось стремление Персии обосноваться 
на кумыкских землях. В осуществлении 
своих стратегических целей на Кавказе, 
в том числе и в Дагестане, иранские шахи 
старались любыми методами и средствами 
привлечь на свою сторону влиятельных ку-
мыкских владетелей и сделать их орудием 
своей политики на Кавказе. В такой слож-
ной международной политической обста-
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новке кумыкские князья, в первую очередь 
шамхалы Тарковские, ловко лавировали в 
противоречиях шахского Ирана и царской 

России, успешно отстаивая при этом свою 
независимость. 
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Гудкова Ирина Николаевна 

Irina Gudkova

МУЛЬТИКУЛЬТУРНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
БИБЛИОТЕК

MULTICULTURAL ACTIVITIES OF THE LIBRARY

Рассматриваются актуальные вопросы двух вза-

имосвязанных процессов: усиление глобализации 

современного общества и тенденции формирования 

культурного разнообразия. Информатизация – так-

же одна из причин совершенствования и обновле-

ния мультикультурной деятельности библиотек в 

культурном пространстве России. Библиотека, как 

один из важнейших институтов общества, способс-

твует формированию основ толерантного мыш-

ления, плюралистического видения, воспитания 

межнационального общения, организации обслужи-

вания полиэтнического населения. Мультикультур-

ная деятельность библиотек направлена на решение 

вопросов взаимопонимания, создания комфортной 

психологической обстановки и возможности взаимо-

понимания представителей этнических сообществ.

Ключевые слова: библиотека, взаимопонима-
ние, глобализация, информатизация, культур-
ное пространство, культурное разнообразие, 
мультикультурная деятельность, толерант-
ность, этнические сообщества, языковое разно-
образие

The article deals with current issues of two interre-

lated processes: increasing globalization of modern so-

ciety and the trends shaping cultural diversity. Comput-

erization is also one of the reasons for the improvement 

and renovation of multicultural library activities in the 

cultural space of Russia. Library as one of the major 

institutions of society contributes to laying the founda-

tions of tolerant thinking, pluralistic vision of education 

of international communication, organization of service 

-ethnic population. Multicultural activities of libraries 

aimed at addressing issues of mutual understanding, 

creating comfortable environment and possibility of 

psychological understanding of ethnic communities

Key words: library, understanding, globalization, 
information, cultural space, cultural diversity, mul-
ticultural activities, tolerance, ethnic communities, 
linguistic diversity

«Культурное и языковое разнообразие 

являются общим наследием человечества, 

которое следует беречь и сохранять 

во всеобщих интересах»

Манифест ИФЛА 

о поликультурной библиотеке 

В начале третьего тысячелетия стано-
вится все более очевидным, что чело-

вечество развивается по пути расширения 
взаимодействия культур и народов, что ак-
туализирует вопрос о культурной самобыт-
ности и разнообразии в социуме. Культур-
ное разнообразие, или мультикультурализм 
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относится к гармоничному сосуществова-
нию и взаимодействию различных куль-
тур, где «…культура должна пониматься 
как сочетание отличительных умственных, 
материальных, интеллектуальных и эмоци-
ональных черт общества или одной соци-
альной группы; жизненным стилям, путям 
общежития, системным ценностям, тради-
циям и верованиям» [7]. 

Культурное и языковое разнообразие 
является общим достоянием человечества, 
источником обмена, культурной свободы, 
креативности и мирного сосуществования 
среди народов – это основное право челове-
ка и предпосылка для развития современно-
го общества. Суть человеческого развития 
состоит в том, чтобы дать людям возмож-
ность вести тот образ жизни, который они 
сами изберут, и предоставить им средства и 
возможности для такого выбора» [2].

Современное общество должно осно-
вываться на уважении к представителям 
других этнических сообществ и создавать 
условия для их диалога. Глобализация, 
усиливающаяся миграция, информати-
зация, упрощение перемещений и другие 
силы, действующие в ХХI в., увеличивают 
степень культурного разнообразия многих 
народов, в том числе и тех, которые ранее 
были монокультурны.

В решении проблем свободы личности 
и консолидации единого общества, воспи-
тания взаимопонимания, культуры обще-
ния важное значение принадлежит такому 
институту, как библиотека. Библиотечная 
деятельность в настоящее время претер-
певает значительные изменения, на неё 
активно влияют общемировые тенденции 
– миграция населения, охватывающая лю-
дей разной этнической принадлежности, 
для которых библиотеки являются зоной 
благоприятной адаптации и центрами ин-
формационной поддержки; локализация 
культурных интересов этнических сооб-
ществ; глобализация культуры в условиях 
распространения новых информационных 
технологий. 

Глобализация и информатизация в 
современном обществе создают атмосферу 
напряженности, которую призваны сни-

зить библиотеки путем реформирования 
своей деятельности. Основой их изменения 
является мультикультурная деятельность – 
формирование нового плюралистического 
мировоззрения в обществе, необходимого 
для ориентации в современном мире. 

«Феномен библиотечного «взрыва» 
ХХI в. невозможно понять, если оставать-
ся в рамках привычных схем и концепций» 
[3]. Для этого необходимо реформировать 
библиотеку в качестве своеобразного муль-
тикультурного центра, одной из существен-
ных функций которого будет являться со-
циализация индивидов в процессе освоения 
культурного наследия, представленного 
в документальных фондах. Трансформа-
ция библиотеки должна осуществляться не 
только традиционными способами – фор-
мированием книжных коллекций, инфор-
мационных ресурсов, расширением к ним 
доступа средствами новых информацион-
ных технологий, но и методами вовлечения 
читателей в активное осмысление окружа-
ющей действительности, формирование у 
них толерантного мышления. Результатом 
такой деятельности будет преобразование 
библиотек в центры взаимодействия куль-
тур, формирующие личность, способную 
адекватно реагировать на вызовы совре-
менного мира, успешно преодолевать барь-
еры непонимания и культурные стереоти-
пы.

На Западе уже в 60-70-х гг. XX в. 
мультикультурная деятельность библиотек 
стала одним из основных направлений биб-
лиотечного дела. Большое значение в деле 
изучения вопросов, связанных с обслужи-
ванием этнических меньшинств в библи-
отеках, имеют публикации и материалы 
секции ИФЛА (IFLA Section on Library Ser-
vices to Multicultural Population – независи-
мая неправительственная международная 
организация) по библиотечному обслужи-
ванию групп населения, представляющих 
различные культуры [4, 6, 7]. 

В 1985 г. в рамках ИФЛА создана 
секция по библиотечному обслуживанию 
групп населения, представляющих различ-
ные культуры. Главной целью работы сек-
ции является следование лозунгу о том, что 
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в глобальном обществе каждый должен 
иметь доступ ко всему спектру информа-
ционного и библиотечного обслуживания. 
Для этого секция постоянно и в тесном 
контакте работает с публичными библи-
отеками, библиотечными ассоциациями, 
библиотечными консорциумами, прави-
тельственными и неправительственными 
организациями, которые обеспечивают 
библиотечное обслуживание поликультур-
ного населения. 

Одной из важнейших задач секции яв-
ляется разработка руководств и стандар-
тов по мультикультурному обслуживанию: 
«Мультикультурное библиотечное дело: 
обслуживание многонационального и мно-
гоязычного читателя», «Мультикультурные 
сообщества: руководство по библиотечному 
обслуживанию» [5]. В изданиях говорит-
ся, что библиотечное обслуживание долж-
но предоставляться в равной степени и без 
дискриминации всем этническим, языко-
вым и культурным группам общества. При 
этом подчеркивается, что обслуживание 
этнических, языковых и культурных мень-
шинств не должно рассматриваться как не-
что дополнительное к основному обслужи-
ванию, а быть интегрировано во все формы 
традиционной работы.

В апреле 2008 г. секция по библио-
течному обслуживанию поликультурного 
населения ИФЛА подготовила Манифест о 
поликультурной библиотеке. В нем утверж-
дается, что «…культурное и лингвистичес-
кое разнообразие являются общим насле-
дием человечества, которое следует беречь 
и сохранять во всеобщих интересах. Оно 
является источником обмена, инноваций, 
творчества и мирного сосуществования. 
Уважение разнообразия культур, терпи-
мость, диалог и сотрудничество в обстанов-
ке доверия и взаимного понимания являют-
ся лучшим залогом мира и международной 
безопасности» [9]. 

Руководители Секции обращают вни-
мание на две основные тенденции: 

– мультикультурная деятельность биб-
лиотек, полиэтническое обслуживание в 
будущем будет увеличиваться как результат 
мирового и демографического развития;

– мультикультурная деятельность яв-
ляется неотъемлемой частью основного 
библиотечного дела, а не специальной де-
ятельностью, созданным для меньшинств.

Секция ИФЛА, являясь центром меж-
дународного обмена опытом, идей, разра-
ботки новых технологий, в обслуживании 
ратует за то, чтобы библиотеки стали мес-
том подлинного диалога культур, мирного 
межнационального общения, центром рав-
ного доступа к полному спектру информа-
ционного и библиотечного обслуживания.

Библиотека XXI в. становится цент-
ром культуры, доступным широким мас-
сам. Т.Н. Батаева [1] утверждает, что 
библиотека – это учреждение, в котором 
неизбежно встречаются представители раз-
личных этнических групп и существуют 
уникальные условия для создания систе-
мы взаимопонимания и взаимоуважения, 
комфортной психологической обстановки, 
возможности межкультурного воспитания. 
В то же время Э.Н. Якубов отмечает, что 
«…в неоднородном культурном пространс-
тве библиотека, обеспечивая накопление, 
сохранение и передачу культурных норм, 
ценностей организует социальный диалог в 
пределах различных культурных традиций» 
[10]. Многочисленные центры возрожде-
ния, развития, пропаганды национальных 
культур, существующие при библиотеках, 
да и сами библиотеки представляют широ-
кие возможности для межкультурного об-
щения. 

Посредством собственных, выработан-
ных столетиями практик, форм и средств 
обслуживания библиотеки могут положи-
тельно влиять на общественное сознание, 
представления людей о жизни, об окружа-
ющем мире, формируя тем самым культур-
ное пространство. Поэтому библиотекам 
всех типов следует учитывать, поддержи-
вать и продвигать культурное и языковое 
разнообразие на международном, нацио-
нальном, региональном и местном уровне, 
поддерживая, таким образом, межкультур-
ный диалог и активную гражданскую пози-
цию. 

Культурное пространство библиотеки 
позволяет создать открытую атмосферу для 
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взаимного общения и обучения инокуль-
турных и иноязычных пользователей, ког-
да признается, что у каждого имеются свои 
специфические знания и опыт, которые мо-
гут обогатить других. «Цель мультикультур-
ной деятельности в библиотеке – погрузить 
читателя в обстановку многозначности, 
разноязычности, сосуществования различ-
ных культурных смыслов с тем, чтобы он 
«привык» к возможности подобного миро-
порядка и при встрече с ним в реальности 
не испытал культурного шока» [7]. Именно 
общение способствует становлению пользо-
вателей библиотеки и самих библиотекарей 
в непосредственных участников совмест-
ной мультикультурной деятельности. 

Важной задачей библиотек является 
оказание помощи этническим сообщест-
вам, стремящимся сохранить родной язык 
и культуру своего этноса, традиции, обы-
чаи, терпимость к людям другой нацио-
нальности. Библиотека, формируя фонды 
литературы на языках народов России и 
зарубежных стран, становится центром 
приобщения к национальным культурам, 
их истории, языкам, литературе, искус-
ству. Библиотеки сплачивают население 
на гуманистической основе с помощью 
библиотечно-информационных ресурсов 
и технических средств, обеспечивающих 
доступ к ним. Усилия библиотек должны 
быть направлены на возрождение и сохра-
нение национальных, этнических, культур-
но-исторических традиций, на воспитание 
уважения к обычаям, языку народов, про-
живающих вместе. Одной из важнейших 
проблем библиотек на современном этапе в 
условиях всплеска этнического самосозна-
ния населяющих Россию народов является 
организация библиотечного обслуживания 
этнических меньшинств, а мультикультур-
ная деятельность библиотек должна стать 
нормой. 

В связи с этим необходимо формиро-
вать следующие направления работы, от-
ражающие специфику мультикультурной 
деятельности библиотеки:

– новую модель обслуживания поль-
зователей, проведение различных акций 
культурного и образовательного плана 

(конференции, дни национальных куль-
тур, семинары, презентации и т.д.). При 
этом библиотечные и информационные ус-
луги для полиэтничного населения должны 
относиться к основным, а не к отдельным 
или дополнительным; 

– набор (обучение) сотрудников для 
работы с разнообразными мультикультур-
ными сообществами и умение реализовать 
их информационные, духовные, интеллек-
туальные, культурные потребности;

– развитие фондов и услуг в соответс-
твии с культурными и духовными потреб-
ностями этносов, отражающих культурное 
и языковое разнообразие, включая цифро-
вые и мультимедийные ресурсы;

– открытие структурных подразделе-
ний, информационно-культурных центров, 
раскрывающих и отражающих уникаль-
ность культуры, а также по продвижению 
иноязычных культур;

– активизация и координация деятель-
ности всех типов библиотек по изучению 
национально-культурного пространства 
(состава, потребностей и запросов пользо-
вателей, наличия национально-культурных 
объединений);

– развитие общественных связей с на-
ционально-культурными организациями, 
архивами и музеями; 

– участие в международных, россий-
ских, региональных программах и проек-
тах, нацеленных на упрочение взаимопо-
нимания между народами, по сохранению 
и развитию самобытной культуры. 

На основе проведенного анализа мы 
пришли к выводу, что современная библио-
тека должна трансформироваться в центры 
культурного разнообразия и толерантности, 
деятельность которых сопряжена с различ-
ными видами межкультурного диалога. В 
процессе мультикультурной деятельности 
библиотека формирует особый психологи-
ческий климат, атмосферу гостеприимства, 
заинтересованности в каждом пользова-
теле, что помогает преодолеть барьер от-
чуждения между представителями разных 
этнических сообществ, способствует воспи-
танию толерантности. Мультикультурная 
деятельность библиотек может стать одним 
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из приоритетных направлений работы, от-
ражающим, поддерживающим и продвига-
ющим культурное и языковое разнообразие 
на международном и региональном уров-

нях, что позволит обеспечить библиотекам 
уникальное место в ряду востребованных 
социальных институтов.
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УДК 069 (571.53) 

Тихонов Владимир Викторович

Vladimir Tikhonov

ПЕРСПЕКТИВЫ МУЗЕЕФИКАЦИИ 
ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО ПОТЕНЦИАЛА 
ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЙ ЗОНЫ 
МОСКОВСКОГО ТРАКТА В ПРЕДЕЛАХ 
ПРЕДБАЙКАЛЬЯ

THE PROSPECTS OF MUSEUMFICATION OF 
THE HISTORICAL AND CULTURAL ZONE OF 
MOSKOVSKY HIGH ROAD IN PREDBAYKALIE

Представлен анализ историко-культурного на-

следия населения в хронологии трактовой истори-

ко-культурной зоны в пределах Иркутской области. 

Рассматривается перспектива его сохранения, в ос-

новном его материальной составляющей, методом 

этнографических музейных комплексов под откры-

тым небом с использованием способа транслокации 

объектов недвижимости и реконструкции утрачен-

ных объектов, которые необходимы для фрагмен-

тарного воссоздания в создаваемых музейных экс-

позициях реальной исторической среды

Ключевые слова: Московский тракт, торговля, 
извоз, постоялый двор, этап

In article, the history and culture of high road zone 

in Irkutsk oblast is analyzed. The prospects for its pre-

serving by means of forming open air ethnographic 

complexes are considered. The author offers to use the 

way of translocation for real historical surroundings re-

construction.

Key words: Moskovsky high road, trade, carrying, 
hotel yard, halting -place

С 1970-х гг. в Архитектурно-этнографи-
ческом музее «Тальцы» (г. Иркутск) с 

целью построения экспозиционного про-
странства, максимально характеризую-
щего историко-культурный потенциал 
Иркутской области, проводится историко-
культурное зонирование, позволяющее по 
этно-географо-экономико-хозяйственному 
принципу выделить историко-культурные 
зоны, имеющие друг от друга резкоотли-
чительные культурологические элементы. 
По результатам работ на территории Ир-
кутской области выделены девять истори-
ко-культурных зон, которые будут пред-
ставлены в экспозиционном пространстве 

музейного комплекса « Тальцы». Одной из 
историко-культурных, музеефикация кото-
рой экспозиционным методом уже начата в 
музее, является трактовая историко-куль-
турная зона.

Трактовая историко-культурная зона 
территориально располагается на юге Пред-
байкалья, протянувшись с запада на восток 
от р. Бирюса до оз. Байкал и занимая вдоль 
Московского тракта полосу 20…30 км по 
обе его стороны с протяженностью по Ир-
кутской области порядка 600 км. Процесс 
освоения этой территории русскими начал-
ся в XVII в. с постройки казаками Ниж-
неудинского, Балаганского, Бельского, 
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Голуметского, Иркутского и Тункинского 
острогов. Заселение земель вдоль будущего 
Московского тракта на первых порах про-
ходило стихийно. До недавнего времени 
считалось, что подавляющая часть первых 
поселенцев пришла в Сибирь с северных 
территорий России. Однако появились ис-
следования, в которых доказывается, что 
заселение Предбайкалья происходило в 
равной степени за счет миграции населения 
и с северных, и с центральных территорий 
России; так, еще Ю.А. Гагемейстер цити-
ровал архангельского воеводу, который 
сообщал, что в 1686 г. Архангельское вое-
водство покинули жители 71 тыс. дворов, 
переселившиеся в Сибирь и на Дон [2, с. 
85].

Автором данной статьи в РГАДА обна-
ружен документ – писцовая книга «Пере-
чень земель, сенокосных и прочих угодий 
у пассацких, пашенных, монастырских и 
всяких чинов людей в слободах и деревнях 
Иркутского острога», составленная стряп-
чим Федором Сверчковым в 1686 г. В ней 
есть информация о прежних местах жи-
тельства населения Иркутского уезда [10]. 
Из нее следует, что в 13 селениях, распо-
ложенных под Иркутском, проживало 155 
хозяев, из которых 98 прибыли из средней 
полосы России и только 57 – из Поморья. 
Приехавшие в Предбайкалье первоначаль-
но привносили на новые земли свои стро-
ительные традиции и культуру земледелия, 
которые впоследствии менялись – новосе-
лы приспосабливали их к местным клима-
тическим условиям [8, С. 103]. Учитывая, 
что Московский тракт на практике стал 
оформляться с первой половины XVIII в., 
можно сделать вывод, что некоторые се-
ления стали возникать еще до его строи-
тельства, и в его основу легла проселочная 
дорога от Иркутска до Нижнеудинска, про-
ходящая частично через эти селения.

Началом строительства Московского 
тракта считается 1726 г., когда по поруче-
нию красноярского коменданта Зубова бу-
дущий маршрут тракта измерен и описан 
сыном боярским Бахтуровым. С этого вре-
мени на образующиеся ямщицкие станции 
и в деревни правительство стало планово 

переселять крестьян, отставных солдат и 
даже ссыльных. За счет этих мер населе-
ние многих деревень значительно возрос-
ло. Так, в 1762 г. проживало: в Жилкино 
– 120, Китое – 604, Биликтуе – 175, За-
ларях – 201, Кутулике – 180, Кимильтее – 
266, Зиме – 252, Куйтуне – 174, Шерагуле 
– 329, Тулуне – 255 лиц мужского пола. 
В 1743 г. по результатам обследования до-
роги Петром Чемесовым существующие зи-
мовья стали преобразовываться в ямщиц-
кие станы. Этому предшествовала работа 
местной власти, направленная на поиск 
людей, желавших переехать на новое мес-
то. Желавшим переселиться и стать ямщи-
ками предоставлялись льготы: 15 десятин 
пахотной земли, освобождение на три года 
от всех податей, возможность заниматься 
в свободное от ямщицкой повинности вре-
мя охотой, вести торговлю пушниной через 
выборных десятников и дополнительно по-
лучать за перегоны плату, установленную 
казной [3, С. 24].

До образования ямщицких станов 
главным прибежищем для путников служи-
ли зимовья, располагавшиеся друг от друга 
на расстоянии 30…40 верст, т.е. примерно 
дневного перегона. Это были небольшие 
избы с глиняными печами, лавками и нара-
ми. Зимовья использовались только зимой. 
За зимовьем следили крестьяне. Путники 
в них получали лошадей, фураж и ночлег 
за установленную плату. Летом зимовья не 
использовались. За период с 1743 по 1762 
гг. многие ямщицкие станции стали круп-
ными, насчитывающими 20…40 дворов. 
Расстояние между ямщицкими станциями 
сократилось до 25…30 верст [7, С. 221]. В 
1747 г. ямщицкие станции заселены в ос-
новном мелкими семьями, а уже в 1762 г. 
соотношение малых, средних и больших се-
мей изменилось в сторону крупных, дости-
гающих иногда 30, 40 и даже 60 (с. Ше-
рагул, семья Лыткина) членов [7, С. 123]. 
В 1772 г. путешествующий по Сибири из-
вестный ученый П.С. Паллас писал: «Как 
скоро в Иркутскую губернию съедешь, то 
везде уже можно найти по дороге на всех 
станциях весьма богатые светлые и чистые 
дома для приятия приезжих» [9, С. 422]. 
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Для обустройства дороги и ее содержания 
подушными податями стали облагаться 
крестьяне, прожившие на месте более трех 
лет. Весь тракт разбивался на участки, ко-
торые закреплялись за отдельными селени-
ями, обязанными обустраивать тракт. При-
бывший по Московскому тракту в 1806 г. 
гражданский губернатор Н.И. Трескин на-
шел его в запущенном состоянии. В некото-
рых местах он был настолько узок, что две 
встречные подводы не могли разъехаться 
[4, С. 10]. По его поручению дорога в уз-
ких местах была расширена и благоустро-
ена в соответствии с требованиями време-
ни. С 80-х гг. XIX в. для ремонтных работ 
стали привлекать подрядчиков на средства, 
получаемые от повозного сбора. Крестьяне 
продолжали выполнять только мелкие ре-
монтные работы [1, С. 263]. К 50-м гг. XIX 
в. среднее расстояние между станциями со-
ставляло уже 22 версты [7, С. 142].

С середины XIX в. в связи с разраста-
нием сел и возникшей нехваткой пахотных 
земель вокруг них стали появляться заим-
ки, которые использовались, главным об-
разом, в земледельческий сезон (весной, 
летом, осенью). 

Основным занятием населения, про-
живавшего вдоль Московского тракта, 
являлось обслуживание провоза пассажи-
ров, их багажа, иных грузов и этапирова-
ния заключенных. Значительным было и 
товарное производство зерна. На основе 
этого формировались экономика района, 
хозяйственно-бытовой уклад, планировка 
сел, архитектура строений. Через селения 
по тракту постоянно проезжали, часто ос-
танавливаясь на ночлег, люди купеческого 
звания, чиновники и представители других 
сословий. Они через бытовые вещи, манеру 
поведения, одежду и мировоззрение влияли 
на традиционную крестьянскую культуру, 
размывая ее незыблемые устои. Это явле-
ние – разрушение традиционного уклада 
жизни – усилилось вследствие увеличения 
числа крестьян, занимавшихся торговлей и 
извозом. Надолго и часто покидая родные 
места, они, особенно в городах, наблюдали 
другую жизнь, другую культуру и, возвра-
щаясь назад, привносили ее в крестьянский 

быт. Через тракт шло большое количество 
разных товаров, часть которых состояла из 
дешевой мануфактуры китайского и рос-
сийского производства. В результате до-
машнее ткачество, требовавшее большого 
физического труда и много времени, стало 
вытесняться фабричными тканями. К на-
чалу XX в. домотканина практически из 
обихода исчезла. Одежду шили из покупной 
городской ткани.

В конце XVIII-XIX вв. городская куль-
тура начинает активно проникать в крес-
тьянскую культуру трактовой зоны Уже в 
начале XIX в. путешественники отмечают 
появление в крестьянских домах картин 
западно-европейских художников. С се-
редины XIX – начала XX вв. в обиходе у 
крестьян имеется фаянсовая, хрустальная 
и фарфоровая посуда. Расположенные по 
тракту Тельминская и Тальцинская фаб-
рики изготовляли стекло, хрусталь, фа-
янс, Хайтинская – производила фаянс и 
фарфор. К концу XIX в. много домов по 
Московскому тракту построено с элемента-
ми городской культуры. Зажиточное крес-
тьянство строило дома полностью городс-
кого типа. К этому же времени полностью 
изменился интерьер дома. Печь выдвину-
лась ближе к середине, помещение разде-
лилось на прихожую, кухню, спальню и 
зал. Ярко выраженное внутреннее деление 
дома с особым назначением каждой площа-
ди свидетельствует о том, что в трактовой 
историко-культурной зоне стали жить раз-
деленные семьи.

В планировке населенных пунктов, 
стоящих непосредственно на тракте, гос-
подствовала линейная застройка с двухсто-
ронней планировкой улиц, в наиболее круп-
ных селениях – улично-квартальная. Для 
заимок была характерна свободно разбро-
санная планировка или планировка, под-
чиненная рельефу местности. Планировка 
усадьбы была вертикальная. Чистый двор 
продолжался скотным в сторону огорода. 
На улицу выходили дом, ворота, амбар.

Основными видами хозяйственной 
деятельности, отличающими эту истори-
ко-культурную зону от других, были извоз, 
торговля и дворничество. Дворничество – 
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вид деятельности, состоящей в содержании 
постоялых дворов для ночлега, обогрева, 
питания путешествующих и ямщиков, от-
стоя и кормления лошадей. Только по трем 
округам – Иркутскому, Балаганскому и 
Нижнеудинскому – на конец XIX в. их 
было 587 [7, С. 241]. Помимо постоялых 
дворов обеспечением ямщиков (дворничес-
твом) занимались и крестьянские хозяйс-
тва, количество которых статистикой не 
учитывалось. 

Торговля по тракту была распростра-
нена во всех крупных селах и слободах. 
На 1878 г., по данным Статистического 
комитета, в Предбайкалье по Московско-
му тракту было 136 питейных домов, 152 
бакалейные, мануфактурные и галантерей-
ные лавки [7, с.245].

Извозом – перевозкой грузов и пасса-
жиров – на Московском тракте занимались 
не только профессиональные ямщики, но и 
практически все крестьяне в период, сво-
бодный от хлебопашества. За перевоз пас-
сажира крестьянин получал 1,3 к. с лошади 
за версту, соответственно с тройки лоша-
дей – 4 к. [5, С. 45]. В 1888 г., по данным 
городской управы, лишь через Иркутскую 
таможню в год прошло около 75 тыс. возов 
только чая [7, С. 225]. Тогда же объем пере-
возок составлял порядка 2 млн пудов в год.

Еще одним из специфических промыс-
лов населения Московского тракта было 
санно-тележное производство. Большой 
объем извоза требовал много этих изделий. 
На конец XIX в. их стоимость составля-
ла: телеги – 10 руб., саней –1,5…3 руб., 
кошевки – 3…7 руб. В среднем за год ре-
месленник, занимающийся этим промыс-
лом, мог зарабатывать 350…400 руб. [6, С. 
359].

Формируемая в настоящее время экс-
позиция должна отразить все характерные 
для этой историко-культурной зоны осо-
бенности: наличие крупных сел с развитой 
торговой сетью, а также заимок, крупных 
мангазей, постоялых дворов, промышлен-
ных слобод, возникновение в селах обслу-
живающих учреждений: больниц, доход-
ных домов, школ и т.д., наличие в селах 
ремесленников.

В результате хозяйственной деятель-
ности сложился определенный тип сельских 
селений со своими особенностями, которые 
тоже нужно отразить в экспозиции музея. 
Для этого необходимо выделить три основ-
ных комплекса: фрагмент волостного села, 
заимка, фрагмент промышленной слободы. 
Для волостного села характерным было на-
личие:

– крупных двухэтажных мангазей (со-
хранились в селах Большежилкино и Боль-
шая Елань Усольского района, размеры 44 
х 11 х 8,5 м). Обе мангазеи, выделенные из 
жилой застройки, стоят на взгорке и хоро-
шо обозреваются из селений; 

– базарной площади с устройством на 
ней общественного амбара, в котором хра-
нились общественные весы (с. Бельск); 

– купеческих усадеб с домом-лавкой, 
флигелем и обилием хозяйственных пост-
роек: крупных двухэтажных и одноэтаж-
ных амбаров, конюшни, дома для конюха, 
стаек, навесов. В целом купеческая усадьба 
занимала под все постройки от 50 соток до 
1 га земли;

– постоялых дворов, обслуживающих 
сибирскую ямщину. В конце XIX в. пос-
тоялые дворы в притрактовых селениях 
были двух типов. Наиболее распростра-
нены были так называемые дворни; они 
представляли собой крепкие крестьянские 
хозяйства, приспособленные в зимний пе-
риод, по окончании сельскохозяйственных 
работ, к приему и обслуживанию ямщиков 
и проезжавших. В некоторых селах дворни-
чеством занимался каждый пятый хозяин 
(с. Хингуй). Второй тип – специализиро-
ванный постоялый двор, в котором прием 
ямщиков и проезжающих по тракту велся 
круглогодично. Такой постоялый двор со-
хранился в с. Тайтурка. Это большой двух-
этажный особняк городского типа;

– волостного правления с хозпостройка-
ми – амбаром, летней каталажкой, сараем 
для хранения пожарного инвентаря. Правле-
ние и амбар сохранились в с. Бельск Черем-
ховского района, летняя каталажка из бутого 
камня – в с. Тагна Заларинского района;

– арестантских этапов, полуэтапов. 
Этап состоял из одного-двух бараков и дома 



23

Культурология

начальника этапа. Все здания были огоро-
жены 4- или 5- метровым частоколом (дом 
начальника этапа с внешней стороны без 
изменений сохранился в с. Кутулик Аларс-
кого района, два барака – столовая и ноч-
лежка, сохранились здесь же в перестроен-
ном виде. Один в настоящее время является 
домом-музеем писателя А. Вампилова, дру-
гой стал корпусом туберкулезной больни-
цы); 

– почтовой станции (Малиновская на 
Кругобайкальском тракте);

– фельдшерского пункта (имеется в с. 
Оек).

Отдельным комплексом для показа ос-
новной сельскохозяйственной деятельности 
жителей притрактовых сел должна быть 
выделена заимка, состоящая из трех уса-
деб, планировка свободно-разбросанная.

Развитие мануфактурных производств 
нужно показать фрагментом промыш-
ленной слободы, в которой были бы пред-
ставлены какое-либо производство, адми-
нистративное здание, жилые постройки 
рабочих (остатки печей для выплавки стек-
ла, складские помещения, контора, старин-
ные дома рабочих сохранились в с. Тельма 
Усольского района).

В связи с тем, что Московский тракт 
проходит по всей территории Сибири, от 
Урала до Владивостока, опыт формирова-
ния трактовой экспозиции в музее «Таль-
цы» можно распространить и на экспози-
ции будущих сибирских этнографических 
музеев под открытым небом с учетом регио-
нальных специфик.

К настоящему времени перед сотруд-
никами музея стоит задача формирования 
центральной экспозиции – собирательного 
образа трактового села. Строительство экс-
позиции началось в 2000 г., до настоящего 
времени ведется подбор объектов-экспо-
натов, отражающих то или иное направ-
ление хозяйственной деятельности в трак-
товых селах. Основной смысл экспозиции 
трактового села – через фрагментарный 
показ характеризовать главные функции 
пространства села: перевозка пассажиров, 
почты и грузов, обслуживание этапов. Для 
выполнения этих задач в музее уже подоб-

раны, а в некоторых случаях отреставриро-
ваны объекты: Дом-лавка (конец XIX в.) и 
купеческий дом Воинова (конец XIX в.) с 
магазином характеризуют торговлю и дан-
ное направление обслуживания проезжаю-
щих по тракту. Усадьба Усова (конец XIX 
в.), являясь постоялым двором, характери-
зует извоз. Усадьбы Шуклова (конец XIX 
в.) и Горелова (конец XIX в.) характери-
зуют в первом случае архаичное жилье, во 
втором – вариант наиболее распространен-
ного как в Предбайкалье, так и по тракту 
дома-связи, состоящего из двух одинако-
вых изб, связанных между собой холодны-
ми сенями. 

Тюрьма из п. Кутулик (конец XIX в.) 
должна характеризовать этап. Этот объ-
ект предполагается реконструировать из 
одного дома начальника – оригинала, а 
два тюремных барака – реконструировать 
по оригиналам остающихся в п. Кутулик. 
Почтовой станции в Предбайкалье не оста-
лось, поэтому характеристику этой функ-
ции тракта предполагается отразить за счет 
реконструкции не существующей к настоя-
щему времени Малиновской почтовой стан-
ции (вторая половина XIX в.), стоявшей 
на Кругобайкальском участке Московского 
тракта. Для реконструкции подобран фото-
графический материал рубежа XIX – нача-
ла XX вв. В связи с ужесточением в послед-
ние годы закона о сохранении памятников 
истории и культуры проблематичным ста-
новится вопрос о переносе в музей объек-
тов, стоящих на учете как памятники. Это 
касается намеченной к переносу в музей 
церкви (вариантов несколько) и усадеб ко-
незаводчиков Тарасовых (вторая половина 
XIX в.), из п. Красное поле, обеспечиваю-
щих тракт лошадьми. 

Экспозицию трактового села можно 
было бы дополнить иными администра-
тивными (школа, волостное правление, 
пожарная часть, больница и т.д.) и усадеб-
ными объектами, но большая их часть уже 
размещается в других экспозиционных зо-
нах, и расширение объема экспозиции ог-
раничено территориально. 

К настоящему времени общая концеп-
ция экспозиции трактовой историко-куль-
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турной зоны Предбайкалья сформирована 
и ведется ее строительство. Дорабатывают-
ся отдельные элементы, в основном – под-
бор инфраструктуры (амбаров, завозен, 
поветей и т. д.) для основных объектов. 

Экспозиция трактовой историко-куль-
турной зоны Предбайкалья, реконструиро-
ванная в музее «Тальцы», по завершении 
строительства будет пока единственной в 
стране.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ 
ЗАКЛАДОЧНЫХ РАБОТ ПРИ КАМЕРНЫХ 
СИСТЕМАХ РАЗРАБОТКИ С ЗАКЛАДКОЙ

PERFECTION OF BACKFILL WORKS TECHNOLOGY 
DURING CHAMBER SYSTEMS DEVELOPMENT 
WITH BACKFILL

Рассмотрена технология формирования закла-

дочного массива при камерных системах разработ-

ки раздельным способом с подачей крупнокускового 

заполнителя в вяжущий раствор. Приведена мето-

дика выбора технологической схемы возведения по-

родо-бетонного закладочного массива в зависимости 

от физико-технических и технологических свойств 

заполнителя. Представлены блок-схема и методика 

расчета состава породо-бетонной  закладки для ка-

мерных систем разработки. Проведено сравнение 

составов литой твердеющей закладочной смеси и 

породо-бетонной закладки по расходу материалов 

на 1 м3 смеси и установлено снижение стоимости за-

кладочных работ на 30 % при применении породо-

бетонной закладки

Ключевые слова: закладка, раздельный способ, 
технологическая схема, вяжущий раствор, 
заполнитель, камера, методика, блок схема, 
состав смеси, стоимость

In article the technology of backfill massif formation 

is considered at chamber systems of development by the 

separate way, with supply of large size inert material 

in binding mortar. The technique of the technological 

scheme choice of construction of rock-concrete backfill 

massif depending on physics and technical technologi-

cal properties of inert material is given. The developed 

block diagram and a design procedure of rock-concrete 

backfill structure for chamber systems of development 

are presented. The comparison of cast hardening and 

rock-concrete backfill mix on the expense of materials 

(on 1 m3 of a mix) is made and depreciation of backfill 

works for 30 % is established at application of rock-

concrete backfill.

Key words: bookmark, separate way, technological 
scheme, binding mortar, inert material, chamber, 
technique, block scheme, mix structure, cost

Подземная добыча полезных ископае-
мых на современном этапе характе-

ризуется понижением уровня горных ра-
бот, которое сопровождается увеличением 
горного давления и осложнением горно-
геологических условий разработки место-

рождений. В таких условиях все большее 
применение находят системы с закладкой 
выработанного пространства в основном 
твердеющими смесями [1, 3]. Однако бо-
лее широкое их применение сдерживается 
высокими затратами на проведение закла-
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дочных работ, которые достигают 30…40 % 
себестоимости добычи, причем почти до 80 
% затрат приходится на материалы, в том 
числе до 55 % – на цемент [2, 3].

Как показывает анализ мирового и 
отечественного опыта, одним из перспек-
тивных путей снижения себестоимости за-
кладочных работ при камерных системах 
разработки является применение породо-
бетонной закладки, где в качестве запол-
нителя используется порода от проходки 
выработок или очистной выемки [4, 5]. 
Предлагаемый метод формирования поро-
до-бетонного закладочного массива разде-
льным способом [9] производится  подачей 
вяжущего раствора и крупнокускового за-
полнителя к месту закладочных работ раз-
дельно. При этом в первой технологической 
линии происходит приготовление твердею-
щей закладки и транспортирование её по 

трубам до выработанного пространства, а 
во второй – транспортирование заполните-
ля до закладываемой камеры. Смешивание 
материалов происходит в камере в процессе 
подачи породы в твердеющую закладку [6].

Технологические схемы подачи поро-
ды и твердеющего раствора в закладыва-
емое пространство могут осуществляться 
по пневмозакладочной, конвейерной и ма-
шинной технологиям (рис. 1). На выбор 
технологической схемы в основном влия-
ют физико-технические и технологические 
свойства заполнителя. Применение тех-
ники и технологии подачи материалов за-
кладки зависит от интенсивности процесса 
и объема подачи инертного заполнителя в 
выработанное пространство камеры и будет 
определяться условиями работы  конкрет-
ного горного предприятия [7, 10].

Рис. 1. Принципиальная схема закладочного комплекса 
для раздельной машинной технологии: 

1 – силосы; 2 – смеситель непрерывного действия; 3 – ПГС; 4 – трубопровод;  
5 – бункер-накопитель (породоспуск); 6 – опрокидыватель; 

7 – отработанная камера

Выбор технологической схемы возве-
дения закладочного массива и расчет соста-
ва породо-бетонной закладки производит-

ся по блок-схеме (рис. 2), по следующей 
предлагаемой методике.
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Рис.2. Блок-схема выбора технологической схемы и расчета состава 
породо-бетонной  закладки
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1. Проводят анализ сырьевой базы 
предприятия, определяя физико-механи-
ческие характеристики исходных мате-
риалов, используемых для приготовления 
литой закладочной смеси на базе цементно-
го или комплексного вяжущего.  Делается 
анализ физико-механических  свойств пус-
тых пород, предлагаемых к использованию 
в качестве заполнителя.

2. Выполняют расчет состава литой 
твердеющей смеси для базового варианта 
и состава с замедляющей комплексной до-
бавкой по предлагаемой методике (рис. 2, 
I-я технологическая линия). Методика под-
бора состава литой закладочной смеси для 
формирования породо-бетонной закладки 
– расчетно-экспериментальная; исходный 
состав определяют расчетным путем, а за-
тем состав смеси корректируют и уточняют 
экспериментально. Оптимальным составом 
является тот, в котором сокращение расхо-
да цемента при оптимальной химической 
добавке обеспечивает требуемую прочность 
образцов при сохранении заданной под-
вижности и времени схватывания.

Методика подбора состава литой твер-
деющей смеси для формирования породо-
бетонной закладки основана на подборе 
составляющих смесь компонентов по водо-
удерживающей способности, обеспечива-
ющих подвижность, транспортабельность, 
прочность при минимальном расходе вя-
жущего.  В состав литой твердеющей смеси 
вводится комплексная замедляющая  до-
бавка «Мегалит С-3РС», смещающая при 
дозировке 0,4…0,7 % от массы цемента (в 
расчете на сухое вещество) начало схва-
тывания раствора – до 8 ч, которое необ-
ходимо для обеспечения времени  подачи 
расчетного объема инертного заполнителя 
в твердеющий раствор до начала его схва-
тывания.

После расчета состава литой твердею-
щей смеси проводят проверку его по объему 
пульпы тонкодисперсной фракции, кото-
рый должен превышать объем пустот за-
полнителя не менее  чем на 40 л (0,04 м3). 
Определяют выход искусственного камня, 
который должен составлять не менее 95 %, 
чтобы обеспечивать обволакивание всего 

объема подаваемого заполнителя при по-
даче его в литой твердеющий раствор. Про-
водят проверку по полученной плотности 
литого твердеющего раствора и плотности 
кускового заполнителя (пустой породы) 
для обеспечения условия осаждения кусков 
породы в смеси               

После корректировки состава смеси по 
ведению комплексной замедляющей добав-
ки и проверке раствора на подвижность и 
выход камня из нее изготовляют контроль-
ные образцы на требуемый срок испытания.

Результаты испытания образцов за-
твердевших закладочных смесей трех или 
четырех составов (с различным расходом 
цемента) обрабатывают и строят график 
зависимости прочности от расхода цемен-
та. После этого по графику путем интерпо-
ляции выбирают состав с таким расходом 
цемента, который позволяет получить тре-
буемую прочность закладочного материала 
в определенном возрасте твердения.

3. Проводят выбор схемы подачи за-
полнителя на основе анализа физико-меха-
нических свойств, гранулометрического со-
става пустых пород, определении объемов 
пустой породы, получаемой от подземной 
технологии и находящейся в породных от-
валах предприятия. По степени абразив-
ности, объёму закладываемой камеры, объ-
емной массе пород и размеру кусков пустой 
породы по рекомендациям применения 
технологических схем подачи закладочно-
го материала принимают технологическую 
схему с раздельной   пневмозакладочной, 
конвейерной или машинной технологией 
подачи материала (рис. 2, II-я технологи-
ческая линия). При этом выбирают средс-
тва механизации и рассчитывают произво-
дительность по подаче кусков заполнителя 
в закладываемую камеру.

4. Выполняют расчет высоты заливае-
мого слоя литой твердеющей смесью по раз-
мерам и  объёму закладываемой камеры, 
времени схватывания раствора, а также от 
условия регулирования плотности упаков-
ки инертного заполнителя в закладывае-
мом массиве по формуле

                                                                  (1)

95,0 .

BLK
KPh 1
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где  T
зап

 – время заполнения пустой породой 
закладываемого слоя в камере (T

зап
    Т

схв 

— Т
зак

), ч;
Т

схв
 – время начала схватывания твер-

деющего раствора, ч;
Т

зак  
– время на  подачу в камеру литой 

твердеющей смеси, ч;
P – скорость заполнения выработанно-

го пространства сыпучим закладочным ма-
териалом, м3/ч; 

К
3
 – коэффициент заполнения  куска-

ми пустой породы объема закладываемого 
слоя в камере;

L, В – длина и ширина выработанного 
пространства, м.

Время заполнения раствором камеры 
определяется по производительности закла-
дочного комплекса, с выбором оптимально-
го диаметра закладочного трубопровода. 
Скорость движения закладочной смеси при-
нимают из условия устойчивости ее к рас-
слоению и пропускной способности трубоп-
ровода, оптимальные скорости движения 
смеси при самотечном режиме 0,5…0,7 м/с, 
в отдельных случаях  – до 1,5…2,0 м/с.

Предлагаемая технология предусмат-
ривает подачу в слой литой твердеющей 
смеси заполнителя в виде пустой породы, 
без предварительного дробления. При этом 
в камере для создания условий сегрегации 
при движении кусков породы поддержива-
ется минимальная высота слоя путем пери-
одической подачи твердеющего раствора. 
Количество подаваемой породы в тверде-
ющую закладку должно соответствовать 
объему дополняемого раствора за время до 
начала его схватывания. Закладка камеры 
производится до ее кровли.

Как показывают исследования по пред-
лагаемой методике, выбор технологической 
схемы и оборудования для подачи породы и 
твердеющего раствора в выработанное про-
странство камеры зависит от свойств запол-
нителя и твердеющей смеси, объёма закла-
дываемой камеры, объема и интенсивности 
подачи инертного заполнителя, обеспечиваю-
щих необходимую прочность и  монолитность 
закладываемого массива. 

Для определения эффективности по-
родо-бетонной закладки произведен расчет 

составов литой закладочной смеси первой 
технологической линии для условий ОАО 
«ППГХО» с комплексной добавкой «Мега-
лит С-3РС». Расчеты выполнены по реко-
мендациям завода – изготовителя комплек-
сной добавки ЗАО «Владимирский ЖБК» 
и данным эксперимента по прочности об-
разцов породо-бетонной закладки, резуль-
таты которых показаны в таблице [8]. Для 
сравнения расхода закладочного материала 
в таблице приведены составы литой заклад-
ки, применяемой в условиях ОАО ППГХО, 
по данным предприятия. 

Проведенные лабораторные исследо-
вания показали, что содержание песча-
но-гравийной смеси в растворе зависит от 
крупности и плотности подаваемой в слой 
раствора пустой породы и должно подби-
раться экспериментально, но не выше соот-
ношения Ц:П = 1:13 (при водоцементном 
отношении не более В/Ц = 1:2,5), для до-
стижения необходимой пластичности за-
кладки и выхода искусственного камня не 
ниже 95 %. При этом плотность раствора 
может меняться от 1700 до 2200 кг/м3.

По результатам исследований сделан 
вывод, что наиболее подходящим вариан-
том для породо-бетонной закладки явля-
ются литые твердеющие растворы на базе 
цементно-песчаных составов с добавлени-
ем комплексной добавки «Мегалит С-3РС» 
при дозировке 0,4…0,7 % от массы цемен-
та (в расчете на сухое вещество). Подбор 
состава закладочной смеси производится 
индивидуально для каждого предприятия 
с учетом его сырьевой базы, свойств и ха-
рактеристик сырьевых материалов.  Коли-
чество подаваемого заполнителя (пустой 
породы) по второй технологической линии 
может достигать 60 % от объёма заклад-
ки, в зависимости от физико-технических 
свойств породы.

Высота заливания слоя раствора в ка-
мере определяется объемом подаваемой 
пустой породы и зависит от времени схва-
тывания раствора при использовании до-
бавки «Мегалит С-3РС» до 8 ч, а также от 
условия регулирования плотности упаков-
ки инертного заполнителя в закладывае-
мом массиве.
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Составы твердеющей закладочной смеси для литой и породо-бетонной 
закладки для условий ОАО «ППГХО»

№ 
п/п

Расход материалов на 1 м3 бетона и раствора Время 
схватывания, 

ч
В/Ц

Нормативная про-
чность закладочного 

массива МПа
в возрасте 28 сут.

цемент 
М400, кг ПГС, кг зола 

унос, кг вода, кг С-3РС, кг
(0,45 %)

1 200 1630 – 320 – 2,1 1,60 3,0 

2 170 1530 100 320 – 2,2 1,88 3,0 

3 140 1410 240 310 – 2,5 2,21 3,0 

4 172 1590 – 344 0,77 8,0 2,0 3,0

5 260 1580 – 320 – 2,0 1,23 6,0 

6 240 1470 100 320 – 2,0 1,33 6,0 

7 210 1345 240 310 – 2,1 1,47 6,0

 8 224 1545 – 344 1,01 8,0 1,53 6,0

Примечание. В выделенных цветом ячейках показан состав литой твердеющей смеси для 

породо-бетонной закладки, в остальных – составы твердеющей закладки ОАО «ППГХО»

Исследование структуры затрат стои-
мости закладочных работ при породо-бе-
тонной и литой твердеющей закладке  пока-
зало снижение расходов на использование 
литой твердеющей смеси в породо-бетон-
ной закладке за счет применения пустой 
породы в качестве инертного заполнителя 
на 14…28 % в общем объёме затрат на ма-
териалы. И, не смотря на повышение уров-
ня затрат на транспорт пустой породы до 
закладываемой камеры на 4…14 % при по-
родо-бетоной закладке, происходит сниже-
ние расходов за счет уменьшения затрат на 
литую твердеющую смесь, а также отсутс-

твие затрат на транспортирование породы 
(применяемой в качестве заполнителя) от 
проходки выработок и ведения очистных 
работ на поверхность и в отвал. 

Внедрение предлагаемого метода фор-
мирования породо-бетонного закладочного 
массива и методики расчета состава поро-
до-бетонной закладки для камерных систем 
разработки позволит не менее чем на 30 % 
уменьшить стоимость закладочных работ,  
а также сделать рентабельной отработку 
бедных и средней ценности руд высокоп-
роизводительными камерными системами 
разработки с закладкой.
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Политические науки
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МОЛОДЕЖНЫЙ ПАРЛАМЕНТАРИЗМ 
КАК ПОЛИТИЧЕСКОЕ ЯВЛЕНИЕ

YOUTH PARLAMENTARISM AS A POLITICAL 
PHENOMENON

Рассмотрен молодежный парламентаризм как 

политическое явление в условиях развития граж-

данского общества, строительства правового госу-

дарства. Даны теоретические характеристики мо-

лодежного парламентаризма, раскрыты принципы 

формирования молодежных парламентских струк-

тур. Выявлены уровневые модели молодежного 

парламентаризма в контексте федерального, регио-

нального и местного самоуправления, а также внут-

ренние формы этих моделей. Особо выделяется по-

нятийный аппарат молодежного парламентаризма 

в России. Делается вывод, что молодежный парла-

ментаризм из стадии экзотики перешел в фазу ста-

новления как особый инструмент, или площадка для 

активной деятельности молодежи, которая должна 

сменить современное поколение поколение

Ключевые слова: молодежный парламентаризм

Youth parliamentarism as a political phenomenon 

in the development of civil society, the construction 

of a state of law is considered in the article. Theoreti-

cal characteristics of youth parliamentarism, disclosed 

principles of youth parliamentary structures are given. 

The level models of youth parliamentarism in the con-

text of federal, state and local governments are iden-

tified, as well as internal forms of these models. The 

conceptual apparatus of youth parliamentarism in Rus-

sia is highlighted. It is concluded that youth of the par-

liamentary stage of exoticism has moved into a phase 

of becoming a special tool or platform for activities of 

today’s youth that must change the current generation 

Key words: youth parliamentarism

Процесс создания и развития моло-
дежного парламентаризма в России 

явился одним из катализаторов перехода 
к становлению правового государства. Без 
создания особых условий для политической 
социализации молодежи в обществе, для 
ее активного участия в жизнедеятельнос-
ти государства не может быть речи о смене 
поколений в политической системе россий-
ского государства. Именно дальнейшее су-
ществование России как одной из ведущих 

стран мира побуждает органы государс-
твенной власти целенаправленно готовить 
подрастающее поколение к политическому 
управлению страной [1].

Целью статьи является необходимость 
показать молодежный парламентаризм как 
политическое явление и особый вид парла-
ментаризма в русле развития гражданского 
общества. Теория разделения властей исхо-
дит из принципа равенства всех трех вет-
вей власти. Вместе с тем, еще со времен ее 
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основателей подчеркивается особая роль, 
которая отведена законодательной власти 
и органу, призванному его осуществлять – 
парламенту. Парламент – это орган, кото-
рый выражает волю носителя суверенитета 
– народа. Поэтому с разделением властей 
тесно связана идея парламентаризма. 

Принципиально важным является кон-
ституирование государства Российской Фе-
дерации в качестве правового. Далеко не 
все конституции развитых демократичес-
ких государств содержат подобные положе-
ния. Однако признание Российского госу-
дарства правовым надлежит рассматривать 
не как реальность, свершившийся факт, а 
как одну из первостепенных задач, которые 
предстоит решить в ходе реформирования 
России и создания процветающего обще-
ства. Именно парламентаризм становит-
ся средоточием приоритетных ценностей 
представительной демократии, способом ее 
организации, инструментом функциониро-
вания в сочетании с ценностями, формами 
и методами непосредственной и прямой де-
мократии. При этом парламентаризм пред-
ставляет не только комплексную структуру 
законодательной власти, многофункцио-
нальную подсистему и составную часть раз-
ветвленной политической системы, но и, 
прежде всего, достаточно хрупкую, неус-
тойчивую и подверженную постоянным из-
менениям материю [2]. 

В политической литературе среди ве-
дущих проблем, составляющих научно-тео-
ретические основы организации и деятель-
ности парламентов, называется проблема 
разделения властей и ее роль в формиро-
вании парламентаризма в России. Следует 
учитывать реалии становления в России 
многопартийной системы. Без нее невоз-
можно развитие парламентаризма. 

Если говорить о взаимовлиянии пар-
ламентаризма и социально-политической 
сферы, то следует иметь в виду, что поли-
тические режимы, социальные процессы, 
происходящие в обществе, оказывают вли-
яние на качество и содержание жизни мо-
лодежи в обществе. 

Механизм участия молодежи в управ-
лении государством и регионом несовер-

шенен. Доля молодых граждан в органах 
законодательной и исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации и орга-
нах местного самоуправления крайне мала. 
В то же время необходимость налаживания 
сотрудничества государственных и муни-
ципальных органов власти с молодежью, 
молодежными общественными объедине-
ниями и другими организациями, средс-
твами массовой информации в интересах 
решения молодежных проблем огромна. 
Одновременно с этим существует пробле-
ма отсутствия на федеральном уровне и в 
субъектах Российской Федерации комплек-
сных программ, обеспечивающих органи-
зованное и последовательное привлечение 
наиболее подготовленных молодых лю-
дей на государственную и муниципальную 
службу, их эффективное участие в жизни 
страны и ее регионов.

Молодежный парламентаризм спосо-
бен к саморазвитию в любых условиях, что 
подтверждает и наше историческое про-
шлое. Достаточно назвать такие имена, как 
А. Ахматова, М. Цветаева, О. Мандель-
штам, Б. Пастернак, А. Платонов, все они 
в какой-то мере были идеологами активной 
жизни молодого поколения, своих совре-
менников [3]. 

Молодежь во все времена считалась 
носителем передовых идей, являясь субъ-
ектом процесса преемственности и смены 
поколений. Она составляет особую соци-
альную группу, выступающую носителем 
огромного интеллектуального потенциала, 
особых способностей к творческому проры-
ву, инициативе и максимальной отдаче сил 
и средств трудовой деятельности. При этом 
следует отметить, что политической систе-
ме необходима только наиболее подготов-
ленная и образованная часть молодежи.

Рассматривая молодежь как носителя 
определенных связей в обществе, необхо-
димо отметить, что вместе с тем она яв-
ляется дифференцированной социальной 
группой с присущими только ей признака-
ми. К их числу относят возрастные харак-
теристики, динамичность, тесную связь с 
другими социальными группами, а также 
специфические соматические и физиологи-
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ческие признаки, связанные с незавершен-
ностью процесса формирования личности; 
экономическую, политическую и социаль-
ную несамостоятельность, связанную с от-
сутствием социального опыта; открытость 
мировоззрения и связанную с этим неустой-
чивость поведения; низкий статус внутри 
социальной группы, к которой она прина-
длежит по «факту рождения» [4].

Опыт деятельности молодежных пар-
ламентских структур в субъектах Российс-
кой Федерации показывает эффективность 
деятельности по привлечению молодежи к 
решению общественно-политических про-
блем. В ряде российских регионов моло-
дежные парламенты имеют реальное право 
выступать от лица всей молодежи, активно 
взаимодействовать с властью, превращают 
молодежь из объекта в субъект государс-
твенной молодежной политики [5]. 

Анализ исследования показал, что со-
здание молодежных парламентских струк-
тур как на федеральном, региональном, а 
также на уровне местного самоуправления 
позволяет обобщить модели молодежных 
парламентов и возможность формирования 
новых моделей молодежных парламентов 
для более эффективного и качественно-
го развития в регионах, где структуры на-
ходятся на стадии формирования. Внут-
ри трех моделей (уровней) Молодежного 
парламентаризма формируются несколько 
форм молодежных парламентов. Каждая 
из форм имеет право на успешное сущест-
вование. В то же время в качестве наибо-
лее эффективной, отвечающей задачам и 
принципам развития молодежного парла-
ментского движения, скорее всего, являет-
ся создание молодежных парламентов при 
законодательных (представительных) ор-
ганах власти. Именно такая форма предо-
ставляет возможность не только изменить 
уровень и качество участия молодежи в про-
цессе выработки, принятия и реализации 
решений в области Государственной моло-
дежной политики, но и лоббировать инте-
ресы молодежи в органах государственной 
власти и местного самоуправления. 

Если мы отмечаем что есть модели и 
формы, отвечающие задачам и принципам 

молодежного парламентаризма, то необхо-
димо отметить основные принципы моло-
дежного парламентаризма:

1) приоритет защиты прав молодежи и 
ее объединений;

2) доступность и открытость системы 
молодежного парламентаризма для участия 
в ней любого молодого человека;

3) легитимность создания, функциони-
рования и развития различных форм моло-
дежного парламентаризма;

4) демократизм формирования состава 
различных форм молодежного парламента-
ризма на основе выборов и (или) конкур-
сов;

5) использование научного подхода к 
развитию молодежного парламентаризма;

6) свободный выбор форм молодеж-
ного парламентаризма в каждом регионе и 
муниципальном образовании, отвечающих 
социальным потребностям и законным ин-
тересам молодежи соответствующей терри-
тории;

7) рациональное сочетание представи-
тельской и просветительской функций мо-
лодежного парламентаризма;

8) участие непосредственно самой мо-
лодежи в лице ее активных представителей 
в процессе выработки, принятия и реали-
зации решений в области государственной 
молодежной политики;

9) оптимальное количественное и ка-
чественное соотношение молодежных 
парламентов (дум, советов, палат, прави-
тельств и др.) в каждом регионе;

10) формирование персонального со-
става молодежных парламентских структур 
из числа молодых людей, если иное не пре-
дусмотрено действующим законодательс-
твом Российской Федерации или норматив-
ными правовыми актами соответствующего 
субъекта Российской Федерации;

11) социальная эффективность и от-
ветственность [6].

Цель развития молодежного парла-
ментаризма – привлечение молодежи к 
активному участию в жизнедеятельности 
государства, разработке и реализации им 
эффективной молодежной политики путем 
представления законных интересов моло-
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дых граждан и общественно значимых идей 
в различных молодежных общественных 
консультативно-совещательных структу-
рах, прежде всего – молодежных парла-
ментах.

«Молодежный парламентаризм в Рос-
сии появился во многом благодаря тому, 
что возникла необходимость заполнить 
нишу в воспитании молодежи, которую 
раньше занимали молодежные структуры. 
Кроме того, 74 % населения выступают за 
заимствование советских форм работы с 
молодежью, 82 % считают, что нужна го-
сударственная программа по работе с мо-
лодежью». Молодежный парламент – это 
одна из форм привлечения молодежи к 
участию в управлении делами государства, 
а также школа обучения политическому 
процессу [7]. 

Молодежный парламентаризм – систе-
ма представительства прав и законных ин-
тересов молодежи как особой социальной 
группы, основанная на создании и функци-
онировании при органах государственной 
власти или в установленном ими порядке 
специальной общественной консультатив-
но-совещательной структуры молодежи мо-
лодежного парламента, а также иных об-
щественных институтов участия молодых 
граждан в жизни государства. 

Политика в области молодежного пар-
ламентаризма осуществляется определен-
ной иерархией субъектов. Прежде всего, 
такими субъектами являются молодежные 
общественные организации и движения. 
В программах лидеров общественных объ-
единений могут содержаться намерения, 
затрагивающие сферу политики. В отличие 
от экономических и социальных программ 
политический аспект выделяется особо, так 
как политики предпочитают вмешиваться 
в молодежную парламентскую сферу, ибо 
она меньше всего поддается регламента-
ции. 

Основными перспективными направ-
лениями молодежного парламентаризма 
должны являться: 

1) самостоятельное выявление про-
блем и пробелов в реализации молодежной 
политики;

2) получив достаточную правовую ба-
зу, участвуя в деятельности парламента, 
молодежь способна сама генерировать и 
предлагать изменения и дополнения в дейс-
твующие законы;

3) необходимое взаимодействие ор-
ганов государственной и муниципальной 
власти в проведении эффективной моло-
дежной политики.

Данные направления могут быть реа-
лизованы только при наличии особых субъ-
ектов, в чьем ведении находятся основные 
ресурсы, необходимые для реализации. 
Одним из важных субъектов политики 
выступает государство. Оно формирует и 
осуществляет молодежную политику через 
законодательную и исполнительную ветви 
власти. Прежде всего, через парламент, его 
комитеты и комиссии и законотворческую 
деятельность[8].

Существенным катализатором являет-
ся и политический (идеологический) заказ, 
требующий разработку определенных иде-
альных образцов политических систем, в 
основе которых лежала бы модель эффек-
тивной линии молодежного парламента-
ризма в России. 

Именно политический заказ явился ос-
новой для разработки особой рекомендации 
Министерством образования и науки Рос-
сийской Федерации для органов государс-
твенной власти, местного самоуправления 
и общественных организаций.

При рассмотрении данной рекоменда-
ции использованы следующие понятия:

1) молодежный парламентаризм – 
система представительства прав и закон-
ных интересов молодежи как особой соци-
альной группы, основанная на создании и 
функционировании при органах государс-
твенной власти или в установленном ими 
порядке специальной общественной кон-
сультативно-совещательной структуры мо-
лодежи – молодежного парламента, а так-
же иных общественных институтов участия 
молодых граждан в жизни государства;

2) молодежное парламентское дви-
жение – деятельность, направленная на 
формирование и развитие общественных 
консультативно-совещательных структур 
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молодежи на различных уровнях государс-
твенного управления [9].

Очевидно, что инициатива по созда-
нию легитимных представительных орга-
нов молодежи находит поддержку и власти, 
и молодежи. Процесс развития молодежно-
го парламентаризма в России становится 
необратим. 

Многие деятели науки и обществен-
ности уверены в том, что процессы органи-
зации молодежных парламентов требуют 
серьезного управленческого обеспечения, 
своеобразие которого выражается, с одной 
стороны, в инициировании и поддержке 
процессов самоорганизации, а с другой – в 
сохранении их «самостоятельности». При 
таком подходе молодежные парламентские 
структуры органично впишутся в формиру-
ющееся гражданское общество, которое, в 
свою очередь, является основой правового 
государства [10]. 

Молодежный парламентаризм ныне 
не является неким экзотическим явлением, 
каковым она была еще несколько лет назад 
и для страны, и для субъектов. Иными сло-

вами, прошло достаточно времени для того, 
чтобы деятельность молодежных парла-
ментских структур там, где они занимаются 
реальными делами, получила достаточное 
освещение и привлекла бы к себе внимание 
молодых людей. Это – с одной стороны. С 
другой стороны, молодые люди могут при-
нимать участие в любых мероприятиях и 
пользоваться услугами структур, созданных 
по инициативе органов государственной 
власти, не подозревая о том, что это и есть 
молодежная политика. 

Очевидно, что только ответственная и 
социально активная молодежь может стать 
гарантом гражданского общества и демок-
ратического государства в России. Только 
участвуя в процессе становления и само-
определения молодежи, через понимание 
молодежи как субъекта молодежной поли-
тики, возможно появление в России нового 
поколения граждан, ответственных за себя 
и свою страну. В этом плане развитие моло-
дежного парламентаризма представляется 
как нельзя своевременным.
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экология, риск, социальный риск, окружающая 
среда

The development of society in the present condi-

tions is updated by the interrelation between the en-

vironment and quality of life. Today the process of sci-

ence and technology modernization has the effect of 

environmental degradation, affecting the quality of life 

of population. Under these conditions it has become a 

study of quality of life and modern environmental prob-

lems interaction, as well as its determinants. The paper 

provides an assessment of existing concepts of quality 

of life and environment interaction. Attention is drawn 

to the risks generated by the environmental problems. 

The questions concerning the mechanisms to overcome 

these risks, the role of individual are discussed

Key words: quality of life, social ecology, risk, social 
risk, environment
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Обращение к экологическому аспек-
ту анализа качества жизни связано с 

тем, что качество окружающей среды яв-
ляется не только предпосылкой улучшения 
качества жизни, но и ее важнейшим ком-
понентом. Актуальность исследования дан-
ной проблематики связана с возрастанием 
«значения экологической безопасности, 
поскольку изменения окружающей среды 
могут сказаться на здоровье и средствах су-
ществования, а порой даже ограничить воз-
можность выживания», – отмечалось в до-
кладе «Заботясь о будущем» Независимой 
комиссии по проблемам народонаселения и 
качества жизни [7, 79]. 

В экологической парадигме качество 
жизни рассматривается во взаимосвязи с 
качеством окружающей среды (В.В. Дале-
рю, Д. Маркович, Р. Ступек, члены Рим-
ского клуба, Дж. Форрестер и др.). Среди 
отечественных ученых, занимающихся 
проблемами взаимосвязи окружающей сре-
ды и качества жизни, можно назвать Д.М. 
Гвишиани, Л.Г. Гуслякову, С.И. Григорье-
ва, В.И. Данилова-Данильяна, Г.Г. Дили-
генского, Н.Н. Моисеева, А.И. Субетто и др.

О необходимости решения экологи-
ческих проблем, оказывающих влияние на 
качество жизни, писал Дж. Гэлбрейт. Зада-
ваясь вопросом о влиянии промышленного 
производства на экологическую составляю-
щую, он пытался выявить: оправдывают ли 
экономический рост и его эффективность 
негативные последствия, связанные с воз-
действием на окружающую среду. Ученый 
уверен, что не оправдывают, поэтому при 
увеличении производства необходимо под-
нимать и решать вопросы охраны окружа-
ющей среды. В связи с этим Д. Гэлбрейт 
описывает следующую ситуацию: «Семья, 
которая садится в свой розово-лиловый и 
светло-вишневый автомобиль с кондицио-
нером, усилителями рулевого управления 
и тормозов, вынуждена ехать через горо-

да, которые плохо заасфальтированы из-за 
мусора, трущоб, рекламных щитов и стол-
бов с электропроводами, которые давно 
уже пора упрятать под землю. Они едут по 
сельской местности, которая стала почти 
невидимой из-за коммерческой живопи-
си… Отдыхая по дороге, они едят изящно 
упакованную пищу из портативного холо-
дильника, сидя у загрязненного ручья, а 
ночь проводят в парке, который является 
угрозой для общественного здоровья и мо-
рали. И перед тем, как заснуть на надув-
ных матрасах в нейлоновой палатке, среди 
вони от разлагающихся отбросов, они мо-
гут туманно размышлять о странной не-
равномерности своего благополучия» [5; С. 
239-240]. Обращая внимание на важность 
экологического компонента в содержании 
качества жизни, А.И. Субетто вводит поня-
тие «витально-экономическая стоимость». 
Витально-экономическая стоимость – это 
«отрицательная экономическая ценность» 
товаров, технологий, услуг, которая сокра-
щает жизнь людей и разрушает природу 
[12]. Для обозначения взаимоотношений 
между человеком и обществом, между при-
родой и обществом В.П. Казначеевым ис-
пользуются понятия «человекоемкость» и 
«природоемкость». «Человекоемкость» и 
«природоемкость» – объем ресурсов жиз-
ни человека и ресурсов природы, потреб-
ляемых экономическими процессами. Та-
кой подход дает возможность выделить 
основные направления взаимодействия 
природы и общества, определить механиз-
мы регулирования этих взаимоотношений, 
определить уровень потребления ресур-
сов природы, изменений, происходящих 
в самом человеке, культуре, образовании, 
доходе, здоровье, социальной инфраструк-
туре [13]. Югославский ученый Р. Ступек 
отмечал связь между качеством жизни и 
качеством окружающей среды. Он подчер-
кивал, что сохранение рода человеческого 
означает не только удовлетворение мини-
мальных потребностей, а также формиро-
вание таких эстетических и гуманистичес-
ких принципов, благодаря которым может 
быть обеспечено высокое качество жизни 
[11]. Качество окружающей среды, с точ-
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ки зрения Д. Марковича, включает «при-
родные и созданные человеком ресурсы, 
деятельность и процессы в среде, средства 
и методы реализации экологической поли-
тики» [11,23]. Как нам представляется, 
Д. Маркович и Р. Ступек абсолютизируют 
роль окружающей среды в формировании 
высокого качества жизни. По их мнению, 
только качество окружающей человека 
среды способно обеспечить ему достойную 
жизнь как биологическому и социальному 
существу. Согласно позиции этих ученых, 
существует жесткая детерминированность 
качества жизни качеством окружающей 
среды: хорошее состояние окружающей 
среды – достойное качество жизни; пло-
хое состояние окружающей среды – низ-
кое качество жизни. Р. Ступек и Д. Мар-
кович считали, что переход к состоянию 
равновесия между экологической средой и 
экономическим ростом возможен только в 
рамках концепции устойчивого развития. 
Это может стать реальностью, потому что 
концепция устойчивого развития ориенти-
рована на достижение достойного качества 
жизни без деградации экологической сре-
ды, на ее сохранение для будущих генера-
ций. Такой подход с нашей точки зрения 
отрицает активность человека, снижает его 
роль в формировании своего качества жиз-
ни. Ряд исследователей (Дж. Гэлбрейт, Д. 
Маркович, Р. Ступек, члены Римского клу-
ба, Д.М. Гвишиани, Л.Г. Гуслякова, С.И. 
Григорьев, В.И. Данилов-Данильян, Г.Г. 
Дилигенский, В.И. Жуков, Н.Н. Моисеев, 
А.И. Субетто) отмечает пагубное воздейс-
твие экономического роста на экологию. 
Ученые считают, что происходит разруше-
ние естественной природы, вносятся ко-
личественные и качественные изменения 
в биологические основы жизни на земле, 
уничтожается сама природа. Экономичес-
кий рост, воздействуя на окружающую сре-
ду, прежде всего, негативно влияет на здо-
ровье человека, на такие его составляющие, 
как продолжительность жизни, генофонд. 
Нарушается стабильность мировых эко-
логических систем, под угрозой находятся 
сами основы бытия человека. С точки зре-
ния этих исследователей, продолжающий-

ся экономический рост, не согласованный с 
законами природы, приводит к исчерпанию 
ресурсной базы, разрушению природной 
среды и гибели человечества [9]. 

По мнению У. Бека и Э. Гидденса, на 
определенном этапе развития индустриаль-
ное общество начинает переходить в ста-
дию, называемую «общество риска» [1;4]. 
«Общество риска» характеризуется разви-
тым производством, технологическим про-
грессом, экономическим ростом и его эф-
фективностью. Это общество они называют 
«обществом риска» потому, что в нем чело-
век теряет контроль над природой, над тем, 
что создано им самим – гидроэлектростан-
циями, плотинами, атомными объектами и 
т.д. В своей концепции У. Бек рассматри-
вает последствия экономического роста для 
развития общества и человека. Как и любое 
другое общество, «общество риска», увели-
чивая материальное благосостояние, пре-
вращает человека в существо, беззащитное 
перед природными и социальными катас-
трофами. В окружающем человека мире 
существует большое количество различных 
рисков, связанных с производством, тор-
говлей, движением. Это риски, которые 
можно прогнозировать и которыми можно 
управлять. Но в современном мире возник-
ли новые неуправляемые риски. Этот тип 
риска Бек определяет как результат вза-
имодействия человека и окружающей его 
среды. К числу рисков этого типа относятся 
ядерная энергия, производство различных 
химикатов, генная технология, экономи-
ческие катастрофы, выбросы и отходы 
производства. Суть концепции «общества 
риска» У. Бека может быть сведена к сле-
дующим положениям. Во-первых, большое 
значение имеет понимание степени риска и 
информация о нем. Во-вторых, увеличение 
числа рисков приводит к социально опас-
ным ситуациям. В-третьих, индустриаль-
ное общество, ориентированное на удов-
летворение постоянно самообновляющихся 
потребностей, создает опасные ситуации и 
негативный политический потенциал «об-
щества риска». В-четвертых, только знание 
рисков поможет их предотвратить [1; 2]. У. 
Бек подчеркивает, что дискуссия об окру-
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жающей среде невольно вызывает у людей 
представление о себе только как об орга-
ническом механизме. Поэтому нельзя ос-
тавлять без внимания социальные, полити-
ческие и культурные реалии и последствия 
модернизации рисков [1; С. 62, 63]. Учет 
этих факторов необходим потому, что страх 
перед новыми рисками вызывает недоверие 
человека к социальным институтам обще-
ства, человек в обществе риска отказыва-
ется от традиционных ценностей и норм. У 
него возникает страх перед созданными им 
самим, его деятельностью рисками, поэто-
му происходит ухудшение качества жизни. 
По мнению У. Бека, риски – это законо-
мерный этап развития общества, оно само 
порождает их. Ученый выделяет следую-
щие типы глобальных рисков:

– конфликты, связанные с «порока-
ми», которые являются обратной стороной 
«выгод», т.е. вызванные стремлением к 
обогащению технико-индустриальные уг-
розы (такие как озоновые дыры, парнико-
вый эффект, а также непредвиденные, не 
принимаемые в расчет последствия генной 
инженерии и ретрансплантационной меди-
цины);

– разрушение окружающей среды и 
технико-индустриальные опасности, обус-
ловленные бедностью; 

– угроза применения оружия массово-
го уничтожения (атомного, биологическо-
го и химического), напротив, связанная с 
чрезвычайным положением во время вой-
ны (в отличие от исходящей от этого ору-
жия потенциальной угрозы). Опасность 
регионального или глобального самоунич-
тожения ядерным, химическим или био-
логическим оружием не устранена и после 
прекращения конфронтации между Вос-
током и Западом, скорее, она вырвалась 
из-под контроля сверхдержав, попавших в 
«атомную ситуацию» [1; С. 76-78]. 

У. Бек считает, что в «обществе риска» 
людей объединяет чувство страха перед из-
меняющейся экологической обстановкой. 
Страх, отрицательно влияя на психологи-
ческие, интеллектуальные силы человека, 
еще более усиливает его неумение бороть-
ся с изменениями, происходящими вокруг 

него. Неумение человека бороться с риска-
ми ученый объясняет тем, что человек до 
конца не знает причин их возникновения 
и содержания. В соответствии с этим У. 
Бек считает, что для улучшения качества 
жизни необходимо, во-первых, научиться 
управлять рисками; во-вторых, сформиро-
вать и расширить охранительную функцию 
государства; в–третьих, изменить отноше-
ние общества к технике, которая может не 
только производить риски, но и предотвра-
щать их. 

Э. Гидденс, напротив, доказывает, 
что, только изменив человека, научившись 
управлять страхами, тревожностью, сохра-
нив оптимизм, осуществляя последователь-
ные действия по локализации и устранению 
конкретных рисков, можно обеспечить до-
стойное качество жизни [4].

На экологические проблемы, оказы-
вающие влияние на жизнедеятельность че-
ловека, качество его жизни, ученые стали 
обращать внимание в 1970-1980-е гг., ког-
да произошло нарушение экологического 
равновесия, и возникла проблема анализа 
качества жизни во взаимосвязи с качест-
вом окружающей человека среды. До это-
го считалось, что экономический рост не 
имеет пределов, касающихся численности 
населения и использования ресурсов при-
роды. Лишь в конце ХХ столетия обозна-
чилась тесная связь между экологией и 
экономикой, между экономикой, эколо-
гией и качеством жизни людей. Развитие 
производства стало наталкиваться на огра-
ниченность, конечность природных ресур-
сов, которые раньше считались неисчерпа-
емыми. К этому времени отчетливо стали 
проявляться негативные последствия эко-
номического роста: загрязнение окружаю-
щей среды, ухудшение здоровья, психоло-
гические стрессы. Кроме этого, возникло 
еще одно препятствие на пути к экономи-
ческому росту. Возможности окружающей 
среды в принятии, поглощении различного 
рода отходов производства оказались тоже 
ограниченными. В это время стало ясно, 
что экономический рост разрушает при-
родную среду, а экологическая деградация 
подрывает экономику. Экономический рост 
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без учета численности населения, уровня 
использования природных ресурсов, ана-
лиза взаимодействия экономики, экологии 
приведет к экологической катастрофе. В 
докладе «Наше общее будущее», подготов-
ленном Международной комиссией по ок-
ружающей среде и развитию (МКОСР), 
давалась оценка результатов экономичес-
кого роста, ориентированного только на 
получение прибыли, без учета взаимодейс-
твия человека и природы, без прогнозов на 
будущее. При этом отмечалось: 

– за последнее столетие взаимоотно-
шения между человеком и планетой, обес-
печивающие его жизнедеятельность, в кор-
не изменились, поскольку возникла угроза 
существования цивилизации и жизни на 
Земле;

– за указанный период темпы потреб-
ления и, следовательно, экономический рост 
резко возросли. В производство было вовле-
чено столько ресурсов, сколько за все про-
шлые века существования человечества;

– процессы экономического роста, 
не соответствующие возможностям при-
родной среды, явились причиной возник-
новения тенденций, влияния которых ни 
планета, ни ее население не смогут долго 
выдержать;

– экономический рост разрушает при-
родную среду, приводит к экологической 
деградации, а это, в свою очередь, подры-
вает процесс экономического роста;

– в настоящее время регионы мира 
сталкиваются с риском необратимого раз-
рушения окружающей среды, который 
грозит уничтожением основ цивилизации. 
Речь идет не об отдельных глобальных кри-
зисах (экологическом, экономическом, 
продовольственном), а о едином кризисе 
глобальной мировой системы «человек – 
природная среда»;

– скорость разрушения окружающей 
человека среды превосходит возможности 
современной науки в их осмыслении, не 
позволяет своевременно оценить происхо-
дящее и внести соответствующие рекомен-
дации;

– если такой экономический рост со-
хранится, то через несколько десятилетий 

неизбежна деградация природной среды, 
а это приведет к подрыву всей экономики, 
всей системы жизнеобеспечения Земли 
[14]. 

В конце ХХ – начале ХХI вв. достаточ-
но много сделано для разработки техноло-
гий защиты окружающей среды, остановки 
процессов ее деградации. Однако, несмотря 
на предпринимаемые усилия, экологичес-
кая деградация среды продолжается. Это 
можно объяснить следующими причинами:

– экономические решения принима-
ются без учета их влияния на природную 
среду; 

– экологические программы сохране-
ния окружающей среды направлены не на 
предотвращение экологических катастроф, 
а на борьбу с их последствиями;

– современная наука не успевает да-
вать оценку происходящим в природе изме-
нениям и управлять ими; изменения при-
родной среды опережают их оценку наукой;

– экономический рост не контролиру-
ется со стороны экологических индикато-
ров; 

– в существующих концепциях внима-
ние обращается лишь на одну сторону взаи-
модействия природы и человека: изменение 
природы в процессе человеческой деятель-
ности, но природа, будучи самоорганизую-
щейся системой, может изменяться в силу и 
своих внутренних законов; 

– основой ценностных ориентаций, 
господствующих в обществе, является 
стандарт «общества потребления».

Для оценки качества жизни в экологи-
ческом аспекте необходимо решить следую-
щие задачи:

1) определить тип и характер состоя-
ния природы;

2) сравнить состояние природы с нор-
мативами и стандартами;

3) выявить пути улучшения качества 
жизни в процессе взаимодействия природы 
и общества [10].

Ряд ученых считают, что необходим 
такой способ удовлетворения человеческих 
потребностей, при котором не нарушалась 
бы экологическая среда и не ставился бы под 
сомнение вопрос о существовании человека 
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как биологического вида, общественного, 
свободного и мыслящего субъекта. Этот 
способ, считают они, эффективен в рамках 
модели устойчивого развития. Именно эта 
модель, по их мнению, позволит восстано-
вить нарушенное равновесие между приро-
дой и человеком, создать возможности для 
удовлетворения потребностей людей, улуч-
шить их благосостояние, снизить нагрузки 
на природную среду, позаботиться о буду-
щих поколениях. 

Одним из механизмов решения про-
блем окружающей среды и ее влияния на 
качество жизни стала одобренная Генераль-
ной Ассамблеей ООН стратегия устойчиво-
го развития [6]. В документе выделяются 
механизмы, которые, по мнению разработ-
чиков данного документа, позволят улуч-
шить качество жизни людей. 

Во-первых, удовлетворение потреб-
ностей современных поколений без угрозы 
способности будущих поколений реализо-
вать свои потребности. 

Во-вторых, бережное отношение к 
имеющимся глобальным ресурсам и эколо-
гическому потенциалу. 

В-третьих, решение срочных эколо-
гических проблем, как имеющих важное 
стратегическое значение, а также заблагов-
ременное предотвращение их. Это сможет 
стать эффективным средством достижения 
экологически безопасного развития. 

В-четвертых, развитие политики в 
области окружающей среды, ориентиро-
ванное на сохранение мира, активизацию 
экономического роста и изменение его ка-
чества, а также на решение проблемы бед-
ности, решение демографических проблем, 
сохранение и укрепление природно-ресур-
сной базы, переориентацию технологий и 
учет факторов риска, комплексный подход 
к вопросам окружающей среды и экономи-
ки в процессе принятия решений. 

В-пятых, справедливое распределение 
затрат на охрану окружающей среды, вы-
год экономического развития между стра-
нами и внутри стран, а также между ны-
нешними и будущими поколениями. 

После конференции в Рио-де-Жаней-
ро сделано немало, однако кардинальных 

изменений в решении экологических про-
блем не произошло. Большинство проблем, 
связанных с установлением равновесия 
между природной и социальной средами, 
так и не было решено. Положения, сформу-
лированные в этой концепции, до сих пор 
не получили своей практической реализа-
ции [8]. Об этом шла речь и на саммите в 
Йоханнесбурге, где отмечалось, что эйфо-
рия, охватившая мир после принятия кон-
цепции устойчивого развития, сменилась 
разочарованием.

Критическая оценка концепции устой-
чивого развития не раз звучала в работах 
Н.Н. Моисеева. Он обращал внимание на 
то, что эта парадигма – одно из опаснейших 
заблуждений человечества. «Человечеству 
еще придется пройти долгий и тернистый 
путь, наполненный трагедиями планетар-
ного масштаба». Ситуация в мире гораздо 
серьезнее и «разговоры об устойчивом раз-
витии напоминают поведение страуса, пря-
чущего голову в песок» [12]. Ученый отме-
чал утопический характер этой концепции, 
поскольку она ориентирована на решение 
главным образом экологических проблем, в 
то время как глобальный кризис носит мно-
гомерный и многоплановый характер. На 
утопичность концепции устойчивого разви-
тия, на причины ее нереализованности, не-
смотря на то, что она поддержана большим 
количеством государств, обращает внима-
ние В.И. Данилов-Данильян, Г.Г. Дилиген-
ский и другие ученые. Они пишут о том, что 
реальных шагов в данном направлении не 
предприняло ни одно государство. Разви-
тые страны не сделали этого, так как счи-
тают свой образ жизни образцом для всех. 
И это несмотря на то, что их образ жизни 
основан на деградации природы и человека. 
Концепция устойчивого развития предпола-
гает, что определенные параметры должны 
сохранять постоянное значение, а именно: 

1) физические константы; 
2) генофонд; 
3) участки всех главных экосистем в 

их первозданном виде; 
4) здоровье. 
Однако в развивающемся мире такое 

постоянство вряд ли возможно. Эта пози-
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ция очень напоминает концепцию «нуле-
вого роста», выдвинутую Римским клубом. 
Возможно, идея постоянства в развитии 
физических констант, генофонда, экосис-
тем, здоровья явилась еще одной причиной 
нереализованности концепции устойчивого 
развития. 

Другой концепцией в рамках эколо-
гической парадигмы является концепция 
альтернативной цивилизации. По мнению 
создателей этой концепции (И.В. Бесту-
жев-Лада, Г.Г. Дилигенский и др.), дости-
жение высокого качества жизни возможно 
только в рамках альтернативной цивилиза-
ции, которая ориентирована не на количес-
твенный, а на качественный рост, что пред-
полагает изменение условий, принципов и 
смыслов существования. И.В. Бестужев-
Лада определяет альтернативную цивили-
зацию как «низкоэнергетическую (в смыс-
ле экономичности потребления энергии), 
высокоустойчивую (в смысле восстановле-
ния глобальных балансов, на которых зиж-
дется человечество), экологически чистую, 
полностью демилитаризованную и подлин-
но человечную» [3, С. 67]. 

Современное общество, по мнению 
«альтернативистов», это разбалансирован-
ное общество, в котором нарушены топ-
ливно-энергетический, материально-сырь-
евой, продовольственный, транспортный, 
торговый, экологический, демографичес-
кий, экономический, жилищный, образо-
вательный, военный и другие балансы» [3, 
С. 107-108]. По мнению сторонников аль-
тернативной цивилизации, другим пороком 
постиндустриального мира стал постоянно 
усиливающийся разрыв между развитыми 
и развивающимися странами. «Альтернати-
висты» уделяют большое внимание пробле-
ме повышения качества жизни в развиваю-
щихся странах. Причиной низкого качества 
жизни в них они считают рост населения. 
Сторонники альтернативистики предлага-
ют самые разные пути улучшения качества 
жизни. Среди них: использование новей-
ших технических изобретений, усиление 
процессов урбанизации, предоставление 
образования и работы, административная 
политика. К числу механизмов улучшения 

качества жизни «альтернативисты» относят 
восстановление топливно-энергетического 
и зависимого от него материально-сырьево-
го баланса, нормализацию воспроизводства 
поколений, восстановление экологического 
баланса, всеобщее и полное разоружение. 
Конечной целью всех этих преобразований 
должно стать обеспечение благополучия и 
полноценного развития самого человека 
[3]. Альтернативная цивилизация, по их 
мнению, – это цивилизация будущего, с ка-
чественно новой экономикой, политикой, 
культурой, образованием, новыми ценнос-
тями и новым качеством жизни.

Нам представляется, что нельзя одно-
значно оценивать концепцию альтерна-
тивной цивилизации. С одной стороны, ее 
представители выступали против экономи-
ческого роста как фактора, ухудшающего 
качество жизни людей, ведущего к росту 
и распространению псевдопотребностей, 
нарушению экологической среды; с другой 
– они считали, что если совсем отказаться 
от промышленного производства, то «разом 
очутишься в обществе, где, чтобы не уме-
реть с голоду, необходим 16-часовой рабо-
чий день тяжелого физического труда, не-
избежна гибель от болезней большинства 
родившихся еще до их собственной свадь-
бы, неизбежны поголовная нищета, полуго-
лодное существование, эпидемии, словом, 
все то, что мы и по сей день наблюдаем в 
наиболее отсталых странах мира. Поэтому 
они предлагали не отказ от экономического 
роста, а формирование разумных потреб-
ностей, которые позволят уменьшить про-
мышленную нагрузку на природу и обеспе-
чат уровень и качество жизни «выше самых 
высоких мировых стандартов» (И.В. Бес-
тужев-Лада).

Таким образом, качество жизни в рам-
ках экологического подхода понимается 
как создание таких условий, при которых 
не только не нарушается окружающая сре-
да, не ставится вопрос о существовании 
человека как биопсихосоциального сущест-
ва, но и сохраняются природные ресурсы, 
необходимые для существования будущих 
поколений. По мнению сторонников эко-
логического подхода, продолжающийся 
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экономический рост, не согласованный с 
законами природы, приведет к исчерпанию 
ресурсной базы, разрушению природной 
среды и гибели человечества. Выход они 
видят в том, чтобы восстановить нарушен-
ное равновесие между природой и челове-

ком, создать возможности для удовлетво-
рения потребностей людей, улучшить их 
благосостояние, снизить нагрузки на окру-
жающую среду, сохранить ее для будущих 
поколений.
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ОСОБЕННОСТИ СОЦИАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ 
МОНОРОДИТЕЛЬСКИМИ (ОТЦОВСКИМИ) СЕМЬЯМИ

FEATURES OF SOCIAL CONTROL FOR
MONOPARENTAL (PATERNAL) FAMILIES

Рассматривается понятие «социальное управле-

ние» относительно монородительских (отцовских) 

семей. Отмечено, что значительное увеличение 

количества отцовских семей является следствием 

радикальных изменений в брачно-семейной систе-

ме как в России, так и за рубежом. Акцентируется 

внимание на нормативно-правовой базе, а именно 

на тех законах, положениях, статьях, которые опре-

деляют права и социальные льготы одиноких отцов. 

Приводятся примеры нормативно-законодательной 

базы различных регионов России, позволяющие оп-

ределить степень заинтересованности властей про-

блемой существования монородительских (отцов-

ских) семей. Предлагаются меры, которые могут 

способствовать эффективному преодолению роста 

монородительских (отцовских) семей и трудностей 

в уже сложившихся семьях с единственным родите-

лем – отцом

Ключевые слова: монородительские (отцовс-
кие) семьи, социальное управление, нормативно-
правовая база, одинокий отец

The concept «social control» with respect to single-

parent (father) families is discussed in the article. It 

is noted that a significant increase of father's families 

is the result of radical change in marriage and family 

system, both in Russia and abroad. The attention is fo-

cused on legal and regulatory framework, namely those 

laws, regulations, and articles that define the rights and 

social benefits of single fathers. The examples of legal 

and regulatory framework in different regions of Rus-

sia, is used to determine the authorities’ interest to the 

problem of parental (father’s) families’ existence. The 

measures that can contribute to effectively addressing 

growth of parental (father’s) families, and the diffi-

culty of the already established families with only one 

parent (father) are suggested

Key words: parental (father’s) family, social man-
agement, legal and regulatory framework, single fa-
ther

Управление является неотъемлемым эле-
ментом динамически развивающегося 

общества, поскольку призвано обеспечи-
вать его сохранение и развитие, упорядочи-
вать структуры, взаимодействовать с окру-
жающей средой и т.д. 

Термин «управление» многогранен, в 
связи с этим существует множество опреде-
лений данного понятия.

В широком смысле управление пред-
ставляет собой целенаправленное воздейс-
твие на определенный объект с целью ста-
билизации или изменения его состояния 
таким образом, чтобы достичь поставлен-
ной цели.

Как механизм воздействия управление 
рассматривается многими науками: поли-
тологией, демографией и др. 
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В социологии управление рассматри-
вается в широком и узком значениях слова. 
В широком смысле слова социальное уп-
равление – это сфера деятельности людей. 
В узком значении социальное управление 
определяется как воздействие на социаль-
ные процессы для достижения поставлен-
ных целей.

В настоящее время под управлением 
понимается основанное на достоверном 
знании систематическое воздействие субъ-
екта управления (управляющей подсисте-
мы) на социальный объект (управляемую 
подсистему), в качестве которого может 
выступать общество в целом, его отдельные 
сферы: экономическая, социальная, по-
литическая, духовная, а также различные 
звенья (организации, предприятия) с тем, 
чтобы обеспечить их целостность, нормаль-
ное функционирование, совершенствова-
ние и развитие, достижение заданной цели 
[30]. 

В последнее время в научных кругах 
ведутся споры не о детальной трактовке 
понятия «управление», а о том, к какому 
явлению его относить: процессу, сфере об-
щественной жизни, виду деятельности, ис-
кусству и т.д. [31, c. 302].

Управление как сфера общественной 
жизни представляет собой управление об-
ществом как целостной саморазвиваю-
щейся системой. В этом случае субъектом 
управления выступает определенная груп-
па лиц, которая вырабатывает общие для 
всего государства цели, с которыми так или 
иначе согласовываются все остальные более 
частные цели отдельных сфер и деятельнос-
ти индивидов в обществе.

Управление многообразно. В окружа-
ющем нас мире можно выделить три его 
составляющие, определяемые формами су-
ществования материи:

1) неживую природу;
2) живую природу;
3) человеческое общество.
В каждой из этих составляющих осу-

ществляются те или иные процессы разви-
тия под воздействием определенных факто-
ров и условий. Некоторые из этих факторов 
можно рассматривать как управление в не-

живой природе, или технических системах; 
управление в живой природе, или биологи-
ческих системах; управление в человечес-
ком обществе, или социальных системах.

Управление как воздействие на соци-
альные процессы, коллективы, классы от-
носят к социальному управлению. Эта об-
ласть изучается социальными науками.

Социальное управление включает два 
основных подкласса – управление индиви-
дуальной деятельностью человека и управ-
ление коллективной деятельностью людей. 

К числу основных элементов социаль-
ного управления относятся:

– субъект управления;
– управляемый субъект;
– проект деятельности;
– объект управления;
– цель управления.
Субъектами управления выступа-

ют индивиды, способные вырабатывать 
программы деятельности и реализующие 
данную способность, а управляемыми 
субъектами – люди, осуществляющие 
программы, созданные другими.

Специфика социального управления 
заключается в воздействии на социаль-
ные институты, социальные группы с це-
лью стабилизации и упорядочения данных 
форм организации совместной деятельнос-
ти людей. Одной из таких форм является 
институт семьи, который в настоящее вре-
мя претерпевает значительные эволюцион-
ные изменения и представляется наиболее 
уязвимым. Следовательно, необходимы 
наиболее эффективные пути управления, 
способствующие оптимизации существова-
ния и функционирования семьи как соци-
ального института. 

Традиционно семья определяется как 
малая группа, члены которой связаны 
брачными или родственными отношения-
ми, общностью быта и взаимной моральной 
ответственностью, как социальная необхо-
димость, которая обусловлена потребнос-
тью общества в физическом и духовном 
воспроизводстве населения [1].

Основу семьи составляет супружеская 
пара. Естественную потребность людей в 
продолжении рода реализует и упорядочи-
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вает институт брака. В социологии брак 
рассматривается как «исторически обус-
ловленная, санкционированная и регули-
руемая обществом форма отношений меж-
ду мужчиной и женщиной, определяющая 
их права и обязанности по отношению друг 
к другу и детям. Заключение брака имеет 
большое значение не только для семьи, но и 
для общества. Юридическим оформлением 
брака фиксируется образование семьи, че-
рез брак общество способно осуществлять 
социальный контроль за состоянием и раз-
витием семейно-брачных отношений» [29, 
C. 79]. 

Во многих экономически развитых 
странах институт брака подвергается ради-
кальным изменениям: традиционный брак 
утрачивает свои функции, перестает играть 
определяющую роль в отношениях между 
супругами. Возникает множество нестандар-
тных, нетипичных форм брака [29, С. 79]. 

Трансформация представлений в об-
ществе о браке и семье в целом вызывает 
необходимость глубинных исследований 
«кризисных тенденций в жизнедеятельнос-
ти семьи, оказывающих негативное влия-
ние на общество в целом» [19].

По мнению Т.А. Репиной, в семейной 
социологии существуют различные гипо-
тезы относительно причин кризисных яв-
лений в семье и прогноза ее будущего. Они 
объединены в три больших течения с раз-
ными позициями в вопросе о кризисе се-
мьи. Это так называемые «консерваторы», 
«модернисты» и «оптимисты». 

Представители консерватизма придер-
живаются мнения, что развитие семьи во 
всех ее аспектах зашло в тупик, т.е. семья, 
по мнению «консерваторов», например, 
Нейла Смелзера [19], уже исчерпала свой 
ресурс и больше не возродится. 

По мнению представителей другого те-
чения, «модернистов», семья – устаревшая 
форма организации жизни. Дж. Стейки пи-
шет, что «семья – это не институт, а идео-
логическая конструкция, нормативно навя-
зывающая такой тип домашнего устройства 
жизни, который препятствует не только 
гендерному и сексуальному разнообразию, 
но также расовому и классовому». 

По мнению Д. Поппеноэ [19], предста-
вителя «оптимистов», семья действитель-
но важнейший институт общества, но она 
идет к более расширенному своему понима-
нию наукой и обществом – формуле «один 
взрослый, один иждивенец», и находится 
не в процессе разрушения, а в процессе раз-
вития. И поэтому современное положение 
семьи не стоит сильно драматизировать, 
сегодняшний кризис – не конец семьи, а 
только начало нового витка в ее развитии. 
В рамках этих направлений над пробле-
мами изменения семьи работали также И. 
Най (критерий традиционности семьи), К. 
Дэвис (проблема факторов стабильности 
семьи), Э. Ивер-Жалю (материнская, или 
«монородительская», семья), А.А. Митри-
кас (семья как социальная ценностная ка-
тегория) и др.

Кризис семьи – главной жизненной 
ценности – ученые склонны усматривать 
как результат специфических социальных 
процессов, происходящих в широком со-
циальном контексте. Семья включает раз-
нородные компоненты, связанные с физио-
логическими процессами, психологической 
динамикой взаимоотношений, нормами 
и ценностями культуры, экономическими 
условиями рынка и производства, демог-
рафическими изменениями, институтами 
армии, церкви, здравоохранения, прави-
тельственного управления, а также с исто-
рическими трансформациями в целом.

На тенденцию разрушения семьи, на-
метившуюся в начале ХХ в., первым обра-
тил внимание П. Сорокин. По его мнению, 
процесс роста урбанизации и уровня заня-
тости, особенно женщин, в промышленном 
производстве имели негативные последс-
твия для семьи. 

А.Г. Харчев обратил внимание на опас-
ность изменений, начавшихся в советское 
время, в структуре семьи, качестве испол-
нения ею своих функций, гендерном по-
ведении. Он настаивал на необходимости 
тщательного изучения этих явлений, важ-
нейшей причиной возникновения которых 
считал радикальное изменение образа жиз-
ни в Советском Союзе по сравнению с до-
революционной Россией. Последователями 
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Харчева можно считать Т.А. Гурко, М.В. 
Вдовину, И.О. Шевченко, П.В. Шевченко, 
В.Б. Голофаста. Эти авторы в работах кон-
ца 80-х гг. XX в. также старались выявить 
закономерности и тенденции изменения 
семьи как малой группы в условиях совре-
менного им общества. 

Некоторую ясность в вопрос о причи-
нах кризисного положения семьи внесли 
исследования Л.П. Кукса, где обосновы-
вается приоритет природных факторов в 
определении семьи, разделяются понятия 
«семья» и «институт семьи», смешение ко-
торых до сих пор вносит неопределенность 
в понимание данной проблемы и особенно 
связанные с аспектами социального управ-
ления в семейно-брачной сфере. Ею предло-
жена структурно-функциональная модель 
института семьи, которая позволяет зримо 
воспринять, на организационном уровне, 
логику связи элементов социального инс-
титута семьи и, вместе с тем, переместить 
акценты в изучении причин кризиса семьи 
на субъективный фактор, связанный с осо-
бенностями социального управления, пред-
полагающего меры по преодолению кризи-
са [19]. 

Общество, в силу важности и ценнос-
ти семьи как института своего воспроиз-
водства, предпринимало немало усилий для 
поддержки семьи. В качестве механизма 
упорядочения, совершенствования и раз-
вития института семьи выступает социаль-
ный контроль, который представляет собой 
совокупность институтов и механизмов, га-
рантирующих соблюдение общепринятых 
норм поведения и законов [16].

Согласно Т. Парсонсу, функция соци-
ального контроля заключается в том, что-
бы минимизировать расхождения между 
социальными ожиданиями и фактическим 
поведением индивидов [32]. Фактически 
эта важнейшая интегральная социальная 
функция, которая расщепляется на три от-
дельные социальные функции: 

1) регулятивную – контроль является 
важнейшим фактором социальной регуля-
ции на всех уровнях жизни общества; 

2) охранительную – социальный 
контроль служит сохранению существую-

щих в обществе и принятых им ценностей и 
пресечению попыток посягательства на эти 
ценности. К таким значимым для современ-
ного общества ценностям относятся челове-
ческая жизнь, имущество, честь и досто-
инство, физическая неприкосновенность, 
свободы и права личности, установленный 
политический строй, национальные, го-
сударственные, религиозные приорите-
ты. Эта функция позволяет осуществлять 
трансляцию социального опыта от поколе-
ния к поколению; 

3) стабилизирующую – социальный 
контроль, организуя поведенческие ожида-
ния, обеспечивает предсказуемость поведе-
ния людей в стандартных ситуациях и тем 
самым способствует неизменности соци-
ального порядка.

В зависимости от субъекта, осущест-
вляющего контроль, последний подразделя-
ется на формальный (со стороны социаль-
ных институтов общества – государства, 
судебных органов, прокурорского надзора, 
милиции или полиции, начальства, церк-
ви) и неформальный, осуществляемый об-
щественным мнением. 

Чтобы поддерживать устойчивость 
социальных отношений, от чего зависит 
существование группы или общества как 
целого, создана система учреждений, кото-
рые контролируют поведение членов групп 
и общества. Особенно важная роль в этих 
системах «социального контроля» прина-
длежит социальным институтам, благодаря 
которым закрепляются и воспроизводятся 
особо важные для общества социальные от-
ношения [22].

Средством реализации социального 
контроля семьи являются государство и 
религия. Государством разрабатывается 
система политических, правовых и соци-
альных мер по поддержке института семьи 
в целом, регулируется число браков и раз-
водов, рождаемость и т.д. Институт церкви 
старается приводить семейные церемонии в 
религиозных рамках.

В настоящее время констатируется 
факт значительного ослабления взаимосвя-
зи между религией и семьей. В свое время 
религиозность была неотъемлемым атри-
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бутом семейной организации и в какой-то 
мере выполняла функцию социального 
контроля. Так, в качестве нормы утвержда-
лись постоянство в семейной жизни, взаим-
ная ответственность супругов, отцовские 
обязанности. В результате процесса преоб-
разования христианских представлений о 
семье и браке христианство превратилось 
в главного глашатая разработанной морали 
семьи: запрет внебрачных отношений, не-
расторжимость брака и т.д. [13]. 

Перечисленные религиозные предписа-
ния, касающиеся создания семьи, а также 
заботы о ней являлись сдерживающим мо-
ментом по преодолению распада семейной 
связи. По наблюдениям ученых, уже с XIX 
в. стала отмечаться тенденция уменьшения 
влияния религии в обществе и в жизни от-
дельного человека. Этот процесс объясня-
ется секуляризацией («обмирщением») об-
щества, что является одной из главных сил, 
сформировавших современную культуру и 
общество [13]. 

Таким образом, институт семьи утра-
тил прочные связи с церковью, произошел 
распад более крупных семейных единиц, 
образовались нуклеарные семьи, в ос-
новном обособленные от широких групп 
родственников, социальная мобильность 
обусловила разное общественное положе-
ние членов семьи, что породило различия в 
стиле жизни и возможностях братьев и сес-
тер, а вместе с тем, взаимное непонимание 
и отчуждение [13]. Дифференциацию во 
взглядах на семейную структуру между ин-
ститутом религии и секуляризованным об-
ществом можно обозначить усиливающим-
ся индивидуализмом, разобщенностью, 
стремлением к самостоятельному решению 
жизненных задач. Индивидуализм проник 
в семейно-брачную систему, что объясня-
ется стремлением к карьеризму, матери-
альному обогащению членов семьи. В то же 
время ослабевают нравственные ценности 
в процессе воспитания детей, в культуре 
общения супругов; зачастую мужчины и 
женщины имеют смутное представление о 
предназначении брака, семьи. Ослабление 
духовности является одним из признаков 
наступившего кризиса семьи.

Одним из следствий кризиса ценности 
семьи являются неполные, или монороди-
тельские семьи, число которых с каждым го-
дом неуклонно растет. По данным Росстата, 
с 1996 г. в стране в 2,3 раза возросло число 
семей только с одним родителем, при этом в 
каждой десятой семье один родитель – это 
отец (634, 5 тыс. семей), 90 % случаев – 
мать (5,6 млн семей) [21]. По данным пе-
реписи населения 2010 г., в Забайкальском 
крае зарегистрировано 40 689 материнских 
семей, 3 882 – отцовских.

В научной литературе существуют по-
нятия «неполная семья» и «монородитель-
ская семья», мы будем придерживаться по-
нятия «монородительская семья». Выбор 
данного понятия обуславливается смысло-
вым содержанием: в качестве главы моно-
родительских семей можно увидеть вдов или 
вдовцов, одиноких родителей внебрачных 
детей, разведенных родителей [9, с. 117-
122], то есть ядром данной семьи является 
присутствие личности одного из родителей 
(в рамках нашего исследования – личности 
отца). Структура неполной семьи не всегда 
свидетельствует о наличии одного из роди-
телей.

Дефиниция «неполная семья» упот-
ребляется только в отечественной социо-
логической литературе. Среди российских 
социологов нет единства в определении ос-
новных характеристик неполной семьи.

Так, А.Г. Волков дает следующее опре-
деление: «Неполная семья – неполное ядро 
семьи. Обычно один из родителей с одним 
или несколькими детьми, не состоящий в 
браке» [3, с. 284].

В.Н. Архангельский определяет непол-
ную семью как «семью с детьми, в которой 
нет одного или обоих родителей» [24, с. 
199].

Среди неполных, или монородитель-
ских семей традиционно лидирующее место 
занимают материнские семьи. Государс-
твом предусмотрены различные льготы и 
гарантии по поддержке данного вида семей. 
Как отмечают ученые, идеология семейной 
политики остается патриархальной: с семь-
ей и с детьми связываются меры, касающи-
еся исключительно практически женщин. 
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Гендерная дискриминация прослеживает-
ся в том, что проблемы мужчин, отцов не 
рассматриваются и не учитываются мера-
ми семейной, демографической политики, 
а если и рассматриваются, то в контексте 
борьбы с алкоголизмом, насилием и други-
ми пороками [26].

Институту отцовства законодательство 
уделило незначительную часть семейного 
кодекса РФ.

Кодекс регулирует лишь общие поло-
жения, касающиеся отцовства, такие как:

– установление происхождения ребенка;
– установление отцовства в судебном 

порядке;
– установление судом факта призна-

ния отцовства;
– оспаривание отцовства (материнс-

тва) и т.д.
Тем не менее, по мнению исследовате-

лей З.П. Замараевой и В.М. Новоселова, в 
современной России произошла трансфор-
мация института отцовства под влиянием 
изменений в структуре института отцовства 
советского периода [7, С. 53].

Советскую политику в отношении се-
мьи можно обозначить как этакратичес-
кую, когда управленческие задачи  госу-
дарства касались не только супружеских, 
но и детско-родительских отношений, так 
как государство провозгласило себя «основ-
ным ответственным за воспитание детей» 
[12, с. 3-16]. На разных этапах советской 
государственной политики отношение к от-
цовству было различным, что нашло отра-
жение, например, в порядке установления 
отцовства. Государство брало на себя от-
ветственность даже за исполнение тради-
ционной мужской роли отца и кормильца, 
став фактически «универсальным патриар-
хом, подданными которого были мужчины 
и женщины» [8, с. 299-321].

Анализ семейных кодексов разных эта-
пов советского периода (Семейный кодекс 
1918 г. ст. 144, Кодекс законов о браке, се-
мье и опеке РСФСР 1926 г., Кодекс РСФСР 
о браке и семье 1969 г.) позволил ученым-
социологам сделать следующие выводы:

1) в начале всех преобразований со-
ветская власть, с одной стороны, уравняла 

матерей и отцов в родительских правах, с 
другой, значительно ограничила права муж-
чин-отцов, оставив за ними лишь функцию 
кормильца семьи, тем самым не в лучшую 
сторону изменив отношения самих мужчин 
к исполнению родительских обязанностей, 
представления о роли отца; 

2) семейная политика 1940-х – сере-
дины 1950-х гг. (отмена права установ-
ления отцовства, непризнание фактичес-
ких брачных отношений, запрет абортов) 
еще больше отстранила мужчин от семьи, 
воспитания детей и способствовала иска-
жению нравственных представлений о ро-
дительском долге не только отцов, но и ма-
терей; 

3) либерализация семейной политики, 
отмена сталинских норм (середина 1950-х 
гг. – 1980-х гг.), в целом, повысили соци-
альную значимость института отцовства, 
но негативные представления и стереоти-
пы о роли отца, которые ранее сформиро-
вались в советском обществе, сохранились 
[7, С. 55].

На современном этапе институт от-
цовства трансформировался таким обра-
зом, что роли и функции отца стали предъ-
являться в ином ключе. Если традиционно 
отец заботился о семье как об экономичес-
кой единице, определял семейную поли-
тику, брачную стратегию, решал вопросы 
наследования, и отношением отца к этим 
обязательствам определялся его престиж 
(при этом он стоял в стороне от отношений 
«мать – ребенок»), то с середины ХХ в. в 
связи с изменением положения женщины 
в обществе наметился поворот к «новому 
отцовству». Женщину перестала удовлет-
ворять замкнутая жизнь, ограниченная 
определенным кругом семейных интере-
сов, и экономический интерес заставил ее 
заняться производственной деятельнос-
тью. В свою очередь оплачиваемая работа 
предоставила женщине некоторую авто-
номию. Эта ситуация явилась причиной 
осознания мужчинами своей новой роли, 
усиления их ответственности за семью и 
детей. 

Если традиционная роль отца связана 
с институтом наследства, то «новые отцы» 
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осознали свою ответственность за эмоцио-
нальное состояние своих детей, осознали, 
что отцовское поведение отражается на 
поведении детей, на их личности, в связи 
с чем они берут на себя ответственность за 
нравственное и интеллектуальное воспита-
ние детей. 

Подобное развитие современного ин-
ститута отцовства отвечает определенным 
ценностным ориентациям общества.

Т. Парсонс и другие структурные фун-
кционалисты рассматривали  систему соци-
альных ценностей ка к основу социального 
согласия. Хотя многие социологи признают 
необходимость единой системы социальных 
ценностей для обеспечения целостности об-
щества и ли других социальных систем, од-
нако до сих пор нет необходимой ясности 
по поводу о пределения социальных ценнос-
тей и  их роли в социальных орг  анизациях. 

Социальные ценности определяются 
как разделяемые большинством членов ор-
ганизации убеждения, базовые п редставле-
ния, социальные нормы, являющиеся осно-
вой стабильности организации, нарушение 
к оторых вызывает социальные проблемы, 
 т.е. отклонения от социальных норм, при-
няты х в рассматриваемой социальной орга-
н изации или общности.

Социальные нормы постоянно изменя-
ются под влиянием многих факторов, ко-
торые пока недостаточно изучены. Однако 
очевидно, что большое влияние на них ока-
зывает общественное мнение, система об-
разования и воспитания, а также средства 
массовой информации, поэтому эти нормы 
являются частично управляемыми. Форми-
руя у людей те или иные культурные цен-
ности, можно целен аправленно изменит ь 
«область социальных норм». 

В настоящее время в России происхо-
дит борьба двух систем ценностей: базовой, 
прививаемой семьей, школой и вузом и за-
падной, навязываемой средствами массо-
вой информации. 

В большей степени это отражается на 
семейных отношениях. В развитых стра-
нах Запада все яснее стали проявляться 
признаки трансформации семьи, такие, 
как уменьшение численности браков, их 

«старение», увеличение числа нерегистри-
руемых браков, преобладание малодетных 
семей, увеличение числа внебрачных детей 
и распространение добровольной безде-
тности, распространяемость семей с одним 
родителем. Все это является следствием 
индивидуализма и рационализма,  которые 
в последнее время имеют тенденцию воз-
растания. Антисемейные ценности Запада 
посредством средств массовой информации 
подавляют традиционные, патриархаль-
ные, семейные ценности, в результате чего 
они «размываются», уходят на второй план, 
уступая место иным ценностям. 

Смена ценностных ориентиров значи-
тельно повлияла на пересмотр функций и 
роли отца в семье. Под понятием «новый 
отец» в настоящее время понимается не 
только отец полной семьи, исполняющий на 
равных с супругой обязанности родителя, 
но и те отцы, которые способны самосто-
ятельно заниматься воспитанием ребенка 
(детей) – одинокие отцы. Следует отме-
тить, что проблема одиноких отцов сущес-
твовала на каждом этапе истории челове-
чества, но этому феномену не придавалось 
значения, в связи с тем, что жизнь данной 
категории отцов была скрыта от обществен-
ности в силу мужской природы, склонной к 
самостоятельному решению проблем.

Одиноким отцом можно считать муж-
чину, имеющего ребенка и воспитывающего 
его без матери (если, мать ребенка лишена 
родительских прав или отбывает наказание 
в виде лишения свободы, оставила ребенка 
при разводе, пропала без вести, погибла и 
т.д.) [15, С. 65-68].

В России в настоящее время насчи-
тывается более ста тысяч отцов-одиночек. 
Как сообщает Департамент по делам де-
тей, женщин и семьи Министерства труда 
и социального развития РФ, из 39 млн рос-
сийских семей около трети – неполные, из 
которых 1 % составляют семьи, где детей 
воспитывает и содержит только отец [11].

Государственное обеспечение подде-
ржки монородительских отцовских семей 
осуществляется через ряд управленческих 
механизмов: нормативно-правовых и ад-
министративных; социально-экономичес-
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ких, социокультурных и социально-психо-
логических.

Под механизмом понимают систему 
или устройство, опреде ляющее порядок ка-
кого-либо вида деятельности. 

Нормативно-правовые и админист-
ративные механизмы подра зумевают со-
вершенствование нормативно-правовой 
базы в сфере се мейного, налогового и жи-
лищного права, социального обеспечения, 
трудовых отношений, а также включают 
законодательные акты, регламентирующие 
браки, разводы, положение детей в семьях, 
алиментные обязанности. Решение про-
блем одиноких отцов, а также отцовских 
семей осуществляется на уровне федераль-
ных и региональных нормативно-правовых 
актов.

В современном российском законода-
тельстве четко не определен правовой статус 
лиц, которых возможно отнести к категории 
«отец-одиночка». Какого-либо норматив-
ного правового акта, дающего юридичес-
кое толкование понятиям «одинокий отец», 
«отец, воспитывающий детей без матери», 
детально определяющего права и социаль-
ные льготы лиц, относящихся к данной ка-
тегории, нет [23].

Лишь некоторая часть нормативных 
документов предусматривает права, льготы 
и субсидии для отцов, самостоятельно вос-
питывающих ребенка/детей. Следует отме-
тить, что данная социальная группа учиты-
вается не в качестве отдельной социальной 
единицы, а на равных правах с женщина-
ми-матерями. Среди нормативно-правовых 
документов необходимо выделить такие, 
как:

1) Трудовой кодекс
Нормами ст. 264 ТК РФ определено, 

что гарантии и льготы, предоставляемые 
женщинам в связи с материнством (огра-
ничение работы в ночное время и сверх-
урочных работ, привлечение к работам в 
выходные и нерабочие праздничные дни, 
а также направление в служебные коман-
дировки только по желанию работника, 
предоставление дополнительных отпусков, 
установление льготных режимов труда и 
другие гарантии и льготы, установленные 

законами и иными нормативными право-
выми актами), распространяются и на от-
цов, воспитывающих детей без матери, а 
также на опекунов (попечителей) несовер-
шеннолетних.

Трудовым кодексом РФ предусмотре-
ны следующие льготы для одиноких отцов:

– ст. 256 ТК РФ: работающим муж-
чинам по письменному заявлению предо-
ставляется отпуск по уходу за ребенком до 
достижения им возраста трех лет; во время 
этого отпуска мужчина, по его заявлению, 
может работать на условиях неполного ра-
бочего времени;

– ст. 259 ТК РФ: одиноких отцов, 
имеющих детей до пяти лет, можно при-
влекать к ночным работам, сверхуроч-
ным работам, работе в выходные и праз-
дничные дни, направлять в служебные 
командировки только с их письменного 
согласия;

– ст. 261 ТК РФ: установлены ограни-
чения, связанные с увольнением по иници-
ативе работодателя одинокого отца, имею-
щего ребенка в возрасте до трех лет;

– ст. 263 ТК РФ: одиноким отцам, 
воспитывающим ребенка в возрасте до 14 
лет, коллективным договором организации 
или другими документами организации мо-
жет быть установлен ежегодный дополни-
тельный отпуск без сохранения заработной 
платы в удобное для них время до 14 кален-
дарных дней [10];

2) Налоговый кодекс
Статья 218 Налогового Кодекса РФ 

предусматривает стандартный налоговый 
вычет для единственного родителя [14].

В то же время исследователем в области 
гендерных отношений Б.Н. Хачак отмечает-
ся такой факт, как отсутствие заинтересо-
ванности к осужденным мужчинам, в силу 
разных причин самостоятельно воспитываю-
щих детей, со стороны исполнительной влас-
ти, поскольку в Уголовно-Исполнительном 
Кодексе РФ в ст. 177 «Отсрочка отбывания 
наказания осужденным беременным жен-
щинам и осужденным женщинам, имеющим 
малолетних детей» не предусмотрен гендер-
ный подход, выражающийся в непримени-
мости отсрочки к осужденным мужчинам – 
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одиноким отцам, воспитывающим ребенка 
самостоятельно [28].

На законодательном уровне отмеча-
ется низкий уровень заинтересованности 
проблемой существования монородитель-
ских (отцовских) семей. Можно выделить 
лишь малую часть региональных законов.

Так, Закон «О государственной под-
держке семей, имеющих детей, в Курской 
области» предусматривает право на ежеме-
сячное пособие студентам (обучающимся), 
являющимся одинокими родителями [4].

В Законе Иркутской области «О соци-
альной поддержке в Иркутской области се-
мей, имеющих детей» семьям одиноких ро-
дителей предоставляются следующие меры 
социальной поддержки:

1) преимущества при приеме детей в 
муниципальные дошкольные образова-
тельные учреждения, государственные до-
школьные образовательные учреждения и 
государственные учреждения дополнитель-
ного образования детей, находящихся в ве-
дении области;

2) преимущества при обеспечении оз-
доровления и отдыха детей;

3) бесплатное обеспечение лекарства-
ми, приобретаемыми по рецептам врачей 
при амбулаторном лечении для детей пер-
вых трех лет жизни [6].

В Курганской области принят Закон 
«О предоставлении бесплатных земельных 
участков для индивидуального жилищного 
строительства…».

В Камчатском крае Законом предус-
мотрено квотирование рабочих мест для 
одиноких родителей, осуществляющих 
уход за детьми-инвалидами, испытываю-
щим трудности в поиске работы [5].

К административно-правовым меха-
низмам следует отнести суррогатное мате-
ринство, представляющее собой вспомо-
гательную репродуктивную технологию, 
при применении которой женщина добро-
вольно соглашается забеременеть с целью 
выносить и родить биологически чужого 
ей ребенка, который будет затем отдан на 
воспитание другим лицам – генетическим 
родителям, которые и будут юридически 
считаться родителями данного ребенка.

Обращение мужчин к услугам сурро-
гатного материнства связано, в первую 
очередь, с потребностью реализации себя в 
качестве родителя. Американский психолог 
У. Мак Дугалл полагал, что в основе любых 
человеческих потребностей лежат опреде-
ленные инстинкты, которые проявляются 
через соответствующие ощущения и моти-
вируют человека к определенной деятель-
ности. Соответственно, желание мужчин 
иметь ребенка/детей вызвано родитель-
ским инстинктом, который проявляется 
посредством выражения нежности, заботы, 
направленных на ребенка/детей. 

Отказ мужчины от партнера по браку 
и желание самостоятельно воспитывать ре-
бенка обусловлено рядом причин:

– бесплодие;
– гомосексуализм;
– психологическая травма пережитого 

неудачного опыта;
– особенности характера (замкну-

тость, необщительность), т.е. неумение 
строить межличностные отношения и др.

К настоящему времени суррогатное ма-
теринство стало достаточно распространен-
ным явлением, особенно среди западных 
и отечественных знаменитостей. В числе 
лиц, пользующихся услугами суррогатного 
материнства, отмечается большое количес-
тво мужчин, желающих в одиночку зани-
маться воспитанием ребенка/детей. Так, в 
России известно уже 46 случаев рождения 
детей путем ЭКО для одиноких мужчин.

В России суррогатное материнство рег-
ламентируется следующими законодатель-
ными актами и нормативными документа-
ми:

1) Семейный Кодекс РФ;
2) «Основы законодательства РФ об 

охране здоровья граждан» от 22.06.93 № 
5487-1, ст. 35 «Искусственное оплодотво-
рение и имплантация эмбриона»;

3) Приказ Минздрава РФ от 26.02.03 
№ 67 «О применении вспомогательных 
репродуктивных технологий (ВРТ) в тера-
пии женского и мужского бесплодий [25].

К социально-экономическим механиз-
мам в области управления монородитель-
скими отцовскими семьями необходимо 
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отнести федеральный закон «О дополни-
тельных мерах государственной поддержки 
семей, имеющих детей», в основе которого 
лежит материнский капитал.

Материнский (семейный) капитал 
– средства федерального бюджета, пере-
даваемые в бюджет Пенсионного фонда 
Российской Федерации на реализацию до-
полнительных мер государственной подде-
ржки, установленных Федеральным зако-
ном.

У мужчин, являющихся единственны-
ми усыновителями второго, третьего ребен-
ка или последующих детей, ранее не вос-
пользовавшихся правом на дополнительные 
меры государственной поддержки, возни-
кает право на дополнительные меры госу-
дарственной поддержки в том случае, если 
право женщин на дополнительные меры 
государственной поддержки прекращается 
в случаях смерти женщины, объявления ее 
умершей, лишения родительских прав в от-
ношении ребенка, в связи с рождением ко-
торого возникло право на дополнительные 
меры государственной поддержки, совер-
шения в отношении своего ребенка (детей) 
умышленного преступления, относящегося 
к преступлениям против личности, а так-
же в случае отмены усыновления ребенка, 
в связи с усыновлением которого возникло 
право на дополнительные меры государс-
твенной поддержки. Право на дополни-
тельные меры государственной поддержки 
у указанного лица не возникает, если оно 
является отчимом в отношении предыдуще-
го ребенка [27].

Таким образом, на общегосударствен-
ном уровне отмечается достаточно слабая 
заинтересованность как управленческого 
аппарата, так и общества в целом в отно-
шении отцов, самостоятельно воспитываю-
щих детей.

В Забайкальском крае феномен одино-
кого отцовства не имеет правового приме-
нения и не зафиксирован процессуально в 
законах, подзаконных актах, приказах на 
региональном уровне.

Исследование социальных программ 
и положений Министерства социальной 
защиты населения Забайкальского края 

показало, что существующие программы, 
концепции, постановления не предусматри-
вают наличие проблемы отцовских семей, 
и в связи с этим не разработаны меры по 
выявлению и поддержке данной категории 
населения.

Существующая Концепция развития и 
укрепления института семьи в Забайкаль-
ском крае на 2011 – 2015 гг. лишь косвен-
но затрагивает общее наличие в составе не-
полных семей – отцовские семьи.

В качестве социокультурных меха-
низмов управления в Забайкальском крае 
следует отметить функционирование 14 
клубов по укреплению статуса семьи, фор-
мированию морально-нравственных основ 
воспитания детей и подростков: «Академия 
раннего развития», «Развивайка», «Дорога, 
которую я выбираю», видеоклуб «Киноре-
альность», «Точка возврата», «Метамор-
фозы», «Я – лидер!» (Черновский район), 
«Хрустальный башмачок» (Нерчинский 
район), «Край мой родной», «Юный пат-
риот» (Ингодинский район), «Школа бу-
дущих матерей», «Амулет», «Семейная гос-
тиная», «Прометей» (Борзинский район), 
«Молодая семья» (Хилокский район).

Социально-экономические механизмы 
управления в отношении поддержки семей 
с единственным родителем – отцом на ре-
гиональном уровне не функционируют.

Что же касается других регионов РФ, 
то большинство городов проявляет заин-
тересованность в социальной поддержке 
одиноких отцов. Так, в Москве действует 
Ассоциация одиноких отцов «Мапулечки 
Москвы», возглавляемая Н. Белоусовым, 
который самостоятельно воспитал двух де-
тей. В Новосибирске специалистами «Ком-
плексного центра социальной защиты на-
селения» разработан социальный проект 
по оказанию помощи одиноким отцам и их 
детям, в рамках которого функционирует 
Клуб отцов [17]. На федеральном уровне 
ежегодно 19 июня отмечается День отца. В 
России День отца стал отмечаться сравни-
тельно не так давно, и пока еще не являет-
ся официальным праздником. В некоторых 
регионах он отмечается уже несколько лет, 
и празднование приобретает все большую 
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популярность с каждым годом. По словам 
президента РФ В.В. Путина, «в процес-
се деторождения принимают участие как 
отец, так и мать. Ряд задач по поддержа-
нию семьи, воспитанию детей – это функ-
ция отцов. Объявив 2008 г. «Годом семьи в 
России», мы хотим решить задачи, которые 
стоят в сфере демографии, а также отцовс-
тва и материнства» [2]. Праздник «День 
отца» впервые появился в США в подде-
ржку папам с низкими доходами, которые 
одни воспитывают детей.

Постепенное вовлечение властных 
структур и общества в проблему существо-
вания монородительских (отцовских) се-
мей свидетельствует не только о возраста-
нии численности данного вида семей, но и 
том, что им требуется поддержка различной 
направленности: психологической, педаго-
гической, юридической, материальной.

Так как действующая семейная поли-
тика Забайкальского края не предполагает 
наличие отцовских семей, то, соответствен-
но, не предусмотрены какие-либо отде-
льные положения, программы по подде-
ржке как одиноких отцов, так и отцовских 
семей.

Для удовлетворения потребностей се-
мей с единственным родителем – отцом, 
необходимо принять следующие меры:

1) разработать региональные правовые 
положения, законы, концепции, содержа-
щие отдельные статьи по трудоустройству 
одиноких отцов (если имеется необходи-
мость в этом), по назначению льгот на про-
езд, образование и лечение;

2) создать благоприятные условия для 
обеспечения социально-педагогической 
поддержки детей из монородительских от-

цовских семей, с целью развития у детей 
ощущения собственной ценности и  значи-
мости. Социально-педагогическая подде-
ржка образовательных учреждений должна 
быть направлена на устранение препятс-
твий, мешающих успешной социализации 
личности ребенка; также необходима со-
циально-педагогическая поддержка одино-
ких отцов в преодолении педагогической 
некомпетентности в процессе воспитания 
ребенка/детей;

3) психологическая поддержка одино-
ких отцов, направленная на преодоление 
комплекса неполноценности, возникающе-
го в результате нетрудоустроенности, или 
в связи с неудачным опытом супружества, 
комплекса вины перед детьми за отсутствие 
матери. Центром психологической подде-
ржки может стать ассоциация или клуб 
одиноких отцов, создаваемый, как пра-
вило, по личной инициативе сотрудников 
Центра социальной защиты населения или 
по инициативе одиноких отцов;

4) пересмотреть подготовку специа-
листов по социальной работе, то есть в про-
граммный курс обучения ввести те виды 
семинаров, которые способствовали бы 
практическому освоению особенностей ра-
боты с монородительскими (отцовскими) 
семьями. 

Существующие отцовские семьи необ-
ходимо поддерживать развитием экономи-
ческих мер в сочетании с пропагандистски-
ми мерами, направленными на расширение 
информированности одиноких отцов о го-
сударственных (федеральных и региональ-
ных) возможностях, пособиях и льготах, 
позволяющие минимизировать трудности, 
с которыми им пришлось столкнуться.
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Шкель Алексей Владимирович

Alexey Shkel  

СОЦИАЛЬНАЯ ГРУППА СОВРЕМЕННЫХ 
АБИТУРИЕНТОВ И ПРОБЛЕМА 
ЛИЧНОСТНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ

SOCIAL GROUP OF MODERN ENTRANTS AND 
THE PROBLEM OF PERSONAL IDENTITY

Предложено авторское уточнение понятия 

«абитуриент». Установлено, что социальная груп-

па абитуриентов обладает двумя определяющими 

формальными признаками: сходством интересов и 

временным взаимодействием, что позволило типо-

логизировать ее как диффузную группу. Выявлена 

обусловленность социальной принадлежности аби-

туриента. Показано, что в характеристиках статуса 

молодых абитуриентов доминируют приписывае-

мые, а не достигаемые атрибуты. Установлены до-

минирующие личностные идентичности абитури-

ентов, показано, что только около четверти из них 

имеют статус сформированной профессиональной 

идентичности

Ключевые слова: абитуриент, социальная груп-
па, типология, стратегия послешкольного пове-
дения, личностная идентичность, профессио-
нальная идентичность

Author's clarification of the notion of «entrant» is 

suggested. It is established that any social group of 

students has two defining formal features: similarity 

of interests and temporal interaction, which allow 

classifying it as a diffuse group. The conditionality of 

social facilities of an applicant is identified. It is shown 

that in the characteristics of young entrants’ status 

not achieved but prescribed attributes dominate. The 

dominant personal identitities of applicants are pointed 

out. It is shown that only about a quarter of them has 

the status of a formed professional identity

Key words: applicant, social group, typology, strat-
egy of post-secondary behaviour, personal identity, 
professional identity

Люди в ходе своей практической деятель-
ности объединяются в разные виды со-

циальных общностей. В обществе постоян-
но существует цепочка социальных групп 
молодежи в сфере образования (выпускник 
общеобразовательной школы – абитуриент 
– студент), всегда представляющая науч-
ный интерес и привлекающая внимание ис-
следователей различных специальностей, в 
том числе и социологов. Каждая из назван-
ных социальных групп существует и функ-
ционирует отдельно и в то же время каждая 
предыдущая является основой, на которой 

происходит развитие следующей. Наиме-
нее научно исследована социальная группа 
абитуриентов. С этим связано многообразие 
методологических подходов к анализу аби-
туриентов как социальной группы, а также 
трактовок самого понятия «абитуриент» (от 
обывательских до словарных и энциклопе-
дических). 

Чаще всего под словом «абитуриент» 
понимается человек, который в образо-
вательном пространстве находится в про-
межуточном положении, т.е. он ещё не 
завершил образовательный процесс в сред-
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ней школе (ему предстоит для этого сдать 
заключительные экзамены) и при этом ещё 
не стал студентом, так как намеревается 
после окончания школы и получения ат-
тестата о среднем образовании проходить 
конкурсный отбор в выбранное им высшее 
учебное заведение. По сути дела, абитури-
ентом считается тот, кто собирается ухо-
дить из одного учебного заведения (средней 
школы) в другое (вуз или ссуз). 

Абитурие́нт (лат. abituriens (abitu-
rientis) – собирающийся уходить или от 
лат. abiturus – тот, кто должен уйти) – в 
большинстве стран лицо, заканчивающее 
среднее учебное заведение (держащее вы-
пускные испытания, получивший абитур 
(аттестат зрелости). В СССР с 1950-х гг. 
(а затем и на постсоветском пространстве) 
этот термин получил несколько другое зна-
чение – это лицо, поступающее в среднее 
специальное или высшее учебное заведе-
ние.

Не изменяя сути приведенных опре-
делений, нами в свете современных нова-
ций, связанных с процедурой поступления 
в профессиональные учебные заведения, 
предлагается уточненное понятие «абиту-
риент». 

Абитуриент – это гражданин, завер-
шивший обучение по общеобразовательной 
программе с получением соответствующего 
документа, выявивший намерение продол-
жить профессиональное образование и по-
давший необходимые документы в профес-
сиональное учебное заведение для участия 
в конкурсном отборе с целью последующего 
обучения по профессиональной программе.

Таким образом, абитуриент, как субъ-
ект образовательного пространства явля-
ется переходным звеном между общеобра-
зовательной школой и профессиональным 
учебным заведением. Он является носи-
телем определенного информационного 
ресурса, определенных нравственных и 
духовных качеств. Формирование личнос-
ти не является следствием лишь школьно-
го обучения и воспитания, оно зависит от 
генетических предпосылок и воздействия 
дошкольного времени, воспитания в семье, 
воздействия окружающих, произвольного 

и непроизвольного влияния средств массо-
вой информации, а также самовоспитания, 
стимулируемого появлением у человека оп-
ределенного плана на будущее, известного 
жизненного идеала. 

Основополагающие идеи определя-
ются условиями жизни; потребностями, 
задачами, стоящими перед современным 
развивающимся обществом и личностью; 
ныне существующими обобщенными пред-
ставлениями о полноценной жизнедеятель-
ности современного российского граждани-
на и о необходимом для этого его духовном 
и материальном потенциале; состоянием 
и реальными возможностями системы на-
родного образования, образовательного уч-
реждения и общества в целом.

На современном этапе развития рос-
сийского общества особую актуа-льность 
и социальную остроту приобретают про-
блемы регулирования трудового поведения 
молодежи, которая вынуждена адаптиро-
ваться к сложившимся социально-эконо-
мическим условиям, характеризующимся 
нестабильностью, противоречивостью, со-
циальной напряженностью, неопределен-
ностью и, в целом, рискогенностью. На-
званные социальные факторы вкупе ставят 
абитуриентов перед выбором единственной 
специальности и вуза, где с тем или иным 
результатом пройдут лучшие годы его жиз-
ни, во многом сложится будущность и судь-
ба. 

Реальность общественных отноше-
ний всегда дана как реальность отношений 
между социальными группами, поэтому 
для социологического анализа крайне важ-
ным и принципиальным вопросом является 
вопрос о том, по какому критерию следует 
вычленять группы из того многообразия 
различного рода объединений, которые воз-
никают в человеческом обществе. В среде 
молодежи всегда выделяется особая соци-
альная группа, именуемая  абитуриентами. 

Попытаемся определить место соци-
альной группы «абитуриенты» в социальной 
структуре общества. Общество – чрезвы-
чайно сложное образование, включающее 
множество качественно различных соци-
альных подсистем со своими системообра-
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зующими элементами и специфическими 
интегральными свойствами. Основными из 
них являются:

а) социальные группы и общности, в 
основе которых лежат социальные отноше-
ния; 

б) социальные институты и организа-
ции, в основе которых лежат институцио-
нальные и организационные связи; 

в) социальные нормы и ценности, в 
основе которых лежат связи социального 
контроля.

Важнейшими элементами социальной 
структуры общества являются социальные 
общности и социальные группы. Это своего 
рода «связки» людей, соединения индиви-
дов в относительно стабильные взаимоот-
ношения, обусловленные наличием общей 
цели и существующие достаточно долго во 
времени.

Свойства социальных общностей: 
1) наличие общей цели деятельности 

или совпадение целей людей, составляю-
щих общность; 

2) наличие единых, разделяемых все-
ми участниками общности, правил, норм; 

3) солидарные социальные взаимо-
действия партнеров, обусловленные нали-
чием совпадающих целей и единых норм. 

В зависимости от различных критери-
ев типологизации социальных об-щностей 
выделяются их следующие виды [1]. 

1. В зависимости от уровня соли-
дарности: 

1) множества, в которых воплощается 
мнимая солидарность (при отсутствии вза-
имных социальных действий имеются сов-
падающие цели, интересы и т.п.). 

Формы множеств: 
а) категории (статистические совокуп-

ности индивидов, имеющих сходные соци-
альные признаки): студенты, подростки, 
женщины, «новые русские» и т.д.; 

б) агрегации (объединения людей, 
пространственно находящихся в одном мес-
те): пассажиры одного поезда, посетители 
одного супермаркета и т.д.; 

в) массы (характеризуются сходными 
(однородными), но не социальными дейс-
твиями): люди, спасающиеся бегством от 

реальной или вымышленной угрозы (сход-
ное действие – паника); люди, стремящи-
еся носить одинаковую одежду (сходное 
действие – следование моде) и т.д.; 

2) контактные общности, в которых 
воплощается реальная, но, как правило, 
кратковременная солидарность. Их фор-
мы: 

а) аудитории – одноразовые, относи-
тельно кратковременные (от нескольких 
минут до нескольких часов) взаимодейс-
твия лектора (певца, актера и т.п.) и слу-
шателей; 

б) толпы – общности людей, объеди-
ненных сиюминутным настоящим (разно-
видности толп: случайная (зеваки на пожа-
ре), обусловленная (очередь за билетами), 
действующая (мятежники)); 

в) социальные круги – общности лю-
дей одного социального положения, соб-
равшихся вместе для удовлетворения сво-
их социальных потребностей (в общении, 
заботе о других, признании, престиже и 
т.п.): встреча друзей, конференция уче-
ных, школьный бал и т.д. (социальные кру-
ги нередко становятся основой для форми-
рования групповых общностей); 

3) групповые общности, в которых 
воплощается институционализированная 
(долговременная, ус-тойчивая, определя-
емая нормами, обычаями и т.п.) солидар-
ность. 

По численности: 
1) диады (взаимодействие двух чело-

век); 
2) малые общности (включают от трех 

до нескольких десятков человек); 
3) большие общности (от сотен до ты-

сяч человек); 
4) суперобщности (включают десятки 

тысяч и миллионы человек); 
5) все мировое сообщество. 
3. По времени существования: 
1) кратковременные (существуют от 

нескольких минут до нескольких часов: ау-
дитория конкретного мероприятия, пасса-
жиры междугороднего автобуса); 

2) длительные (существуют от несколь-
ких дней до нескольких лет: коллективы 
предприятий, воинские подразделения); 
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3) долговременные (существуют от не-
скольких десятилетий до веков и тысячеле-
тий: территориальные, этнические общнос-
ти, нации). 

4. По плотности связей между ин-
дивидами: 

1) тесно сплоченные (организации); 
2) аморфные образования (болельщи-

ки футбольного клуба, любители пива). 
5. По базовому системообразующе-

му признаку: 
1) территориальные (да-льневосточная 

общность); 
2) этнические (русские); 
3) демографические (молодежь, жен-

щины); 
4) культурные (субкультурные) и т.д. 
Согласно приведенной типологии об-

щностей и в соответствии с приведенными 
критериями типологизации абитуриентов,  
мы относим:

– по уровню солидарности – к мно-
жеству и одной из его форм – категории;

– по численности – к большим об-
щностям;

– по времени существования – к дли-
тельным;

– по плотности связей между индиви-
дами – к аморфным образованиям;

– по базовому системообразующему 
признаку – к демографическим.

Понятие «социальные группы» ис-
пользуется тогда, когда внутри общества 
необходимо выделить подсистему, пред-
ставляющую собой более или менее много-
численную совокупность взаимодействую-
щих людей, осуществляющих совместную 
деятельность ради реализации определён-
ных личных, коллективных и обществен-
ных интересов и целей. 

Социальная группа представляет собой 
совокупность индивидов, определенным об-
разом взаимодействующих между собой и 
имеющих общие интересы, определяющих 
себя как члены одной группы. Социальные 
группы выделяются из социального целого 
на основе определенных признаков: харак-
тера выполняемой деятельности, социаль-
ной принадлежности, структуры, уровня 
развития и т.д.

Социальная группа абитуриентов об-
ладает двумя определяющими фо-рмаль-
ными признаками: сходством интересов и 
временным взаимодействием. По ти-
пологии социальных групп [2] такие объ-
единения людей называются диффузными 
группами.

Под термином «диффузная» понимает-
ся [3] рассеянная, распределенная группа, 
имеющая общие социально-психологичес-
кие признаки, основными среди которых 
являются следующие:

–  «размытые», т.е. нечетко очерчен-
ные границы; ее составляет неопределен-
ная совокупность людей;

–  слабая взаимосвязь и лишь эпизо-
дическое взаимодействие; для диффузной 
группы характерны, во-первых, локальные 
связи, а во-вторых, опосредованные связи 
через интересующие информационные ис-
точники, отдельных представителей инте-
ресуемого социального объекта или через 
причастность к его действиям;

–  высокая динамичность, изменчи-
вость, т.е. состав диффузной группы легко 
может меняться: люди могут выходить и 
входить в нее без затруднений, поэтому она 
относится к числу открытых и высокомо-
бильных групп;

–  низкая интегрированность, слабая 
сплоченность; однако это может не отно-
ситься к отдельным локальным ее частям.

Таким образом, большая диффузная 
группа – это многочисленная, но нечетко 
определенная по составу, высокодинамич-
ная и низкоинтегрированная совокупность 
людей, лишь локально и опосредствованно 
связанных друг с другом. 

Получить исчерпывающие характерис-
тики исследуемой социальной группы «аби-
туриенты» достаточно сложно, поскольку 
она формируется из разных слоев общества 
и социальные характеристики абитуриентов 
весьма неоднородны. Абитуриенты пред-
ставлены разными возрастными (16 лет и 
выше), профессиональными, этническими, 
поселенческими и прочими группами.

Социальная принадлежность абиту-
риента обуславливается социальным сло-
ем, к которому принадлежат его родители. 
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Исследователи Фонда «Общественное мне-
ние» в 2008 г. ознакомили общественность 
с образовательными планами различных 
групп молодежи [4]. Как выяснилось, пла-
ны подрастающего поколения в отношении 
образования тесно связаны с ситуацией со-
циального расслоения в нашем обществе. 
Так, по данным опроса молодежи 16…25 
лет (1500 чел.), обнаружился существен-
ный разрыв в приоритетах по отношению 
к высшему образованию между высоко- и 
низкоресурсными группами молодежи. 

Стартовые позиции молодёжи и выбор 
стратегий послешкольного поведения во 
многом определяются уровнем предписан-
ного социального статуса [5], накопленным 
информационным ресурсом абитуриентов 
и практически полностью предопределены 
социальным статусом и материальным по-
ложением родителей, т.е. в характеристи-
ках статуса юношей и девушек доминируют 
приписываемые, а не достигаемые атрибуты.

Родители, имеющие высшее образо-
вание, не мыслят, чтобы образовательный 
статус ребёнка был ниже, чем у родителей. 
Родители, не имеющие высшего образо-
вания, желают, чтобы дети получили: это 
позволит им достичь более высоких пози-
ций. Ими получение высшего образования 
рассматривается как единственный ка-
нал социальной мобильности, дальнейше-
го трудоустройства и социальной защиты. 
Эта группа обычно сильно мотивирована 
на поступление. Ее представителям свойс-
твенно или четкое представление о сфере 
своих профессиональных (образователь-
ных) интересов, или ярко выраженное же-
лание «вырваться» [6]. 

Следует отметить, что для представи-
телей низкостатусных групп (особенно для 
тех, чей статус снизился в последнее деся-
тилетие), жителей небольших городов и 
сельских поселений проблема доступа их 
детей к получению высшего образования 
является одной из самых болезненных. Они 
не обладают ни материальными ресурса-
ми, ни связями, поэтому их детям, в случае 
если им так и не удалось поступить в вуз, 
грозит значительное сужение социальных 
горизонтов. 

Также существуют слои населения, 
обычно принадлежащие к низшим соци-
альным стратам, в чьих представлениях 
ценности высшего образования минимизи-
рованы: они уверены, что жизнь их детей 
удачно сложится и без высшего образова-
ния.

Сказанное очень тесно связано с про-
блемой доступности высшего професси-
онального образования, которая может 
иметь целый ряд измерений: 

– мотивационное, предполагающее 
анализ связи доступности получения вы-
сшего профессионального образования с 
личностной мотивацией на его получение; 

– этическое, раскрывающее содержа-
ние понятия «социальная справедливость»; 

– содержательно-образовательное, пред-
полагающее анализ современных крите-
риев определения качества получаемого 
высшего образования и параметров доступ-
ности высшего профессионального образо-
вания высокого и низкого качества; 

– социально-экономическое и террито-
риальное. 

Доступ к получению высшего образо-
вания становится знаком первого успеха на 
индивидуальном жизненном пути молодо-
го человека. Этот период в жизни каждого 
юноши и девушки – период осмысления 
настоящего статуса и конструирования бу-
дущего как самими молодыми людьми, так 
и их родителями. При этом проблема полу-
чения профессионального образования вы-
ходит на первый план. На принципиальное 
решение поступать или не поступать в вуз 
влияют три фактора [7]:

1) рассматривается ли высшее образо-
вание как условие сохранения или повыше-
ния имеющегося статуса, т.е. входит ли оно 
в число статусных потребностей;

2) является ли высшее образование 
способом удовлетворения каких-либо дру-
гих статусных потребностей, например, до-
стижение высокого материального достат-
ка, профессиональной карьеры; 

3) входит ли высшее образование в 
ценностную структуру личности, и в какой 
степени оно связано со стремлением к са-
мореализации и духовному росту.
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Рассмотрим высшее образование в 
структуре личностных идентичностей мо-
лодежи. 

В исследованиях проблем стратифи-
кации всегда возникает вопрос о том, на-
сколько человек идентифицирует себя со 
своим статусом. В возрастной психологии 
молодость характеризуется как период 
формирования устойчивой системы цен-
ностей, становление самосознания и фор-
мирования социального статуса личнос-
ти. Сознание молодого человека обладает 
особой восприимчивостью, способностью 
перерабатывать и усваивать огромный по-
ток информации. В этот период развива-
ются критичность мышления, стремление 
дать собственную оценку разным явлени-
ям, поиск аргументации, оригинального 
мышления. Вместе с тем, в этом возрасте 
ещё сохраняются некоторые установки и 
стереотипы, свойственные предшествую-
щему поколению. Это связано с тем, что 
период активной деятельности сталкива-
ется у молодого человека с ограниченным 
характером практической, созидательной 
деятельности, неполной включённости мо-
лодого человека в систему общественных 
отношений. Отсюда в поведении молодёжи 
наблюдается удивительное сочетание про-
тиворечивых качеств и черт: стремление 
к идентификации и обособление, конфор-
мизм и негативизм, подражание и отрица-
ние общепринятых норм, стремление к об-
щению и уход, отрешённость от внешнего 
мира. Неустойчивость и противоречивость 
молодёжного сознания оказывают влияние 
на многие формы поведения и деятельнос-
ти личности.

Одним из самых признанных исследо-
вателей юношеского возраста в зарубеж-
ной психологии принято считать Э. Эрик-
сона. Основное понятие, ра-зработанное 
автором, – это понятие идентичности. Оно 
обозначает твердо ус-военный и личностно 
принимаемый образ себя во всем богатстве 
отношений личности к окружающему миру. 
Под идентичностью также понимают прина-
длежность к определенной социальной груп-
пе. Можно сказать, что это чувство владения 
собственным «Я» относительно социума.

Согласно Э. Эриксону, человек на про-
тяжении жизни переживает ряд психосо-
циальных кризисов. По Э. Эриксону [8], 
юношеский возраст строится вокруг кризи-
са идентичности, состоящего из серии ин-
дивидуально-лич-ностных выборов, иден-
тификаторов и самоопределений. В этот 
период молодой человек колеблется между 
положительным полюсом идентификации 
(«Я») и отрицательным полюсом путани-
цы ролей. При удачном протекании кризи-
са у юношей и девушек формируется чувс-
тво идентичности, при неблагоприятном  
спутанная идентичность, сопряженная с 
мучительными сомнениями относитель-
но себя, своего места в обществе, с неяс-
ностью жизненной перспективы. С одной 
стороны, молодому человеку необходимо 
определить границы своих реальных воз-
можностей, понять, на что он способен, ут-
вердить себя в обществе. С другой, – в это 
же время ему необходимо сформировать 
максимально достоверное представление 
о окружающим мире, систематизировать 
ценностные ориентации, политические, 
нравственные, эстетические воззрения. 
Жизнь ставит молодого человека перед не-
обходимостью при-нятия ряда важнейших 
решений в условиях дефицита жизненного 
опыта [9].

Э. Эриксон считает задачу формиро-
вания идентичности главным барьером, 
который юноши и девушки должны преодо-
леть, чтобы совершить успешный переход 
к взрослости. В современных условиях ус-
ложнился и удлинился сам процесс социа-
лизации, и соответственно другими стали 
критерии её социальной зрелости. 

Среди абитуриентов доминирующими 
являются две идентичности: «семья» и «дру-
зья». Спектр идентификационных характе-
ристик, формирующийся под влиянием дру-
зей, достаточно широк: «те, кто делает свою 
судьбу», «люди моего двора», «те, кто рас-
считывает много достичь в жизни», «важен 
диплом, а не получаемая профессия». Под 
влиянием семьи многие абитуриенты иден-
тифицируют себя с теми, «для кого обяза-
тельно получить высшее образование», т.е. 
они связывает высшее образование с пер-
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спективами успешной профессиональной 
карьеры.  Можно предположить, что обра-
зовательные установки родителей наиболее 
эффективно транслируются именно в этих 
семьях. Ослабление образовательных иден-
тичностей у детей чаще всего происходит в 
том случае, если хотя бы один из родителей 
был вынужден сменить свою работу на ме-
нее квалифицированную, не связанную с 
полученным образованием.

Большинство абитуриентов рассмат-
ривают решение о получении высшего об-
разования как момент профессионального 
самоопределения. Поиск профессии – важ-
нейшая проблема юности. Примечательно, 
что для 41 % абитуриентов ведущим моти-
вом выбора конкретного вуза стало наличие 
в нем подготовки по интересующей специ-
альности. Только 8 % ребят согласились с 
тем, что вуз должен давать образование, а 
не профессию (см. цитируемую работу Е. 
Лукьяновой). 

В то же время ряд авторов [10] в сво-
их исследованиях установили, что только 
25 % респондентов имеют статус сформи-
рованной профессиональной идентичности 
на момент подачи заявлений в вузы. В ходе 
интервьюированной беседы 53,1 % абиту-
риентов, имеющих статус моратория (тер-
мин Э. Эриксона, означающий кризисный 
период между юностью и взрослостью), и 
12,5 % обладающих статусом смешанной 
идентичности говорят, что им пока не ясны 
их профессиональные планы. Их мотива-
ция профессионального развития скорее 
связана с тем, чтобы поступить хоть куда-
нибудь, чем получить профессиональные 
знания и развиваться как профессионал 
(78 % респондентов). В целом, заключа-
ет автор, можно говорить о том, что 16,7 
% абитуриентов, собирающихся поступать 
в вуз, обладают либо несформированным, 
либо навязанным статусом профессиональ-
ной идентичности, что является неадекват-
ным для абитуриента.

Резюмируя сказанное, можно сделать 
следующие выводы.

1. Абитуриент, как субъект образова-
тельного пространства, является переход-
ным звеном между общеобразовательной 
школой и профессиональным учебным за-
ведением; социальная группа абитуриентов 
обладает двумя определяющими формаль-
ными признаками: сходство интересов и 
временные взаимодействия. По типологии 
социальных групп такие объединения лю-
дей называются диффузными группами, 
которые характеризуются неопределенной 
совокупностью людей с нечетко очерченны-
ми границами, изменчивостью и высокой 
динамичностью состава, слабой взаимосвя-
зью и лишь эпизодическим взаимодействи-
ем, низкой интегрированностью и слабой 
сплоченностью.

2. Абитуриенту как индивидууму 
свойственно еще до конца не сформирован-
ное чувство идентичности, сопряженное с 
сомнениями относительно себя, своего мес-
та в обществе, неясностью жизненной пер-
спективы. Противоборство между двумя 
доминирующими идентичностями («семья» 
и «друзья») часто приводит к ослаблению 
образовательных идентичностей, только 25 
% абитуриентов имеют статус сформиро-
ванной профессиональной идентичности на 
момент подачи заявлений в вузы. В то же 
время реалии жизни ставят молодого чело-
века перед необходимостью принятия ряда 
важнейших решений в условиях дефицита 
жизненного опыта.

3. Стартовые позиции молодёжи и вы-
бор стратегий послешкольного поведения во 
многом определяются уровнем предписан-
ного социального ста-туса, накопленным 
информационным ресурсом абитуриентов 
и практически полностью предопределены 
социальным статусом и материальным по-
ложением родителей, т.е. в характеристиках 
статуса юношей и девушек доминируют при-
писываемые, а не достигаемые атрибуты.
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ РАЗРУШЕНИЯ МЕРЗЛОГО 
ГРУНТА РЫХЛИТЕЛЕМ С АККУМУЛЯТОРОМ 
ЭНЕРГИИ

EXPERIMENTAL RESEARCH OF DESTRUCTION 
EFFICIENCY OF FROZEN SOIL BY THE RIPPER 
WITH THE ENERGY ACCUMULATOR

Представлены результаты экспериментальных 

исследований взаимодействия рабочего органа рых-

лительного оборудования с грунтовым массивом при 

наличии упругой связи. Целью исследований явля-

лась проверка теоретических предпосылок, опреде-

ляющих необходимость применения регулируемой 

упругой связи в кинематической цепи рыхлительно-

го оборудования для возможности управления дина-

мическим состоянием механической системы «тяго-

вая тележка – рабочее оборудование».

Эксперименты выполнялись на масштабной мо-

дели, изготовленной с учетом критериев подобия и 

размерности. 

Анализ результатов эксперимента проводился по 

построенной трехмерной графической поверхности 

равного отклика и двухмерным сечениям поверх-

ности отклика, дающим представление об измене-

нии критерия оптимизации при варьировании не 

более чем двух факторов. 

Результаты экспериментальных исследований 

подтвердили возможность применения регулируе-

мой упругой связи, позволяющей по внешним кри-

териям, таким как механические свойства мерзлого 

грунта и режимы резания, настраивать механичес-

кую систему «рыхлитель – упругая связь – рабочий 

орган» на рациональный режим ведения землерой-

ных работ

Ключевые слова: рыхлительное оборудование, 
аккумулятор энергии, прочный грунт, коэффи-
циент динамических нагрузок, энергоемкость 
процесса, аккумулирование энергии, многофак-
торный эксперимент, статистическая обра-
ботка, поверхности равного влияния, сетчатая 
номограмма

The results of the experimental interaction of a 

working body of the ripper equipment in the presence 

of elastic communication are presented in the article. 

The purpose of the research was the verification of 

theoretical preconditions defining application need of 

adjustable elastic communication in a kinematics chain 

of the ripper equipment for possibility of dynamic con-

dition management of mechanical system «the traction 

cart – the working equipment».

The experiments were carried out on the large-

scale model made with the accounting of similarity and 

dimension criteria. The analysis of experiment’s results 

was carried out on the constructed three-dimensional 

graphic surfaces of an equal response and on two-di-

mensional sections of the response surface, giving an 

idea about the change of optimization criterion at a 

variation of no more than two factors. 

The results of pilot studies confirmed the possibil-

ity of the adjustable elastic communication applica-

tion allowing by external criteria, such as mechanical 

properties of frozen soil and cutting modes, to adjust 

mechanical system «the ripper – elastic communication 

– working body» on a rational mode of conducting dig-

ging works

Key words: ripper equipment, energy accumulator, 
hard soil, dynamic loadings coefficient, power pro-
cess consumption, energy accumulation, multiple-
factor experiment, statistic processing, surfaces of 
equal influence, mesh nomogram
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Анализ возможных путей повышения 
производительности разработки гор-

ных пород, прочного и мерзлого грунта 
показал, что наиболее приемлемым спо-
собом в этих условиях является увеличе-
ние рабочих скоростей процесса [17, 18]. 
Возникающие при этом динамические 
нагрузки не только отрицательно влияют 
на состояние  здоровья оператора, надеж-

ность работы базовой машины, но и уве-
личивают энергоемкость процесса. Одним 
из перспективных путей, позволяющих в 
большей степени устранить указанные не-
достатки, является совершенствование и 
создание машин с учетом колебательного 
ха рактера усилий, возникающих в зоне 
контакта исполнительного органа с грунто-
вым массивом [7]. 

Рис. 1. Рыхлитель с аккумулятором энергии [8–10]:
а – конструкция рыхлителя; б, в – натурный образец

а) 

б) в) 

Частным решением такого направле-
ния является рыхлитель с акку мулятором 
энергии (рис. 1, 2), параметры которого 
изменяются в соответствии с грунтовым 
фоном эксплуатации машины и назначен-
ными режимами разработки грунта [8-15, 
17, 18].

Эксперименты выполнялись на мас-
штабной модели (рис. 3), изготовленной с 
учетом критериев подобия и размерности 
[16, 18]. 

В качестве контролируемых парамет-
ров приняты следующие факторы:

– жесткость упругой связи аккумуля-
тора энергии с, кН/м; 

– ход рабочего органа, определяемый 
предварительным поджатием упругого эле-
мента аккумулятора энергии L

o
, мм;

– вылет вершины зуба рабочего органа 
относительно оси подвеса штанг стойки L, мм;

– скорость подачи рабочего органа V, 
м/с.

Задача описания процесса, таким об-
разом, сводилась к отыс канию функцио-
нальной связи в виде

VLLfy o ,,, .
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Рис. 2. Схема ручного (автоматического) управления параметрами рабочего 
оборудования рыхлителя с пружинным [10, 13] (а), жидкостным [12, 14] (б) и

газовым [11, 15]  (в) аккумуляторами энергии: 
1 –  объект управления; 2 –  исполнительное звено; 3 –внешнее воздействие;

 4 – информация о состоянии объекта (обратная связь); 
5 – управляющее воздействие; 6 – информация о состоянии среды      
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Рис. 3. Стенд для исследования рыхлительного оборудования 
землеройных машин [16]: 

а – конструкция стенда; б – регистрирующие датчики, 
в – принципиальная схема с традиционной и интегральной оценкой 

эффективности процесса ведения земляных работ  
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Интервалы варьирования контролируемых параметров процесса приведены в таблице. 

Уровни варьирования контролируемых параметров

№ 
п/п Наименование фактора Обозначение Уровни варьирования

-1 0 +1
1 Ход рабочего органа L

0
, мм      (X

1
) 60 70 80

2 Жесткость упругой связи аккумулятора энергии с, кН/м   (X
2
) 80 100 120

3 Скорость движения модели V, м/с      (X
3
) 0,10 0,25 0,40

4 Вылет вершины зуба L, мм       (X
4
) 0,20 0,30 0,40

С целью выбора наилучших соотно-
шений параметров рыхлителя и режимов 
разрушения грунта проведена их опти-
мизация на основе полного факторного 
эксперимента типа 24 (план В

4
) [1, 2]. 

Порядок плана выбран на основе апри-
орной информации и обуслов лен тем, что 
зависимости между выбранными варьи-
руемыми фактора ми носят нелинейный 
характер.
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Оптимизация параметров процесса 
проводилась по критерию, минимизация 
которого позволяла определить сочетание 
основных конструктивных параметров 
и режимов разработки грунта, соответ-
ствующих максимальной передаче ударных 
нагрузок на грунт и ми нимальной – на эле-
менты навески. При оптимизации парамет-
ров процесса показателем его эффектив-
ности может являться энергия, требуемая 
на разработку определенного объема грун-
та. Однако сложность взаимосвязей между 
отдельными рассматриваемыми парамет-
рами, определяющими динамику системы 
своей совокупностью и изменяющимися 
воздействиями на эту систему со стороны 
разрушае мого грунта, затрудняет количест-
венную оценку этих параметров показате-
лем затрачиваемой энергии. В связи с этим 
эффективность разрушения грунта более 
наглядно характеризовать динамической 
нагрузкой рабочего органа                , отра-
жающей передачу энергии в направлении 
разрушаемого грунта. Если рассмотреть от-
ношение двух колеблющихся масс (массы 
рабочего органа m

ро
 и массы тележки  m

тел
 ), 

показывающее, какую часть динамической  
нагрузки,  передаваемой  грунту, составля-
ет динамическая нагрузка, направленная 
на колебание тележки, выраженное коэф-
фициентом  передачи динамической на-
грузки «у» 

 

можно отме тить, что представленное отно-
шение является наглядным показателем, 
отражающим эффективную оценку коли-
чественной стороны параметров системы 
и режимов резания. В этом случае мини-
мизация «y», принимаемого за критерий 
оптимизации, определяет значение иссле-
дуемых параметров, соответствующих оп-
тимальному варианту.

С целью повышения точности и досто-
верности определения критерия оптимиза-
ции, опыты эксперимента повторялись по 
шесть раз в каждой точке плана. При этом 
план эксперимента проводился в порядке 
случайного смешивания (рандомизации).

Статистический анализ получен-
ных данных [11] показал, что дисперсия 
воспроизводимости   191,1yS . Провер-
ка результатов по критерию Кохрена G 
подтвердила удовлетворительную воспро-
изводимость опытов, т.к. G

расч
= 0,098, что 

меньше G
табл

= 0,138. Значимость коэф-
фициентов регрессии проверялась путем 
сравнения последних с величиной соответс-
твующих доверительных интервалов по 
формуле [1 – 3]

 

где   ДB
i 
– доверительные интервалы коэф-

фициентов регрессии, вычисленные с уче-
том среднеквадратических ошибок  

iBS .
Для проверки модели, отражающей 

влияние факторов со значи мыми коэффи-
циентами регрессии на выходной параметр 
оптимизации, определены следующие ста-
тистические характеристики: число степе-
ней свободы дисперсии неадекватности U = 
25 – 15 = 10; дисперсия адекватности S

ад  

= 3,762; расчетный критерий Фишера Ф = 
3,15. При этом множественный коэффици-
ент корреляции R = 0,98 имеет значение, 
достаточно близкое к единице, что позволя-
ет признать рассматриваемую модель адек-
ватной.

Таким образом, в результате экспери-
мента получена адекватная зависимость 
критерия оптимизации от кодированных 
значений факторов следующего вида:

Использование полученной зависи-
мости дает возможность оп ределять раци-
ональные значения параметров рыхлителя 
и режимов резания при обеспечении мак-
симальной эффективности процесса разра-
ботки мерзлого грунта.

Анализ результатов эксперимента об-
легчается при их графическом изображе-
нии, в качестве которого используются 
двухмерные сечения поверхности откли-
ка, дающие представление об изменении 
критерия оптимизации при варьировании 
не более чем двух факторов. При большем 
числе фак торов для графической интер-

xmP

(1)

iiB ,                                                                    (2)

 = 21,21+6,67  – 6,64V-2,81L + 1,80 2 + 

+ 11,41V2 + +0,61L2–12,30 V- 2,37 L + 4,81VL. (3)

%,100
xm
xmy
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претации результатов планирования экс-
перимента целесообразно применять метод 
номографии [4 – 6]. Из существующих 
двух основных подходов к этому методу, 
детерминаль ный метод [4 – 6], предпола-
гающий приведение исходного уравнения к 
некоторому каноническому виду, удобному 
для графического анали за, является слож-
ной, а иногда и неразрешимой задачей. 
Поэтому при анализе выражения (3) ис-
пользовалось прямое номогра фирование, 
позволяющее численным методом с при-
менением универсальных алгоритмов и 
программ представить полиномные модели 
двухмерными графиками и номограммами.

Поскольку коэффициент передачи 
динамической нагрузки есть функция нес-
кольких переменных, что не позволяет 
изобразить поверхности от клика графичес-

ки, исследования проводились для одного 
значения относительного хода рабочего ор-
гана (L

o 
= 70 мм) при одновремен ном ва-

рьировании двух факторов и стабилизации 
третьего на определенных уровнях.

С этой целью математическая модель 
(3) представлена в виде, удобном для обра-
ботки на ЭВМ 

График зависимости выражения (4) в 
форме поверхностей равного отклика пред-
ставлен на рис. 4. Для более детального 
анализа влияния варьируемых факторов на 
степень передачи динамических нагрузок, 
их зависимость пред ставлена в виде следов 
поверхностей равного отклика на плоскос-
ти факторов x

i
 и x

j
 (рис. 5…10).

ji xxyfx ;; . (4)
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Рис. 4. Зависимость коэффициента передачи динамических нагрузок 
от параметров рабочего оборудования и режимов его движения в виде 

поверхностей равного отклика для песчаного грунта при W = 11 %, t = -5 0C
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Рис. 5. Зависимость вылета вершины зуба рабочего органа относительно оси 
подвеса от скорости его подачи в условиях поддержания выходного параметра 

на заданном уровне: а –  с=100 кН/м;  б – 120 кН/м
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Рис. 6. Зависимость параметра оптимизации «у» при  L = 0,25 м от: 
а – ско рости подачи рабочего органа (1 – с = 80 кН/м; 2 – с = 90 кН/м; 

3 – с = 100 кН/м; 4 – с = 110 кН/м; 5 – с = 120 кН/м); б – свободного хода рабочего 
органа (1– V = 0,20 м/с; 2 – V  = 0,25 м/с; 3 – V  = 0,30 м/с; 4 – V  = 0,35 м/с; 

5 – V = 0,40 м/с)
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Рис. 7. Зависимость вылета вершины 
зуба рабочего органа относительно 

оси подвеса от скорости его подачи при 
«y» – 25 %: 1 – с = 80 кН/м; 2 – с = 90 

кН/м; 3 - с = 100 кН/м; 4 –с = 110 кН/м; 
5 – с = 120 кН/м
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Рис. 9. Зависимость параметра 
оптимизации «у» от выле та вершины 
зуба относительно оси подвеса при 

с = 100 кН/м: 1 – V = 0,20 м/с; 
2 – V = 0,25 м/с; 3 – V = 0,30 м/с; 
4 – V = 0,35 м/с; 5 – V = 0,40 м/с

Рис. 8. Зависимость вылета вершины 
зуба рабочего органа относительно оси 

подвеса от скорости его подачи 
в условиях поддержания выходного 

параметра на заданном уровне 
при с = 80 кН/м

Рис. 10. Зависимость параметра 
оптимизации «y» от жест кости упругой 

связи при L =0,25 м: 1 – V = 0,20 м/с; 
2 – V = 0,25 м/с; 3 – V = 0,30 м/с; 
4 – V = 0,35 м/с; 5 – V = 0,40 м/с
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Анализ приведенных зависимостей по-
казал, что проекции по верхностей «y» на 
плоскости факторов x

i
 и x

j 
изображаются в 

виде линий равного выхода, во всех точках 
которых отношение распределения коэф-
фициента передачи динамических нагрузок 
имеет постоянное значение, независимо от 
координат x

i
 и x

j
 .

Таким образом, если заданной совокуп-
ности значений факторов соответствует одно 
значение «y» , то одному заданному значению 
«y» может соответствовать множество x

i
 и x

j
, 

лежащих на изолинии.
Анализ полиномиальной модели и ее 

геометрических образов позволил сделать 
следующее заключение:

– изменение величины предваритель-
ного поджатия упругой связи, определя-
емой свободным ходом рабочего органа 
(рис. 6, б), незначительно сказывается на 
выходном параметре «y»;

– при фиксировании вылета вершины 
зуба на среднем уровне (рис. 10) и увели-
чении скорости подачи рабочего органа с 
0,2 до 0,4 м/с необходимо  изменять жест-
кость упругой связи. Например, если при V 
= 0,27 м/с значению «y» соответствует с = 
80 кН/м, то при V = 0,37 м/с значению «y» 
соответствует с = 110 кН/м. Этим обеспе-
чивается поддержание выходного парамет-
ра на минимальном уровне;

– увеличение жесткости упругой связи 
в пределах исследуемых интервалов (рис. 
6, а) приводит к изменению критерия опти-
мизации. Например, при скорости подачи 
рабочего органа V = 0,3 м/с, значение «y» 
уменьшается на 25 %, а затем вновь возрас-
тает на 136 % по сравнению с минималь-
ным значением. Влияние упругой связи 
более интенсивно проявляется при фикси-
ровании скорости подачи на нижнем уров-
не (V = 0,2 м/с) в случае изменения жест-
кости упругой связи от 80 до 120 кН/м;

– вылет вершины зуба относительно 
оси подвеса (расстояние между центрами 
отверстий штанг стойки) имеет сущест-
венное влияние на выходной параметр при 
значениях L < 100 мм (рис. 7…9). В пре-
делах изменения  L = 100...400 мм значе-

ние выходного параметра практически не 
изменяется. Например, при скорости по-
дачи рабочего органа V = 0,3 м/с и жест-
кости упругой связи C = 80 кН/м значение 
«y»изменяется в пределах 27 % (рис. 9).

В заключение необходимо отметить, 
что сочетание разнообразных значений па-
раметров, соответствующих минимально-
му значению «y», может быть совершенно 
иным по сравнению с рассматриваемым 
и, в общем случае, количество их чрезвы-
чайно огромно. Тем не менее, приведенные 
зависимости наглядно иллюстрируют, что 
при самых разнообразных сочетаниях па-
раметров рыхлительного оборудования и 
режимах резания весьма часто образуются 
поверхности с одинаковыми или близкими 
по значению величинами критерия оптими-
зации. Это свидетельствует о возможности 
применения регулируемой упругой связи, 
позволяющей по внешним критериям, та-
ким как механические свойства мерзлого 
грунта и режимы резания, настраивать ме-
ханическую систему «рыхлитель – упругая 
связь – рабочий орган» на рациональный 
режим ведения землеройных работ.

Поскольку в настоящей работе не ста-
вилась задача оптимиза ции по внешним 
критериям в широком диапазоне их изме-
нения, укажем лишь тот факт, что решение 
ее с использованием полученных полино-
миальных моделей возможно методами, из-
ложенными в работах [1 – 3].

Выполнение инженерных расчетов 
по модели (3) является достаточно трудо-
емкой задачей. С целью ее облегчения на 
предва рительном этапе расчетов построен-
ная модель может быть представлена гра-
фически в виде сетчатой номограммы (рис. 
11). Ключ пользования номограммой нане-
сен непосредственно на рисунке.

Сетчатая номограмма дает возмож-
ность компактно представить полученную 
математическую зависимость в графичес-
ком виде. При менение номограммы сущес-
твенно снизило трудоемкость определения 
значений функции отклика в зависимости 
от изменения факторов, а также позволило 
решать обратные задачи.
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Рис. 11. Сетчатая номограмма расчета параметров рыхлительного оборудования
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Статистическая обработка результатов 
значения выходного параметра, рассчитан-
ного, по модели и найденного по номограм-

ме, по казала, что относительная ошибка в 
последнем случае не превышает 4...5 %.
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ 
МНОГОЛЕТНЕМЕРЗЛЫХ ГРУНТОВ

THE ESTIMATION OF THERMAL 
INSULATION EFFECTIVENESS OF PERMAFROST

Оттаивание многолетнемерзлых грунтов в осно-

вании зданий и сооружений нередко вызывает су-

щественные изменения их свойств. Неравномерное 

изменение деформационных свойств грунтов может 

приводить к аварийным ситуациям. В работе иссле-

дуется один из способов увеличения надежности ос-

нований. В качестве фактора воздействия рассмат-

ривается укладка теплоизолирующих материалов в 

массиве грунта на разной глубине.

Целью исследования является установление 

оптимальной глубины заложения теплоизоляции, 

обеспечивающей минимальную глубину оттаивания 

основания. Для оценки глубины оттаивания исполь-

зуется эффективная математическая модель. Она 

обеспечивает достоверное определение температуры 

и влажности в основании при техногенных факто-

рах воздействия на высокотемпературные многолет-

немерзлые грунты.

Приводимые в работе графические материалы 

позволяют давать количественную оценку влияния 

теплоизоляции на состояние грунтов оснований

Ключевые слова: основания, теплоизоляция, 
температура, оттаивание

Thawing of permafrost at the bases of buildings and 

structures often results in essential changes of its prop-

erties. Non-uniform change of deformation properties 

of soils can result in emergency situations. One of the 

ways of the bases reliability increasing is investigated 

in the article. The laying of heat-insulating materials 

in soil at different depths is considered as a factor of 

influence.

The purpose of research is the calculation of op-

timum depth of thermal insulation laying, providing 

the minimal depth of the basis thawing. The effective 

mathematical model for estimating the depth of thaw-

ing is used. It provides an authentic calculation of tem-

perature and humidity of the basis in connection with 

the technogenic factors actions on high-temperature 

permafrost.

Graphic materials, presented in the article allow 

evaluating a quantitative influence of thermal insula-

tion on the soil bases condition

Key words: bases, thermal insulation, temperature, 
thawing

Техногенные воздействия и глобальное 
потепление климата [9] часто приводят 

к увеличению глубины сезонного оттаива-
ния, к деградации многолетнемерзлых грун-
тов. Неравномерное по глубине и в плане от-

таивание мерзлых грунтов может вызывать 
деформации оснований зданий и сооруже-
ний, приводящие к аварийным ситуациям. 
Высокотемпературные многолетнемерзлые 
грунты (ВММГ) в наибольшей степени 
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чувствительны к повышениям температу-
ры. Необходимо обеспечивать достоверное 
моделирование поведения таких грунтов 
при неравномерных температурных воз-
действиях с целью принятия необходимых 
технических решений для сохранения грун-
тов в естественном природном состоянии.

Для сохранения естественного природ-
ного состояния грунта в него укладывают 
теплоизолирующие материалы. Укладку 
теплоизоляции применяют при строительс-
тве автомобильных и железных дорог [5], в 
промышленном и гражданском строительс-
тве [1] и горном производстве [3, 6, 8]. 

Для эффективного использования теп-
лоизоляции необходимо подбирать опти-

мальную глубину размещения утеплителя 
от дневной поверхности. С этой целью в 
работе определяется глубина оттаивания 
ВММГ при различном размещении тепло-
изолирующего материала толщиной 20 см 
в массиве грунта. Рассматриваются вари-
анты размещения утеплителя на глубине 
0,2 м; 0,6 м; 1 м и 1,4 м от дневной повер-
хности (рис. 1). Для теплоизоляции грунта 
(влажного суглинка) используется экстру-
зионный пенополистирол «Пеноплэкс35» со 
следующими характеристиками: плотность 
γ=33…38 кг/м3, удельная теплоемкость 
с

0
=1,6 кДж/кг·°К, коэффициент теплопро-

водности λ=0,3 Вт/(м·°С) [10].

Рис. 1. Варианты размещения теплоизоляции

Глубина оттаивания грунта опреде-
ляется с использованием математической 
модели тепломассообмена, изложенной в 

работе [7]. Перенос тепла и влаги в грунте 
описывается дифференциальными уравне-
ниями: 
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где T  – температура грунта, С; 
W  – влажность грунта, % ; 
y  – координата, м; 
  – время, с; 
c  – удельная теплоем кость грунта, Дж/

кгС; 
  – критерий фазового перехода; 
L  – удельная теплота кристаллизации 

льда, Дж/кг; 

wD  – коэффициент диффузии вла ги, 
м2/с; 

  – термоградиентный коэффициент, 
1/С; 

yK  – коэффициент электроосмоса, м2/
(Вчас); 

U  – напряжение, В; 

yL  – расстояние между рядами элект-
родов, м; 

 dca   /  – коэффициент темпера-
туропроводности, м2/с; 

  – коэффициент теплопроводности, 
Дж/(мчC); 

d  
– плотность скелета грунта, кг/м3; 

vq
 
 плотность внутренних тепловых 

источников или стоков тепла, Дж/(м3ч); 

wc  – удельная теплоемкость воды, Дж/
(кгС); 

wK  – коэффициент влагопереноса, 
м/с; 

vQ  – скорость электроосмотического 
переноса влаги, м/ч;

w  
– плотность воды, кг/м3. 

В разрешающих уравнениях учитыва-
ются перенос влаги, вызванный градиентом 
температуры, и теплопередача за счет диф-
фузивного переноса влаги. Перенос влаги в 
зоне насыщения при ее наличии описыва-
ется известным уравнением фильтрации. 

Уравнение теплового баланса исполь-
зуется в виде

 sq1  – эффективное излучение на-
клонной поверхности, Дж/м2с; 

 kq ,  iq  и            – потоки тепла, 
связанные с конвективным переносом, ис-
парением и электроосмосом соответствен-
но, Дж/м2с.

Уравнение баланса влаги формируется 
на основе выражений, приводимых в [2, 
4]. В результате условия поступления влаги 
в грунт предлагается представить в виде

1 qqA
y
T s

r
s
p

,01 qqqq ik
s

(3)

где A  – альбедо поверхности; 
 s

pq  и  s
rq  – тепловые потоки от 

прямой и рассеянной солнечной радиации 
на наклонную поверхность соответственно, 
Дж/м2с; 

q

,GIW  при I  I ; 

.
v

V
ww L

UKK
y
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y
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,GESXW  при I   I ;  (4)

(5)

При этом количество влаги, посту-
пившей к поверхности I , и предельное 
количество влаги, способное впитаться за 
единицу времени 

     
, определяются из вы-

ражений: 
I

где X  – приток влаги извне, включая тех-
ногенные источники, м/с; 

G  – интенсивность перемещения вла-
ги под действием градиентов температуры, 
влажности, гравитационных сил и электри-
ческого тока, м/с; 

S  и E  – интенсивности стока и испаре-
ния соответственно, м/с; 

      – предельная скорость впитывания 
за время  , определяемая по формуле 
И.А. Золотаря; 

       – изменение содержания влаги в 
слое грунта, м/с. 

Условия на границе слоев учитывают 
непрерывность вла госодержания, непре-
рывность потоков влаги и тепла, равенство 
тем ператур. Разрешающие уравнения за-
писываются в разностной форме. 

Результаты определения глубины отта-
ивания с изменением температуры грунта в 
течение одного года для четырех вариантов 
размещения слоя теплоизоляции представ-
лены на рис. 2, где приводятся графики 
распределения температуры по глубине в 
августе, октябре, декабре, феврале, апреле 

;ESXI ,
q

I (6)

q

W
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и июне. Укладка теплоизоляции произво-
дится в середине июля. Графики, повторно 
отражающие распределение температуры 
в августе, соответствуют распределению 
температуры через год после начала на-
блюдений. Для каждого месяца приводятся 
по пять графиков: для вариантов 1…4 пре-

дусмотрена укладка теплоизоляции в соот-
ветствии с рис. 1, графики по варианту 0 
получены при отсутствии теплоизоляции. 
На всех графиках по вертикальной оси от-
кладывается глубина исследуемой толщи, 
по горизонтальной оси – температура грун-
та, °С. 
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Рис. 2. Графики распределения температуры грунта по глубине



Вестник ЗабГУ № 10 (101) 2013

86

Как видно из графиков, в середине ав-
густа, через месяц после укладки теплоизо-
ляции, разница в температурах грунта для 
всех вариантов остается незначительной.

В октябре с понижением температуры 
наружного воздуха под слоем теплоизоля-
ции сохраняется более низкая температура 
грунта, чем в естественных условиях. Для 
варианта 1 такая зависимость наблюдается 
только на глубине более 1 м. 

В декабре теплоизоляция замедляет 
промерзание грунта. Глубина промерзания 
для 1…3-го вариантов ограничивается сло-
ями теплоизолятора. Для варианта 4, при 
размещении теплоизоляции на глубине 1,4 
м, глубина промерзания не достигает слоя 
теплоизоляции. 

В феврале утепляющая роль тепло-
изоляции становится еще более заметной. 
При варианте 1 глубина промерзания рас-
пространяется ниже слоя утеплителя и 
достигает 0,5 м. При варианте 2 граница 
промерзания размещается в слое теплоизо-
ляции. При вариантах 3 и 4 она достигает 
слоев утеплителя, которые ограничивают 
ее дальнейшее распространение. 

В июне и августе с повышением темпе-
ратуры наружного воздуха утеплитель ог-
раничивает поступление тепла в грунт. 

В июне для варианта 1 граница отта-
ивания достигает низа теплоизоляции, для 
вариантов 2, 3, 4 она ограничивается слоя-
ми теплоизоляции, размещаясь в их толще. 
При этом глубина заложения теплоизоля-

ции при варианте 4 остается больше глуби-
ны оттаивания в естественных условиях, 
так как слой, размещенный над теплоизо-
ляцией, прогревается лучше.

В августе только при варианте 1 глу-
бина оттаивания перемещается ниже слоя 
теплоизоляции. В остальных случаях (ва-
рианты 2, 3, 4) глубина оттаивания огра-
ничивается слоями пенополистирола.

Очевидно, что при размещении утеп-
лителя на большой глубине эффект огра-
ничения глубины оттаивания снижается. 
По истечении одного года после укладки 
теплоизоляции только ее размещение по 
вариантам 1 и 2 позволяет сохранить от-
рицательную температуру грунта в припо-
верхностных слоях летом. При вариантах 3 
и 4 глубина оттаивания остается близкой к 
естественным условиям, что указывает на 
нецелесообразность такого использования 
теплоизоляции. 

Эффективность укладки теплоизоля-
ции по вариантам 1 и 2 с точки зрения ог-
раничения глубины оттаивания (промерза-
ния) грунта можно оценить количественно 
по графикам, приводимым на рис. 3. Здесь 
по горизонтальной оси указаны месяцы, 
для которых проводятся результаты вы-
числений, по вертикальной оси – разность 
между глубиной оттаивания (промерза-
ния) под теплоизоляцией по вариантам 1 и 
2 и глубиной оттаивания (промерзания) в 
естественном природном состоянии (вари-
ант 0). 

Рис. 3. Отклонение глубины оттаивания (промерзания) грунта 
под утеплителем по сравнению с естественными условиями
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Как следует из рис. 3, при оттаивании 
грунта применение утеплителя указанной 
толщины позволяет повысить границу от-
таивания грунта в июне на 0,65 и 0,45 м, в 
августе – на 1 и 0,8 м при укладке утепли-
теля на глубине 0,2 и 0,6 м соответственно. 

Рациональное использование тепло-
изоляционных материалов обеспечивает 
сохранение температуры грунта в припо-
верхностных слоях и уменьшает диапазон 
ее колебаний. Наибольший эффект по за-

щите ВММГ от оттаивания достигается при 
укладке теплоизоляции вблизи от дневной 
поверхности. Из рассмотренных вариантов 
размещение утеплителя на глубине 0,2 м от 
поверхности является наиболее эффектив-
ным и позволяет уменьшить глубину отта-
ивания грунта на величину, составляющую 
около 1 м. Такой способ может быть ис-
пользован для сохранения свойств грунтов 
оснований и повышения надежности возво-
димых зданий и сооружений.
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Статья посвящена исследованию основных пред-

посылок, тенденций теории социализма с китайской 

спецификой. Рассмотрены основные противоречия 

в процессе развития современного Китая. Выделен 

основной вопрос теории социализма с китайской 

спецификой: что есть социализм и как построить 

социализм? Анализируется содержание таких важ-

нейших для модернизации Китая идей как «реалис-

тический подход», «сяокан», «пять согласований», 

«гармоничное общество», «научный взгляд на разви-

тие» и т.д. В итоге сделан вывод о теснейшей вза-

имосвязи между модернизацией Китайской Народ-

ной Республики  и теорией социализма с китайской 

спецификой

Ключевые слова: модернизация, реформы, мар-
ксизм, Китай, социализм, патриотизм, гармо-
ния

The article is devoted to the study of the theory of 

trends’ basic assumptions of socialism with Chinese 

peculiarity and the basic contradictions in the develop-

ment of modern China. In the article the main prob-

lem in the theory of socialism with Chinese peculiarity 

(what is socialism and how one can build socialism?) 

is analyzed. The content of such important for China’s 

modernization ideas as a «realistic approach», «Xiao-

kang», «five endorsements», «harmonious society», «the 

scientific outlook on development», etc. is analyzed in 

the article The authors make a conclusion on the clos-

est relationship between the modernization of the Peo-

ple’s Republic of China and the theory of socialism with 

Chinese peculiarity

Key words: modernization, reformation, Marxism, 
China, socialism, harmony  

Интенсивное и одновременно стабиль-
ное развитие Китая в течение послед-

них трех десятилетий является объектом 
пристального внимания экономистов,  со-
циологов,  политологов, философов.  

С конца XX в. руководство КНР твердо 
придерживается целенаправленного курса, 

основой которого становятся такие понятия 
как «китайская нация», «патриотизм», «со-
циалистическая демократия», «реалисти-
ческий подход», «правление на основе зако-
на», «человек – основа», «справедливость», 
«гармония» и др. Эти понятия являются 
важнейшими элементами теории социа-
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лизма с китайской спецификой и связан-
ной с ней программы модернизации Китая. 
Избрав социалистический путь развития, 
руководство КНР оказалось способным 
внедрить капиталистические элементы в 
социалистический строй; признать специ-
фику Китая и закрепить эту специфику и в 
теории, и на практике. 

Теория строительства социализма с 
китайской спецификой является одной из 
важнейших теоретических основ развития 
современного Китая. В данной теории в ка-
честве основных методов выдвинуты следу-
ющие  принципы: «реалистический подход» 
(«шиши цюши» 实事求是) и «раскрепоще-
ние сознания» («цзефансысян»解放思想).

Мао Цзудун использовал «реалисти-
ческий подход» как основу китаизации 
марксизма. Осенью 1936  г. он прочитал 
ряд лекций, которые озаглавил «Проблемы 
стратегии революционной войны в Китае». 
В них он делал ударение на различиях меж-
ду Советской Россией и Китаем, утверждая 
главенство китайской специфики. Дэн Сяо-
пин после «культурной революции», оказав-
шись перед лицом исторического выбора, 
вдохнул новый смысл в данные понятия. 
«Реалистический подход к делу» – это «ос-
нова пролетарского мировоззрения, основа 
марксисткой мысли» [5, С. 114]. «Победа, 
которую мы одержали в революции, бла-
годаря опоре на «реалистический подход к 
делу»; сейчас в осуществлении четырех мо-
дернизаций, также надо придерживаться 
его» [5, С. 143]. 

Доклад, который он сделал на 3-м пле-
нуме ЦК КПК 11-го созыва, назывался 
«Раскрепостить сознание, реалистически 
подходить к делу, вместе смотреть в буду-
щее» в котором впервые соединил «реалис-
тический подход к делу» и «раскрепощение 
сознания». Появилась так называемая по-
литика «восьми иероглифов» («шишицю-
ши, цзефансысян»). 

Что означает раскрепостить созна-
ние? Это избавление от старых привычек 
и от оков субъективизма; изучение новой 
обстановки, решение новых проблем под 
знаменем марксизма [5, с.279]. «Раскре-
пощение сознания» – это еще и совпадение 

сознания и действительности, субъективно-
го и объективного, это и есть «реалистичес-
кий подход к делу» [5, с. 364].

По мнению Ли Теина, раскрепощение 
сознания, реалистический подход, соеди-
нение теории с практикой – важный при-
нцип, квинтэссенция марксизма, сердце-
вина теории Дэн Сяопина [6, С. 943]. Мы 
же считаем, что изложенные принципы 
способствовали осознанию и следованию 
«китайской специфике». Понимание того, 
что теория не должна быть оторванной от 
исторического фона, реальной практики, 
объективных условий развития.

С этим связан и основной вопрос тео-
рии социализма с китайской спецификой 
– что есть социализм и как построить 
социализм? Споры по вопросу о том, на-
сколько новые формы развития экономики 
совместимы с принципами социализма, с 
основными положениями марксизма-ле-
нинизма шли беспрерывно. Особенностью 
этих дискуссий было  то, что каждая из 
спорящих сторон претендовала на правиль-
ность представлений о характере социализ-
ма и о методах его построения. Сторонники 
реформ доказывали, что их содержание не 
противоречит принципам марксистко-ле-
нинской теории и что опасность капиталис-
тического перерождения Китаю не грозит 
[1, С. 183-184]. 

Во всех своих выступлениях Дэн Сяо-
пин подчеркивал, что начатые в Китае 
преобразования ведут к одной цели – тор-
жеству идей социализма, практическому 
доказательству его преимуществ, которые 
до сих пор не были выявлены. Ведущая 
роль в экономике сохраняется за государс-
твенной собственностью, а в политике ру-
ководящей остается Коммунистическая 
партия.

Дэн Сяопин подчёркивал: «Не следует 
думать, что плановая экономика означает 
социализм, а рыночная экономика – капи-
тализм. Ничего подобного. И то, и другое 
– всего лишь средства. Рынок тоже может 
служить социализму». Широко известным 
стало его выражение: «не важно какого 
цвета кошка, лишь бы она ловила мышей» 
[см. напр. 9].
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В теории социализма большое внима-
ние отводилось осознанию главного про-
тиворечия в обществе. При Мао главным 
в Китае считалось классовое противоречие 
(от его правильного решения зависела по-
беда революции и создание основных инс-
титутов социализма). Третий пленум ЦК 
КПК 11-го созыва в декабре 1978 г. принял 
историческое решение отказаться от тео-
рии «продолжения революции при диктату-
ре пролетариата» и политической установке 
на ведение «классовой борьбы» как главной 
задачи, а центр партийной работы пере-
нести на осуществление модернизации. 

Позже в условиях начальной стадии 
социализма классовое противоречие отхо-
дит в сторону и заменяется другим главным 
противоречием – «между постоянно расту-
щими материально-культурными потреб-
ностями народа и отсталым общественным 
производством». Разрешение данного про-
тиворечия предполагает развитие обще-
ственного производства путем проведения 
курса «реформ и открытости», данный курс 
в сущности своей означал необходимость 
модернизации в экономической и полити-
ческой сферах [см. напр. 9].

В XX в. модернизация становится по-
нятием, объединяющим все системные эко-
номические, политические и социальные 
новации, происходящие  в последние три 
десятилетия в стране с крупнейшим в мире 
населением. Цель модернизации – повы-
шение уровня благосостояния народа. Кон-
цепция «сяокан» («малое благополучие») 
имела большое значение для модернизации 
китайского общества. Основными задача-
ми были: 

– в экономике – усилить конкурен-
тоспособность на международной арене, к 
2020 г. удвоить ВВП по сравнению с 2000 г.; 

– в политической сфере – строитель-
ство социалистической демократии, совер-
шенствование социалистического правопо-
рядка,  укрепление  управления на основе 
закона; 

– в культурной сфере – повышение 
моральных качеств народа, развитие науки 
и культуры, всестороннее развитие челове-
ка; 

– в аспекте устойчивого развития – 
эффективное использование ресурсов, гар-
моничное развитие человека и природы.

В XXI в. актуальной становится про-
блема смены системы ценностных приори-
тетов в стратегии развития. Если в про-
шлом веке приоритетным было развитие 
экономики, то в настоящее время поставле-
на цель построения гармоничного общества 
(和谐社会«хэсьешэхуэй»), которая под-
разумевает гармонию между обществом и 
природой, человеком и обществом, чело-
веком и другими людьми и, наконец, меж-
ду человеком и его внутренним миром. За 
много лет экономическое развитие не сто-
ит на первом плане, теперь в пятилетнем 
плане, который представили Ху Цзиньтао 
и Вэнь Цзябао, в 2005 г. на первом месте 
– повышение пенсий, пособий по безрабо-
тице, декретного отпуска и медицинского 
страхования, сокращение безработицы и 
т.д.  Концепция гармоничного общества во 
многом опирается на социальные идеалы  
традиционной духовной культуры Китая. 

В традиционном мировоззрении ос-
новное внимание уделялось обеспечению 
баланса между человеком и природой, 
человеком и обществом, гармонии меж-
ду людьми. Человек, как часть природ-
ного мира, должен был  стремиться к 
гармонии с миром. «Небо и земля – одно 
и то же» (天地一体), «У всех вещей одно 
начало» (万物之一原), «Небо и человек 
едины» (天人合一) – подобные положе-
ния выдвинуты еще во II в. до н.э. Они 
стали отправной точкой размышлений об 
общности и единстве мира социального и 
мира природы. Исследование природно-
го мира невозможно в отрыве от общества 
и наоборот. Подобный целостный подход 
способствует системному и всестороннему 
познанию мира, позволяет ухватить в дина-
мике и координировать соотношение меж-
ду целым и частью. Традиционные идеи 
очень важны для исцеления природы, раз-
рушенной индустриальным развитием, для 
снятия социальной напряженности. 

Традиционное мышление выработало 
стремление к сохранению баланса между 
миром человека и миром природы, но не 
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способствовало  росту инноваций, разви-
тию творческого мышления. Под влиянием 
современной науки в китайском обществе 
воспитывается аналитический дух и кри-
тическое мышление. На современном этапе 
развития необходимым становится разви-
тие  науки и образования, строительство 
«экономики знаний», внедрение иннова-
ций. В 2003 г. принята «научная программа 
развития» (другой перевод «научный взгляд 
на развитие») – это концепция всесторон-
него, согласованного, устойчивого разви-
тия. Основой научной программы развития 
признан принцип «Человек – основа» (кит. 
«以人为本» ижэньвэйбэнь). Что означает 
данный принцип?  Во-первых, целью раз-
вития общества должен быть человек, его 
реальные материальные и духовные пот-
ребности. Развитие человека – это перво-
очередная задача. Соответственно, много 
внимания уделяется развитию образова-
ния, повышению культурного уровня наро-
да, улучшению качеств личности. 

Однако реальное решение изложенной 
задачи – дело не из легких. В обществен-
ном сознании китайцев образовался ваку-
ум, так как традиционные убеждения лю-
дей постепенно разрушаются, а новые еще 
не сформировались. Убеждения и вера есть 
основа морали, а их недостаток ведет к раз-
ложению морали. Поэтому сейчас большое 
внимание уделяется патриотическому и 
трудовому воспитанию молодежи. 

Научная программа развития  Китая 
отрицает  западный путь развития, а так-
же позицию тех западных теорий модер-
низации, которые ставят во главу угла эко-
номику. Программа призвана разрешить 
основные проблемы китайского общества 
путем следования принципу «Пяти еди-
ных согласований» (другой перевод «пяти 
единых планирований»), включающему 
согласованное развитие города и деревни, 
западных и восточных регионов, экономи-
ки и общества, координацию внутреннего 
развития и внешней открытости, гармонию 
между человеком и природой. 

Неравномерное развитие города и де-
ревни, западных и восточных регионов 
– одно из проблемных мест китайского 

общества. Эти проблемы китайское прави-
тельство пытается разрешить уже на про-
тяжении многих десятилетий.  В контекс-
те научной программы развития принято 
решение о сокращении различий между 
городом и деревней, т.е. придании деревне 
«городского облика». Это означает: разви-
тие инфраструктуры, улучшение качества 
социальных услуг, приближение уровня до-
ходов сельских жителей к уровню доходов 
горожан, повышение культурного уровня 
деревенского населения и т.д. Также пред-
полагается снизить различия  в региональ-
ном развитии Китая. 

Научный взгляд  на развитие обращает 
внимание на необходимость координации 
внутреннего развития и внешней открытос-
ти. Данный тезис является более современ-
ной наработкой. Однако в связи с тем, что 
в XXI в. начинается новый этап модерни-
зации общества, складывается новая ситу-
ация и возникают новые проблемы в сфере 
международных отношений.  Как пишет 
китайский ученый Гу Гаоцзян: «В про-
шлом Китай  активно  развивал внешнюю 
торговлю, и товар «Сделано в Китае», ак-
тивно продвигался во все регионы мира, 
однако экспорт оставался на низком уров-
не… на новом этапе модернизации нет не-
обходимости опираться только на дешевую 
рабочую силу, следует повысить уровень 
инноваций и отметку «Сделано в Китае» за-
менить на знак «Создано в Китае» [1, С. 5].  

Последний пункт  «единых согласо-
ваний» – гармония между человеческим 
обществом и природой – представляет по-
пытку решения самой глобальной пробле-
мы всего человечества в целом. Предпри-
нимается попытка по созданию нового типа 
индустриализации, не наносящего вреда 
окружающей среде. Однако по-настоящему 
эффективное решение данной проблемы 
все еще является  делом будущего. 

Что есть гармония – вот вопрос, кото-
рый стоит перед Китаем сегодня, главное – 
разрешить противоречия, возникающие в 
ходе модернизации. 

1. В Китае в течение достаточно дли-
тельного времени опирались на односто-
роннее развитие экономики и игнорирова-
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лось политическое, культурное, социальное 
развитие. Государство недостаточно внима-
ния уделяло выполнению социальных обя-
зательств. 

2. Остро стоит проблема разрыва 
между городом и деревней. Доходы дере-
венского населения очень низкие и растут 
медленно. С большим трудом проходит ре-
формирование деревни.

3. Неравномерное развитие восточных 
и западных регионов (внутренний реги-
ональный продукт восточных (прибреж-
ных) регионов растет во много раз быстрее, 
чем в западных районах страны). Более 
того, развитие Китая идет за счет растра-
ты природных ресурсов и ухудшения эко-
логической ситуации. Основная проблема 
– обеспечить гармоничное развитие при 
таком большом населении и нехватке при-
родных ресурсов.

Подводя итог, следует отметить, что 
идеи, выдвигавшиеся в различные пери-
оды модернизации китайского общества 
(сяокан, человек-основа, гармоничное об-

щество, научная программа развития), 
становятся взаимовлияющими и взаимодо-
полняющими и представляют собой синтез 
китайской традиции и современности.

Концепция модернизации тесно спле-
лась с теорией социализма с китайской 
спецификой, став, в сущности, ее гене-
ральной линией. В процессе развития она 
получила новое звучание. Научная основа 
развития состоит в объединении теории на-
учного социализма со спецификой Китая, 
в непрерывном добавлении нового содер-
жания в процессе творческого использова-
ния теории на практике. Теории, которые 
сложились под знаменем строительства со-
циализма и китаизации марксизма, имеют 
не много общего с оригинальной теорией 
Маркса. В теории социализма с китайской 
спецификой в настоящее время на первое 
место выходит «китайская специфика». Ос-
новным акцентом остается «согласованное 
развитие», или строительство гармоничного 
общества.
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УДК 130.02

Берсенева Татьяна Павловна

Tatiyana Berseneva

СИНЕРГИЯ В ДРЕВНЕРУССКОЙ ИКОНОПИСИ 

SYNERGY IN OLD RUSSIAN ICONOGRAPHY

Предложено определение синергии как совмест-

ного действия, взаимодействия различных потенций 

или энергий, имеющего общую направленность к 

идеалу, с одновременным достижением синергийно-

го эффекта. Высказана мысль, что наиболее полно 

синергийные идеалы воплотились в иконописи Фе-

офана Грека и Андрея Рублева. В их произведениях 

можно обнаружить три основных признака присутс-

твия синергии. Во-первых, наличие синергийного 

противоречия, которое проявилось в диалогическом 

взаимодействии противоположностей: аскетическо-

го образа жизни и радостного приятия этой жизни. 

Во-вторых, изображение стремления человека к 

высшим горним идеалам. В-третьих, образование 

синергийного эффекта, так как иконописные сине-

ргийные идеалы имели резонанс почти во всех сфе-

рах древнерусской культуры

Ключевые слова: синергия, исихазм, правосла-
вие, русская культура, Древняя Русь, иконопись, 
синергийное противоречие, синергийный эф-
фект, Феофан Грек, Андрей Рублев

In article the synergy definition as a joint action, in-

teraction of various potentialities or energy, having the 

general focus on the ideal with simultaneous achieve-

ment of synergy effect is offered. The idea is that the 

most fully synergetic ideals were embodied in Feofan 

Greka and Andrey Rublyov's iconography. In their 

works it is possible to find three main signs of synergy 

presence. First, existence of a synergy contradiction 

which was shown in dialogical interaction of contrasts: 

ascetic way of life and joyful acceptance of this life. 

Secondly, the image of person’s aspiration to the 

highest celestial ideals is described. Thirdly, formation 

of synergy effect as icon-painting of synergetic ideals 

had a resonance almost in all spheres of Old Russian 

culture

Key words: synergy, isikhazm, Orthodoxy, Russian 
culture, Ancient Russia, iconography, synergy contra-
diction, synergy effect, Feofan Grek, Andrey Rublyov

Понятие «синергия» в последнее время 
стало часто использоваться в науч-

ных публикациях. Например, в «Словаре 
медицинских терминов» указывается, что 
термин «синергия» появился как наимено-
вание варианта реакции организма на ком-
бинированное воздействие двух или боль-
шего количества лекарственных веществ. 
«Социологический словарь» определяет си-
нергию как «1. Совместное действие; взаи-
модействие различных потенций или видов 
энергий в целостном действии. 2. Совмест-
ный труд во всех областях человеческой де-
ятельности как основа общности. 3. Неза-

планированное и неосознаваемое в качестве 
такового сотрудничество индивидов, пре-
следующих собственные цели, но действу-
ющих при этом в одном направлении, т.е. 
как социальная группа» [8]. В «Бизнес сло-
варе» синергия рассматривается как «рост 
эффективности деятельности в результате 
слияния компаний по сравнению с деятель-
ностью до объединения» [5]. «Экономичес-
кий словарь» дает следующее определение: 
«Синергия – условие, состоящее в том, что 
общий результат превосходит сумму сло-
женных эффектов; при синергическом сли-
янии стоимость после слияния превосходит 
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сумму стоимостей отдельных компаний до 
слияния» [12]. То есть термин «синергия» в 
значении суммирующего эффекта использу-
ется в различных областях знания. 

Но оказывается, и медицина, и эконо-
мика, и социология используют понятие, 
которое уже много веков существует в ис-
тории религии, точнее, в теории и прак-
тике мистико-аскетической православной 
традиции – исихазме. Исихазм вслед за 
православием – «второй по значению ду-
ховный вклад, духовный импульс» [11], 
пришедший из Византии. Исихастская 
школа, исихастский тип христианской ас-
кезы «удивительно пришлись и привились» 
на Руси, найдя здесь вторую родину. И если 
православие было ядром русского наци-
онального бытия и русской культуры, то 
«исихастский подвиг, «умное делание», как 
выразился бы о. Павел Флоренский, ядром 
ядра» [11]. Исихастские представления о 
назначении человека, о нравственных усто-
ях и ценностях глубоко вошли в русское со-
знание, образовали там «стержень русского 
религиозного миросозерцания» [11]. Исхо-
дя из этого, можно предположить, что нор-
мы, правила, принципы исихазма, ставшие 
«ядерными» идеалами, распространились 
на всю культуру в целом. 

Синергия – основное понятие в теории 
и практике исихазма. Процесс достижения 
синергии аскеты-подвижники сравнивали 
с образом лестницы – «лествицы», высшей 
ступенью, целью которой было достижение 
состояния «обóжения», когда после трудной 
мучительной борьбы с самим собой и обсто-
ятельствами человек соединял свои энергии 
с нетварными Божественными энергиями и 
становился «Богом по благодати». В услови-
ях все возрастающего интереса к истории 
православной религии, к вопросам влияния 
религии на развитие русской культуры в це-
лом обращение к понятию «синергия» пред-
ставляется актуальным и плодотворным.

Отметим, что в самом общем виде си-
нергия трактуется как «соработничество» 
человека и Бога в реализации Божия за-
мысла о спасении мира и человека, вза-
имодействие божественной благодати и 
человеческой свободы. В своих работах, 

рассмотрев возникновение и развитие этой 
категории в теологии [2], проследив связь 
синергии с синергетикой, [3] представив 
ее как вид диалектического противоречия, 
акцент в котором смещен с момента борьбы 
на момент единства, кооперации и сотруд-
ничества [4], мы предложили следующее 
определение синергии. Синергия – совмес-
тное действие, взаимодействие различных 
потенций или энергий, имеющее общую 
направленность к идеалу, с одновременным 
достижением синергийного эффекта. 

Естественно, процесс распространения 
синергийных идеалов в русской культуре не 
отличался стабильностью и постоянством. 
В развитии русской культуры условно мож-
но выделить несколько этапов, когда наибо-
лее ярко проявились исихастско-синергий-
ные черты. Один из таких этапов, с нашей 
точки зрения, приходился на XIV-XV вв. 
русской культуры. Исходя из этого, зада-
ча данной статьи – показать, что именно в 
древнерусской иконописи XIV-XV вв. на-
иболее полно и зримо воплотились исихаст-
ско-синергийные идеалы.

Историческая ситуация XIV-XV вв. 
способствовала тому, что русская право-
славная церковь в то время плодотворно ус-
ваивала зрелые формы византийско-афон-
ского исихазма, приходившего на Русь 
непосредственно из Византии, с которой 
поддерживались тесные связи, из Афона 
и славянского юга. Многие митрополиты, 
возглавлявшие в то время русскую цер-
ковь, были непосредственно связаны с тра-
дицией, среди них митрополит Киприан, 
Алексий, Фотий, Феогност. Но исихаст-
ская традиция не только усваивалась, она 
распространялась и способствовала духов-
ному, культурному и даже политическому 
развитию Руси. 

Порожденный деятельностью Сергия 
Радонежского и его учеников в это время 
наблюдался бурный подъем монашеской 
и монастырской жизни, увеличилось вли-
яние Троице-Сергиева монастыря, и было 
основано множество монастырей по всей 
территории Руси. По данным летописей, 
за сто лет со дня основания Троице-Серги-
евой лавры в 1337 г. возникло около 150 
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монастырей, которые, следуя исихастским 
принципам, стали центрами молитвы и ду-
ховного просвещения. 

В это же время начало распростра-
няться старчество. Старцы среди русского 
населения имели бóльший авторитет, чем 
игумен или архимандрит. Старцы были 
духовниками князей и бояр. К старцам, 
отшельникам, молитвенникам приходи-
ли православные за советом и помощью. 
Период XIV-XV вв. дал нашей культуре 
больше святых, чем другие периоды рус-
ской истории. Таким образом, деятель-
ность Сергия Радонежского, возникнове-
ние большого количества монастырей как 
центров исихастской традиции, появление 
старчества – все это говорит о широком 
распространении исихастско-синергийных 
идеалов. 

Кроме этого, как совершенно точно за-
мечал Л. А. Успенский, «расцвету русской 
святости сопутствовал расцвет церковно-
го искусства» [10]. Мало того, Успенский 
прямо заявлял, что мировоззрение исихаз-
ма играло главную роль в развитии христи-
анского искусства и в формировании худо-
жественного сознания: «Русское искусство 
XIV-XV вв. находилось под прямым воз-
действием исихазма» [10]. Это время со-
здания великолепных произведений архи-
тектуры, литературы, церковной музыки, 
но особое место занимала иконопись. Глу-
бокий анализ богословско-философской 
функции иконы дал специалист по филосо-
фии искусства В.В. Бычков [6].

Действительно, расцвет русской ико-
нописи, который пришелся на XIV в., в 
значительной степени обусловило воспри-
ятие исихазма. Исихастами были живопис-
цы, оставившие наиболее заметный след в 
иконописи. Непосредственное отражение 
основных исихастских принципов можно 
обнаружить в творчестве Феофана Грека, в 
зрелом возрасте переехавшего из Византии 
на Русь, ставшую для него второй родиной. 
Произведения русских мастеров XII-XIII 
вв. отличались от их византийских прото-
типов приземленностью образов, громозд-
костью композиции, обилием конкретных 
деталей и некоторым примитивизмом. На 

этом фоне произведения Феофана пред-
ставляют собой прорыв к совершенно но-
вым духовным высотам. Персонажи его 
икон и фресок предельно одухотворены, 
окружены сиянием, словно бы поднимаю-
щим их над всем земным, уносящим к Богу. 
Феофан передает это сияние с помощью ха-
рактерных приемов: в виде световых бли-
ков, похожих на язычки пламени, отобра-
жающихся на теле, руках, голове святых, 
или в виде светлых контуров, охватываю-
щих изображаемые фигуры. Не вызыва-
ет сомнения тот факт, что, изображая это 
сияние, Феофан имел в виду Фаворский 
свет, выражающий нетварные Божествен-
ные энергии, разлитые в мире, – понятие, 
находящееся в центре исихастско-синер-
гийного учения. Исихазм радикально изме-
нил представления об отношениях человека 
и Бога, земного и Божественного бытия, и 
в творчестве Феофана эти изменения по-
лучили зримое воплощение. Его святые, 
подхваченные какой-то невидимой силой, в 
мистическом порыве поднимаются над зем-
ным несовершенством, прорывают грани-
цу между горним и дольным. И даже лицо 
Спаса Вседержителя, грозного и властного 
судии, на фреске из Новгородского собора 
обретает человеческое выражение, теряет 
отрешенность и холодность. 

И все-таки окончательной синергии – 
«обóжения» человека Феофан не призна-
вал, как этого не допускали и сами визан-
тийские исихасты. Бог оставался судьей 
и властителем, хотя и более понятным в 
своих решениях и повелениях, но недо-
ступным для человеческой мольбы. Такое 
восприятие Бога было характерным для 
византийского богословия, где были силь-
ны тенденции монофизитства, идущие от 
св. Кирилла Александрийского. Поэтому 
в византийской иконописи Иисус Христос 
изображался в основном в образе Пан-
тократора – всемогущего, а не любящего, 
сострадающего и прощающего. Феофан, 
будучи византийцем, выразил наиболее 
сильно как раз трагизм и безысходность 
бытия. Может быть, нелегкая жизнь в хо-
лодном северном городе тоже не внушала 
ему оптимизма.
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Глядя на творения Грека, чувствуется, 
что Фаворский свет, исходящий от Бога и 
поднимающий святых над обыденностью и 
несовершенством мира, все же не способен 
сделать их столь же совершенными, как 
Бог. Феофан подчеркивал это созданием на 
своих иконах и фресках резкого контраста 
между темными фигурами святых и ослепи-
тельными бликами света, соприкасающих-
ся с этими фигурами, накладывающихся на 
них, но не просветляющих их внутренней 
сумрачности. Очень выразительны и лица 
феофановских святых: они выражают не 
высшую мистическую радость от встречи с 
Богом, а ужас от тяжести той ответствен-
ности, которая пала на них. 

В сравнении с творческими принципа-
ми Феофана особенно заметно новаторство 
мировоззрения, которое пытался выразить 
в своем творчестве Андрей Рублев. Суть 
этого нового мировоззрения, основанно-
го на исихастско-синергийной парадигме, 
великолепно передал Е.Н. Трубецкой в 
вопросе, на который сам и ответил: «Как 
совместить аскетизм с этими необычайно 
живыми красками? … мы имеем здесь две 
тесно между собой связанные стороны од-
ной и той же религиозной идеи: ведь нет 
Пасхи без Страстной седьмицы и к радос-
ти всеобщего воскресения нельзя пройти 
мимо животворящего креста Господня». 
[9, С. 14] Пережив трагедию татаро-мон-
гольского нашествия, физический и нравс-
твенный гнет ига, русский народ постепен-
но начал подниматься с колен, осмысливать 
свое предназначение и свое место в мире, 
раскрывать душу и сердце навстречу солн-
цу, радости и Богу, который стал воспри-
ниматься не только как грозный Судия, но 
как воплощение любви, милости и всеп-
рощения. Мало того, Божественный свет, 
пронизывающий мир и означающий при-
сутствие Бога в каждом элементе бытия, 
стал ощущаться близким и «предназначен-
ным» человеку, который, оказывается, че-
рез предельную телесную и духовную кон-
центрацию и отстранение от мира может 
открыть внутри себя самого нерасторжи-
мое единство с Божественными энергия-
ми – синергию – и осознать себя Творцом. 

Чудо преображения, позволяющее челове-
ку через молитвенное сосредоточение всех 
своих внутренних сил уже в земном бытии 
пережить нерасторжимое единство с Бо-
гом, свое абсолютное совершенство – это 
главное настроение творений Рублева, что 
по сути дела является воплощением сине-
ргийного принципа: стремление к высшим 
горним идеалам. 

Мысль о синергии, о достижимом со-
вершенстве человека, способного стать 
центром преображения всего земного бы-
тия, выражена в самых известных творени-
ях Рублева: в «Спасе» из Владимирского со-
бора и «Троице». В «Троице», посвященной 
жизни и служению Сергия Радонежского, 
особенно ощущается глубокая задумчи-
вость, спокойная созерцательность и свет-
лая грусть, что, конечно, связано с учением 
исихастов о самоуглубленности и созерца-
нии Бога. В спокойствии рублевских об-
разов нет страха перед Божеством, нет его 
даже в росписи Владимирского собора на 
тему Страшного суда, наоборот, они выра-
жают убеждение Рублева в возможности и 
неизбежности благодатного преображения 
земного бытия. Изображение Страшного 
суда как праздника нагляднее всего демонс-
трирует оптимистическую веру Рублева в 
земного человека, несущего в себе возмож-
ность божественного совершенства и спо-
собность к этому совершенству. 

Конечно, не все древнерусские ху-
дожники разбирались в учении исихазма 
и практиковали его в жизни. Но именно 
исихазм с его основополагающим синер-
гийным принципом сыграл главную роль в 
расцвете русской живописи. Не только жи-
вопись Феофана Грека и Андрея Рублева 
испытала на себе влияние исихастского ми-
ровоззрения. Те же, типично исихастские 
особенности отмечены учеными на фрес-
ках Снетогорского монастыря, Михайло-
Сковородского монастыря, церкви Спаса 
на Ильине, церкви Федора Стратилита, 
церкви Спаса на Ковалеве и других архи-
тектурных памятников. Весь комплекс Во-
лотовской росписи М.В. Алпатов рассмат-
ривал как систему, изображающую путь к 
совершенству, что демонстрирует связь с 
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исихастским учением об индивидуальном 
восхождении человека к Богу [1, С. 103-
148]. Кроме этого, можно проследить связь 
идей исихастско-синергийной парадигмы с 
другими явлениями искусства, что говорит 
о распространении идеалов исихастско-си-
нергийной парадигмы на все культурные 
сферы, т.е. об образовании так называемо-
го синергийного эффекта. 

Действительно, время XIV-XV вв. со-
провождалось не только рождением «зо-
лотых» произведений древнерусской ико-
нописи, но и пробуждением других форм 
русской мысли, когда человек, восприняв 
Божественные энергии, сам становился 
творцом. Исихастское понимание творчес-
тва как Богопознания, способствующего 
преобразованию себя и мира, проявилось в 
литературном творчестве. До XIV в. немно-
гие художественные произведения имели 
автора (мы до сих пор не знаем, наверное, 
и не узнаем никогда автора «Слова о полку 
Игореве»), так как литератор не считал себя 
создателем, творцом в полном смысле сло-
ва. В собственном сознании (и в сознании 
окружающих) он ощущал себя лишь ис-
полнителем высшей воли, смиренно испол-
няющим предначертанное Святым Духом. 
Исихастское внимание к внутреннему миру 
человека, ко всем движениям сердца, видя-
щее высший смысл человеческой жизни в 
достижении синергии, которая, в свою оче-
редь, может быть достигнута только путем 
свободного выбора, свободного соединения 
с Божественными энергиями, – все это спо-
собствовало появлению иного отношения к 
авторству. Как писал Д. С. Лихачев, анали-
зируя русскую культуру XIII-XV вв., авторы 
житий стали много говорить о себе, писать 
обширные предисловия, в которых расска-
зывали о причинах, побудивших их взяться 
за перо, о своих намерениях, об отношении 
к святому, что «показалось бы в предшест-
вующие века грехом самовосхваления. Все 
изложенное проникается субъективизмом 
и лиризмом. Индивидуалистически настро-
енные писатели начала XV в. (Епифаний 
Премудрый, Пахомий Серб) относятся с 
видимым интересом к внутреннему миру 

своих героев. Впервые, хотя еще прими-
тивно и схематично, писатели начала XV в. 
трактуют о психологических переживани-
ях своих героев, о внутреннем религиозном 
развитии святых» [7, С. 100]. Жития этого 
периода характеризуются обилием длин-
ных речей, многочисленных риторических 
украшений, скоплением местоимений, со-
юзов – все это выразилось в создании сти-
ля, названного «плетение словес».

В зодчестве исихастские веяния об-
наружить труднее. Тем не менее, можно 
заметить, что «склонность к словесному 
орнаменту, к узорности и «украшенности» 
стиля литературных произведений не слу-
чайно совпадает по времени со стремлени-
ем к «украшенности» в архитектуре» [7, С. 
131]. Именно в это время созданы отличав-
шиеся богатством декоративного убранства 
церкви Великого Новгорода: Спаса Преоб-
ражения на Ильине улице, Федора Страти-
лата на Ручью, Петра и Павла в Кожевни-
ках, Рождества Христова на Красном поле 
(или на кладбище) и другие произведения 
русского зодчества. «Украшенный» стиль 
во внешнем оформлении здания соеди-
нялся видимым наклоном наружных стен 
внутрь, что делало постройку динамичной, 
устремленной вверх, навстречу Божеству. 
Такие же приемы, искусственно создавав-
шие образ летящего кверху храма, можно 
наблюдать в Успенском соборе в Коломне, 
в соборе Андроникова монастыря, в Троиц-
кой церкви Троице-Сергиева монастыря и 
других.

Таким образом, исихастско-синергий-
ные идеалы имели резонанс практически во 
всех сферах древнерусской культуры XIV-
XV вв., образовав тем самым синергийный 
эффект, благодаря которому духовное на-
правление в развитии русской культуры 
стало преимущественным, а этот период 
можно назвать пиком синергийного разви-
тия русской культуры. Но все же именно в 
иконописи XIV-XV вв. синергийные идеа-
лы нашли свое наиболее полное и закончен-
ное воплощение, что и позволило исследо-
вателям назвать это время золотым веком 
русской иконописи.
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Лепехова Елена Сергеевна

Elena Lepekhova 

ОПИСАНИЕ ЗМЕЯ В БУДДИЙСКОЙ 
ЛИТЕРАТУРЕ ДРЕВНЕЙ ЯПОНИИ

THE DESCRIPTION OF DRAGON IN BUDDHIST 
LITERATURE OF ANCIENT JAPAN

Рассматривается один из сюжетов буддийского 

фольклора Древней Японии: противостояние змея 

и последователей учения Будды. На основе сопос-

тавительного анализа преданий об усмирении змей 

и драконов Буддой и его последователями из китай-

ских и японских источников VIII-IX вв.: «Нихон 

рёики», «Фо гоцзи» и «Дай Тан си юй цзи» сделаны 

следующие выводы: у составителей источников – 

Кёкая и Сюань-цзана – существует представление о 

змее и драконах как о темной и необузданной хтони-

ческой природной силе. Семантика змеи и драконов 

в описаниях Сюань-цзана и Кёкая предстает двойс-

твенной. С одной стороны, поскольку эти существа 

связаны с источниками воды (водоемами, облака-

ми, дождем и туманом), то, будучи неподвластными 

человеку природными силами, они могут нести раз-

рушение и хаос вызываемыми наводнениями, гро-

зами, ураганами или, напротив, засухами. С другой 

стороны, усмиренные Буддой или его последовате-

лями, змеи и драконы превращаются в духов-покро-

вителей урожая, чья сила несет людям благо

Ключевые слова: змей, Будда. «Нихон рёики», 
«Фо гоцзи», «Дай Тан си юй цзи», Сюань-цзан, Кё-
кай

In this article the opposition of a dragon and fol-

lowers of the doctrine of the Buddha are examined as 

the plot of Buddhist folklore in Ancient Japan. On the 

comparative analysis of legends about suppression of 

snakes and dragons by the Buddha and his followers 

from the Chinese and Japanese sources of VIII-IX cc.: 

«Nihon Ryoiki», «Fo go tsi» and «Dai Tang shi yui tsi» 

the following conclusions are possible: the originators 

of sources Kyokai and Xuan-tszan represented snakes 

and dragons as the dark and unrestrained natural pow-

er. In the descriptions of Xuan-tszan and Kyokai se-

mantics of the snakes and dragons appears as the dual. 

On the one hand, these creatures are connected with 

water sources (reservoirs, clouds, rain and fog). Being 

natural powers they can bear destruction and chaos, 

caused floods, thunder-storms, hurricanes or, on the 

contrary, droughts. On the other hand, pacified by the 

Buddha or his followers, snakes and dragons are turned 

into the spirits of a crop, whose force bears to people 

the benefit

Key words: dragon, Buddha, «Nihon Ryoiki», «Fo go 
tsi», «Dai Tang shi yui tsi», Xuan-tszan, Kyokai

Одним из характерных феноменов япон-
ской культуры периодов Асука – Нара 

считается буддийский фольклор, сформи-
ровавшийся в значительной степени под 
влиянием традиционного синтоистского 
фольклора.

Характерным образцом этого жанра 
принято считать сборник буддийских пре-

даний «Нихон рёики» («Японские легенды 
о чудесах»), составленный монахом Кёкаём 
из храма Якусидзи на рубеже VIII-IX вв.

Основной сюжет «Нихон рёики» – это 
тема кармического воздаяния. Героям этих 
историй ниспосылается исключительное 
благоденствие или же их настигает немину-
емая кара, в зависимости от того, почитали 
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они Три сокровища (т.е. Будду, его учение 
и сангху) или нет. 

Другим сюжетом японского буддийско-
го фольклора, в котором проявилось влия-
ние синтоистской традиции, можно назвать 
противостояние змея и последователей уче-
ния Будды.

Множество рассказов о покорении-об-
ращении Буддой змей – нагов встречается 
еще в индийских буддийских легендах. О 
них упоминает китайский буддийский мо-
нах Фа-сянь в записках «Фо гоцзи», рас-
сказывая о путешествии по Южной Индии, 
упоминает местную легенду о покорении 
Буддой драконов-нагов:

«Некогда эту страну посетил Будда, 
желая обратить злых драконов. Благодаря 
чудесной силе своих ног, он поставил одну 
ногу к северу от царского города, а другой 
ступил на вершину горы. Расстояние меж-
ду ногами было 15 йоджан. Над следом, ко-
торый находится к северу от города, царь 
построил большую ступу, позолоченную, 
посеребренную и украшенную множеством 
драгоценностей» [1, С. 144].

Другой буддийский монах Сюань-цзан, 
совершивший паломничество в Индию в 
629-645 гг. в своем сочинении «Записки о 
западных странах, составленном в правле-
ние великой династии Тан» (Дай Тан си юй 
цзи), также упоминает о местных буддий-
ских легендах, множество из которых со-
ставляют предания о противостоянии Буд-
ды и местных речных божеств-драконов. 
Из этого цикла можно выделить две харак-
терные истории. Первая связана с пеще-
рой, недалеко от буддийского монастыря, 
которую посетил Сюань-цзан, будучи в На-
гаре (Индия). Как сообщает Сюань-цзан, 
эта пещера считалась обителью дракона 
Гопалы, который прежде был пастухом, 
служивщим у царя Гандхары. Однажды, 
допустив оплошность по службе, пастух по-
лучил выговор и затаил на царя гнев. Же-
лая отомстить царю, после смерти он пере-
родился в злобного дракона Гопалу и стал 
разорять страну. Когда об этом узнал Будда 
Татхагата, он с помощью чудесных сил ус-
мирил дракона. Как говорится далее в тек-
сте: «Дракон увидел Татхагату, и злой дух в 

нем усмирился. Он дал обет не убивать и за-
горелся желанием защищать и утверждать 
Учение». Затем, как сообщает Сюань-цзан, 
Татхагата исчез, оставив свою тень для ус-
мирения дракона, и повелев пяти архатам 
делать ему подношения. Также на камнях 
рядом с пещерой, остались его следы [1, С. 
184].

Другое предание о драконе и Будде упо-
минается Сюань-цзаном, когда он находил-
ся в долине р. Сват, в предгорьях Гималаев, 
на обратном пути в Китай. В ней описы-
вается родник дракона Апалалы, который 
посетил Сюань-цзан, увиденные им отпе-
чатки ног Татхагаты в камне и связанная с 
ними легенда о драконе Апалале, который 
во времена Будды Кашьяпы родился среди 
людей под именем Цзинчжи. Владея искус-
ством заклинаний, он держал в подчине-
нии злых драконов, не позволяя насылать 
им губительные дожди. Население страны, 
благодаря ему, накопило запасы зерна; все 
жители были признательны ему и совер-
шали подношения зерном. Но с течением 
времени некоторые стали отклоняться от 
платежей, и Цзинчжи затаил гнев и замыс-
лил сам стать недобрым драконом, чтобы, 
насылая губительные ветры и дожди, вре-
дить посевам. Ему выпала судьба стать пос-
ле кончины драконом этой страны. Овладев 
истоком р. Байшуй, он стал наносить ущерб 
полям и посевам. Будда Татхагата, узнав об 
этом, пожалел жителей страны и обратил 
дракона своей проповедью, повелев ему 
больше не вредить посевам [1, С. 196-197].

Что же касается историй, связанных 
со змеем в Нихон рёики, то они имеют 
двойной синтоистско-буддийский подтекст. 
В синтоизме змей считается зооморфным 
воплощением бога грома, напрямую свя-
занного с дождем и урожаем, поэтому его 
появление также символизирует союз неба 
и земли, олицетворяющий плодородие. 
Связь змея с дождем и громом в синтоиз-
ме сближает его драконами из Дай Тан си 
юй цзи, которые представлены, главным 
образом, как божества рек и водоемов. В 
этой связи характерной легендой Нихон 
рёики является история буддийского мона-
ха Додзё, прославившегося необычайной 



104

Вестник ЗабГУ № 10 (101) 2013

силой. В предыстории легенды рассказы-
вается о том, как крестьянин во время гро-
зы встретил бога грома, упавшего с неба и 
помог ему вернуться обратно. В благодар-
ность тот послал ему сына. У этого маль-
чика змей дважды обвивался вокруг его 
головы, а хвост и голова свешивались ему 
на спину, как знак его божественного про-
исхождения от бога грома. Мальчик отли-
чался необычайной силой. Впоследствии 
он стал прислужником в буддийском хра-
ме Гангодзи и убил злого духа, убивавше-
го монахов. После этого принцы останови-
ли поступление воды на орошаемые поля, 
которыми владел храм, и они пересохли. 
Но мальчик прогнал принцев, после чего 
поля храма не высыхали и давали хороший 
урожай. За этот подвиг монахи разрешили 
прислужнику пройти обряд посвящения, и 
он стал монахом по имени Учитель Закона 
Додзё [6, С. 37-40].

При анализе рассказа на первый взгляд 
можно прийти к выводу, что чудесные спо-
собности будущего монаха были напрямую 
связаны с его прародителем – синтоист-
ским змеем-громовиком. Так, при описа-
нии необычайной силы мальчика говорит-
ся, что когда он бросал камни, то от них 
оставались глубокие следы. Как известно из 
синтоистского фольклора древней и совре-
менной Японии, глубокие следы на земле 
являются одним из устойчивых признаков 
змея [10, P. 127]. Также в повествование 
о мальчике – сыне бога грома не случайно 
вводится эпизод об осушении полей хра-
ма Гангодзи. Когда будущий монах Додзё 
преграждает доступ принцам к водостоку 
полей храма, он выступает в качестве дари-
теля влаги и урожая, как и его отец-громо-
вик. Описание Додзё в качестве охранителя 
полей храма также вызывает коннотации с 
драконами – речными духами из Дай Тан 
си юй цзи, которые считались дарителями 
влаги и урожая.

Однако сам факт рождения монаха 
Додзё от змея-громовика в буддийской кон-
нотации автора-составителя трактуется 
как результат его счастливой кармы, на-
копленной им в предыдущих рождениях. С 
этим связано и его поступление на службу 

в буддийский храм Гангодзи, а стремление 
Додзё защищать храм от врагов буддизма в 
образе духов и людей, как можно предполо-
жить из контекста повествования, является 
свидетельством трансформации потомка 
автохтонного зооморфного божества в за-
щитника Дхармы [4, С. 119-129].

Другой цикл историй из Нихон рёики, 
связанных со змеем, посвящен теме бра-
ка женщины и змея. Этот мотив является 
архаическим и присутствует в мифологии 
и фольклоре различных народов. Римский 
историк Плутарх в жизнеописании Алек-
сандра Македонского упоминает о легенде, 
связанной с его рождением. Согласно ей, 
Александр появился на свет в результате 
брака олимпийского бога Зевса, приняв-
шего облик огромного змея, с его матерью 
– царицей Олимпиадой [7, С. 256-258]. В 
древнерусской легенде о Петре и Февронии 
рассказывается о дьяволе, обольстившем 
жену киевского князя в образе змея [3, С. 
125-136]. В древнекитайских источниках 
также содержатся многочисленные преда-
ния о мудрецах, бессмертных божествах и 
героях, рожденных в результате брака дра-
конов и женщин [5, т. II, С. 323-324; 9, С. 
67-95].

Автор Нихон рёики Кёкай приводит 
два рассказа о том, как женщина вынуж-
дена была дать согласие на брак со змеем, и 
сумела избежать этого, благодаря помощи 
спасенных ею живых существ (крабов). 
Сюжет обоих рассказов очень похож, за ис-
ключением небольших расхождений в дета-
лях. Героиней обоих сюжетов является бла-
гочестивая женщина-мирянка (упасика), 
строго соблюдающая буддийские заповеди. 
Однажды она встречает огромного змея, за-
глатывающего лягушку и преисполнившись 
сострадания, просит его освободить лягуш-
ку в обмен на брак с ней. Змей отпускает 
лягушку и женщина назначает ему срок 
встречи через семь дней. Потом она встре-
чает старика, несущего большого краба (в 
другом варианте – пастухов, поймавших 
восемь больших крабов) и просит продать 
ей краба. Получив краба, женщина вместе 
со священником Гёги, сотворив молитвы, 
отпускает его на волю. Когда же наступает 
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назначенный срок, змей приползает ночью 
в дом женщины, однако его убивает спасен-
ный ею краб (в другом варианте – восемь 
крабов) в благодарность за освобождение. 

Для обоих сюжетов характерен анта-
гонизм змея, лягушки и крабов. Изобра-
жения лягушки, змея и человека имеются 
на бронзовых изделиях эпохи неолита, что 
свидетельствует об архаичности этого мо-
тива, а антагонизм змея и краба проявля-
ется и в более позднем фольклоре [10, P. 
127]. Лягушка в Нихон рёики выступает 
пассивно, только как объект спасения, пос-
кольку в рассказе акцентируется буддийс-
кий аспект самопожертвования героини, 
обрекшей себя на брак со змеем ради спасе-
ния живого существа.

Мотив «жертвования бодхисаттвой 
собственного тела для спасения чужой жиз-
ни» (санскр. дана-парамита) широко 
распространен в буддийской литературе. 
Основным его источником являются джа-
таки – сборники рассказов о деяниях Буд-
ды Шакьямуни в предыдущих рождениях. 
Наиболее известными из них являются ис-
тория царевича Насатья (будущий Шакья-
муни), который из сострадания к голодной 
тигрице бросился вниз со скалы, чтобы она 
могла накормить его телом своих детены-
шей и царя Шиби (Шибика), пожертво-
вавшего собственными глазами ради слепца 
[2, С. 129-140]. Примечательно, что в Дай 
Тан си юй цзи приводится другая джатака 
об Индре – одном из прошлых рождений 
Будды Шакьямуни. Как говорится в ней, 
во времена голода Индра, обернувшись ог-
ромным питоном, упал замертво на землю. 
Дабы его тело могло насытить голодных 
людей [1, С.198].

Поэтому в буддийском контексте Ни-
хон рёики предложение женщины стать 
женой змея в обмен на спасение жизни ля-
гушки также может быть истолковано как 
дана-парамита. Примечательно, что в 
Дай Тан си юй цзи встречается легенда со 
сходным сюжетом о браке человека и дра-
кона, записанная Сюань-цзаном в Хотане. 
Легенда связана с происхождением буддий-
ского монастыря в окрестностях г. Боцзяи. 
Согласно ей, некогда река, орошавшая поля 

страны, пересохла. Чтобы узнать о причине 
этого бедствия, царь этой страны обратился 
к буддийскому монаху и получил ответ, что 
ему следует повести обряд поклонения дра-
кону этой реки, для того чтобы река вновь 
стала орошать поля. Когда царь совершил 
обряд поклонения, ему явилась некая жен-
щина, которая назвалась женой дракона и 
произнесла следующее: «Мой супруг умер 
молодым и некому стало отдавать распо-
ряжения. Оттого и воды реки перестали 
течь, и земледельцы лишены благополучия. 
Пусть царь в своей стране выберет знатного 
сановника, который бы стал моим мужем. 
Тогда воды реки будут течь как прежде». 
Услышав это, царь созывает своих санов-
ников и обсуждает с ними эту дилемму. В 
ответ вызывается главный сановник царя, 
предлагая пожертвовать собой ради блага 
жителей страны: «Когда речь идет о бла-
гополучии многих тысяч семей, можно ли 
жалеть одного сановника? Сановник – это 
служитель страны, а жители – основа стра-
ны». Перед своим уходом он просит царя 
лишь об одном – основать буддийский мо-
настырь. Как говорится далее, на следую-
щий день сановник надел белые траурные 
одежды, сел на белого коня и вошел в реку. 
Не замочив водой туфель, он добрался до 
середины реки; здесь он провел плетью по 
воде – вода расступилась, и в тот же миг он 
исчез. Через некоторое время выплыл бе-
лый конь, он нес на спине большой санда-
ловый барабан, который затем повесили в 
монастыре, основанном сановником. Затем 
вновь потекли воды реки, и в стране насту-
пило благополучие [1, С. 256-257].

На первый взгляд у легенды из Дай 
Тан си юй цзи и историй о женщине и змее 
из Нихон рёики есть некоторые расхож-
дения. В первом случае в брак с драконом 
вынужден вступить мужчина-министр, в то 
время как в Нихон рёики – обычная жен-
щина предлагает себя в жены змею. Одна-
ко, если исследовать более внимательно, у 
обоих сюжетов есть общие коннотации. Во-
первых, оба героя – сановник и женщина 
–являются верующими бу ддистами-миря-
нами, о чем говорит желание сановника ос-
новать буддийский монастырь и ревностное 
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поклонение женщины Трем Сокровищам. 
Во-вторых, присутствие в сюжете фигуры 
буддийского монаха, к которому герои об-
ращаются за советом: архата в Дай Тан си 
юй цзи и священника Гёки в Нихон рёики. 

И, в третьих, самое главное, что сбли-
жает героев – это добровольное согласие на 
брак с монструозным существом (драконом 
или змеем) ради спасения живых существ: 
лягушки в «Нихон рёики» и более глобаль-
ного масштаба – целой страны в Дай Тан 
си юй цзи.

Однако в Нихон рёики сюжет брака со 
змеем не получает продолжения в ходе по-
вествования, поскольку его убивает осво-
божденный женщиной краб (или крабы), и 
здесь проявляется буддийский мотив возда-
яния. В обоих рассказах Нихон рёики кра-
ба женщине помогает отпустить на волю 
высокодобродетельный священник Гёки, 
творя при этом буддийские молитвы. Гёки, 
часто упоминающийся в Нихон рёики, ре-
ально существовавшее историческое лицо, 
жившее в период Нара. В данных легендах 
он играет, как может показаться на первый 
взгляд, пассивную роль. Узнав от женщины 
о происшествии со змеем и лягушкой, он 
советует ей смириться и продолжать соблю-
дать буддийские заповеди. Однако упоми-
нание об его участии в ритуале отпущения 
краба на волю вызывает предположение о 
сакральном значении этого эпизода. Оче-
видно, по замыслу рассказчика, молитва 
святого Гёки придала крабу функции су-
щества-хранителя буддизма, призванного 
защитить последовательницу Будды от де-
монического существа – змея. Таким обра-
зом, архаический синтоистский антагонизм 
змея и краба в буддийской интерпретации 
Нихон рёики перерастает в противостоя-
ние защитника Дхармы и ее последовате-
лей зооморфным существам, олицетворяю-
щим хтонический природный хаос.

Примечательно, что истории об укро-
щении змея буддийскими монахами, в ре-
зультате чего он становится добрым духом 
–покровителем полей и урожая, встреча-
ются и в «Записи о чудесах, сотворенных 
«Сутрой лотоса» в великой стране Японии» 
(Дайнихонкоку хокэкё кэнки, сокращен-

но Хоккэ кэнки), составленной монахом 
Тингэном в середине XI в. Основой этого 
произведения являются рассказы о выда-
ющихся буддийских монахах Японии и чу-
десах, случившихся с ними. Отличительной 
чертой всех этих повествований является 
постоянное упоминание о чудесной силе и 
благодати «Сутры о цветке лотоса чудесной 
Дхармы» (сокращенно «Лотосовой сутры», 
яп. Хоккэ кё). Именно поклонение и чте-
ние этой сутры является основным источ-
ником чудес, которые происходят с ее почи-
тателями. Так, в рассказе о монахе Дзинъю 
из земли Этиго, Дзинъю описывается как 
известный по всей стране подвижник, ко-
торый чтением «Сутры Лотоса» усмиряет 
божество грома, разрушившего буддийс-
кую пагоду: «Святой Дзинъю сказал богу 
грома: «Прилепись к Закону Будды и грехи 
отринь. Смягчи сердце и не притрагивайся 
к пагоде – и сделаешь тем себе великое доб-
ро. А сейчас посмотри – в храме нет воды. 
Спускайся скорее в долину, набери воды 
и принеси. Пусть ты, бог грома, таскаешь 
воду из тамошнего источника и служишь 
у монахов водоносом. Если же не станешь 
таскать воду – свяжу тебя и, хоть время 
идти будет, не отпущу. А еще ты не должен 
громыхать на сорок ри вокруг храма». Тут 
бог грома смиренно опустился на колени 
и повиновался. «Буду носить воду, как ты 
велишь. На сорок ри вокруг горы греметь 
не стану. Сам же непременно сюда наведы-
ваться буду»… Из скалы тут же забил источ-
ник чистейшей воды. Воды было обильно, 
и летом она оставалась холодной, облегчая 
зной, а зимой была горячей, согревая озяб-
ших» [8, С. 280-281]. 

В данном предании видно, что бог 
грома по-прежнему, как и в добуддийское 
время, почитается подателем воды, но в 
буддийской легенде из представителя хто-
нической водной стихии он превращается 
в постоянный источник влаги. Функция 
же обеспечения урожая, осуществлявшая-
ся ранее синтоистскими жрецами, выпол-
няется и буддийскими монахами. Хотя сам 
бог грома описан в предании как «отрок со 
спутанными волосами» и в его облике не 
упоминается никаких зооморфных черт, 
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роднящих его со змеем или драконом, тем 
не менее, здесь очевидны общие коннота-
ции с Дай Тан си юй цзи и Нихон рёики: 
местное архаичное божество, усмиряемое с 
помощью буддийских сутр и ритуалов буд-
дийским монахом, превращается в доброго 
духа – подателя влаги.

Другой рассказ из «Хокэ кэнки» инте-
ресен тем, что в нем зафиксирован новый 
этап осмысления образа змея (дракона). 
Как говорится в предании: «В храме Мор-
ского Дракона, что в округе Хэгури земли 
Ямато, жил-был один монах. Он всегда но-
сил «Сутру лотоса» с собой и разъяснял ее. 
Каждый день он непременно выбирал одну 
главу, растолковывал ее и читал. Так мно-
жились его благодеяния не один год. И тут 
вдруг явился дракон. Привлеченный благо-
родной проповедью, он приходил каждый 
день в сад, где собирались слушатели. Так 
внимал он «Сутре лотоса» три года кряду, 
не пропустив ни единого дня. Монах подру-
жился с драконом. О дружбе той шла мол-
ва. И случись тут сушь. Не выпало ни кап-
ли дождя, пять злаков погибали. О монахе 
донесли государю. Государь же повелел мо-
наху явиться и толковать сутру, а дракону 
– его слушать. Пусть, мол, монах передаст 
повеление дракону, и тогда выпадет дождь. 
Если же монах ослушается, пусть тогда не-
медля из Японии убирается. Монах выслу-
шал повеление и, исполненный грустных и 
печальных размышлений, вернулся в храм 
и рассказал обо всем дракону. Дракон от-
вечал: «Уж три года, как я слушаю «Сутру 
лотоса» и тем избежал многих злых дел, 
вкушая радость предстоящего воздаяния. Я 
хотел бы оставить свое мерзкое тело и пере-
родиться человеком, дабы воздать Учителю 
по заслугам. А дождю я не хозяин. Засуха и 
другие напасти во власти небесного вла-
дыки Бонтэна. По его повелению дождь 
дождит и прекращается. Если же подни-
мусь и открою врата дождю, Бонтэн убьет 
меня. Но я принесу себя в жертву Закону 
Будды. И тогда три дня будет идти дождь. 
Ты же захорони мои останки и на том месте 
поставь храм. Тело мое разделится на четы-
ре. Повсюду отстрой храмы – пусть повсю-
ду будет земля Будды». Сказав так, дракон 

расстался с монахом. Монах же доложил 
обо всем государю. В назначенный срок за-
сверкали молнии и хлынул ливень. Три дня 
и три ночи, не зная отдыха, лился он. Вода 
наполнила мир, и пять злаков уродились 
на славу. Государь возрадовался и повелел 
монаху читать «Сутру лотоса». Исполняя 
волю дракона, монах воздвиг храм Морско-
го Дракона. Кроме него построил еще три 
храма – Врат Дракона, Небесного Дракона 
и Владыки Дракона. Монах же всю жизнь 
свою читал «Сутру лотоса». И столько чудес 
совершил, что обо всех и не расскажешь» 
[8, С. 294-295]. 

В данном предании очевидно, что 
змей-дракон уже отказывается от своих 
полномочий духа – подателя влаги, уверяя, 
что если он вызовет дождь, то тогда Бонтэн 
(Брахма) убьет его, признавая, таким об-
разом, свою подвластность буддийскому 
божеству. Бонтэн (Брахма) – это одно из 
верховных божеств индуизма, вошедших 
в пантеон эзотерического буддизма Вад-
жраяны (яп. миккё). Упоминание о Бон-
тэне может свидетельствовать о широком 
распространении эзотерического буддизма 
в Японии в XI в. Можно отметить и сле-
дующие моменты этого предания, схожие 
с аналогичными в упомянутых рассказах 
в Дай Тан си юй цзи и Нихон Рёики. Во-
первых, обращает на себя внимание мотив 
самопожертвования дракона, превратив-
шегося благодаря воздействию «Лотосовой 
Сутры» и дружбе с буддийским монахом в 
защитника Закона Будды. Как и сановник, 
и Индра в образе питона из Дай Тан си юй 
цзи, он добровольно жертвует собой во вре-
мя засухи ради блага жителей страны, что 
позволяет усмотреть в этом буддийский мо-
тив самопожертвования дана-парамита.

Во-вторых, стремление дракона из-
бавиться от своего животного тела и пе-
реродиться человеком напоминает также 
аналогичные мотивы в легендах, зафикси-
рованных в Дай Тан си юй цзи. У Сюань-
цзана приводится рассказ о том, как дочь 
дракона, возжелавшая вступить в брак с 
представителем племени шакьев, обрела 
тело человека благодаря молитве Будде [1, 
С. 199-200].
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В-третьих, упоминание о строитель-
стве храмов Дракона также сближает это 
предание с рассказом о самопожертвова-
нии сановника из Дай Тан си юй цзи, где 
говорится о строительстве буддийского мо-
настыря в память об этом событии.

На основании сопоставительного ана-
лиза преданий о змее из Нихон рёики, 
Хокэ кэнки и легенд о Будде и драконах из 
Дай Тан си юй цзи можно сделать следую-
щие выводы: общим для составителей ис-
точников: Кёкая, Тингэна и Сюань-цзана о 
змее и драконах как темной и необузданной 
хтонической природной силе. Семантика 
змеи и драконов в описаниях Сюань-цзана, 
Тингэна и Кёкая предстает двойственной. 
С одной стороны, поскольку эти существа 
связаны с источниками воды (водоемами, 
облаками, дождем и туманом), то, буду-
чи неподвластными человеку природны-
ми силами, они могут нести разрушение и 
хаос вызываемыми наводнениями, гроза-
ми, ураганами или, напротив, засухами. 
С другой стороны, усмиренные Буддой или 
его последователями, змеи и драконы пре-

вращаются в духов-покровителей урожая, 
чья сила несет людям благо. Однако в по-
вествованиях из Нихон рёики и Дай Тан си 
юй цзи имеются заметные различия. В Дай 
Тан си юй цзи покорителем драконов почти 
всегда выступает Будда, что является выра-
жением зафиксированных Сюань-цзаном 
древнеиндийских представлений о Будде, 
как о царе – покорителе новых земель. Со-
ставитель же Нихон рёики Кёкай стремил-
ся по аналогии с китайскими буддийским 
антологиями Минбао цзи (VII в.) и Цзинь-
ган баньчжо цзинцзи яньцзи (VIII в.), 
показать, что Япония, войдя в сферу влия-
ния буддизма, также является страной, где 
рождаются Бодхисаттвы и имеются много-
численные последователи Трех Сокровищ. 
Поэтому одним из мотивов историй о змее 
в Нихон рёики, помимо темы кармическо-
го воздаяния, было восхваление добродете-
лей последователей буддизма – монахов и 
мирян, которые, благодаря своей искрен-
ней приверженности Дхарме, побеждают 
монструозных существ, олицетворяющих 
хтонический природный хаос.
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ГЕОГРАФИЯ ВЫБОРА МОДУЛЕЙ КУРСА 
«ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И 
СВЕТСКОЙ ЭТИКИ» ПРИ ЕГО ВВЕДЕНИИ 
В РОССИИ И РЕЛИГИОЗНОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ

GEOGRAPHY OF MODULES CHOICE OF THE 
COURSE «FUNDAMENTALS OF RELIGIOUS 
CULTURES AND SECULAR ETHICS» WHEN 
INTRODUCING IT IN RUSSIA, AND 
RELIGIOSITY OF POPULATION

Рассмотрен выбор в регионах России модулей 

курса «Основы религиозных культур и светской 

этики» в сопоставлении с религиозностью населе-

ния. Материалами исследования послужили данные 

порталов и сайтов Минобрнауки России и других 

образовательных учреждений, а также сайта не-

коммерческой службы «Среда». Анализ проведен по 

данным регионов, в которых курс проходил апроба-

цию. Выявлено, что выбор того или иного модуля 

определяется, прежде всего, количеством в составе 

населения людей, имеющих соответствующие ду-

ховно-религиозные установки. Оказывают воздейс-

твие и другие факторы: численность людей других 

верований, дисперсность расселения. В некоторых 

регионах существенно воздействие административ-

ного ресурса

Ключевые слова: религиозность, толерант-
ность, регионы России, духовность, культура, 
школа, курс ОРКСЭ

The paper considers the modules choice of the 

course «Fundamentals of religious cultures and secu-

lar ethics» in regions of Russia in relation to religiosity 

of population. The data from web portals and sites of 

the Ministry of Education and Science of the Russian 

Federation and other educational institutions as well 

as from the site of non-commercial service «Sreda» has 

served as research materials. The analysis was per-

formed according to the data from the regions, where 

the course was tested. It was revealed that a module 

choice is defined, first of all, by the number of people 

among the population who have the appropriate spiri-

tual and religious attitudes. The other factors also have 

an impact, namely: the number of people of other faiths 

and dispersion of settlement. In some regions the influ-

ence of administrative resource is significant

Key words: religiosity, tolerance, regions of Russia, 
spirituality, culture, school, FRCSE course

Во всех школах России, являющейся 
многоконфессиональной страной, с 

1 сентября 2012 г. в качестве федераль-
ного компонента введен культурологичес-
кий комплексный учебный курс «Основы 
религиозных культур и светской этики» 
(ОРКСЭ). Он направлен на ознакомле-
ние школьников 10…11 лет с духовно-ре-
лигиозными и светскими нравственными 

идеалами, ценностями, традициями раз-
личных сообществ России, на понимание 
их значения и сопричастности к ним [11]. 
Его преподавание должно формировать 
осознанное высоконравственное поведе-
ние, развивать установки толерантности, 
способствовать решению проблем соци-
альной и административной консолидации 
страны.
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Курс включает шесть модулей, разра-
ботанных по единым методическим требо-
ваниям: «Основы светской этики» (ОСЭ), 
«Основы мировых религиозных культур» 
(ОМРК), а также основы православной 
(ОПК), исламской (ОИсК), буддийской 
(ОБК), иудейской культур (ОИуК). Выбор 
модулей для изучения школьниками осу-
ществляют их родители (законные предста-
вители) свободно и добровольно на основе 
информированности о предмете [2]. 

Ранее сходные предметы, включающие 
сведения об основах культур традиционных 
религий, и прежде всего православия, под 
разными названиями преподавались в не-
которых российских школах как факульта-
тив или даже как часть регионального ком-
понента. 

Цель нашего исследования заключа-
лась в выявлении связи выбора того или 
иного модуля в регионах России с религиоз-
ностью населения.

Материалы исследования

Использовалась информация о выбо-
ре модулей, представленная на порталах и 
сайтах Минобрнауки России, министерств 
и департаментов образования регионов, 
учреждений повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки работ-
ников образования, школ [3, 5, 8, 9, 10] и 
материалы всероссийского социологичес-
кого исследования религиозности населе-
ния, представленные в «Атласе религий и 
национальностей России» некоммерческой 
службы «Среда» [1].

Религиозность человека чаще всего 
определяется по его самоидентификации. 
Человек, называющий себя православным, 
мусульманином или приверженцем других 
религий, выражает то, что соответствую-
щая религия имеет для него особую цен-
ность, по сравнению с другими религиями. 
Духовно-религиозные установки определя-
ют мировоззрение человека, его нравствен-
ную и культурную ориентацию. Часто они 
действуют на уровне коллективного бессо-
знательного.

Величины религиозности населения, 
полученные службой «Среда», в целом для 

России близки к данным Левада-Центра 
[6]. К «верующим» людям относит себя 
81 % населения, однако лиц, соотносящих 
себя с конкретной религией, значительно 
меньше – 60 %, среди них православными 
являются 43 %, мусульманами – 7 %, буд-
дистами – 0,5 %, иудеями – 0,07 % [1]. 
Сходны они и с материалами некоторых 
ранее проведенных региональных социо-
логических исследований. Так, «верующее» 
население в Республике Бурятия, по дан-
ным службы «Среда», составляет 80 %, а 
по исследованию 2007 г. Информационно-
аналитического Комитета Президента РБ – 
79 %. Православные составляют соответс-
твенно 29 и 27 % населения, буддисты – 26 
и 20 %, шаманисты – 2 и 2 % [7]. 

Однако число вероисповедующих 
(воцерковленных), разделяющих осно-
вы вероучения и исполняющих церковные 
практики (совершение молитв, участие в 
богослужениях, причащение, исповедь и 
т.д.), значительно меньше, чем следует из 
самооценки населения. Так, в Бурятии [7] 
среди религиозного населения глубоко ве-
рующие лица составляют единицы процен-
тов, участвующие в богослужениях – 30 
%, не соблюдающие религиозные каноны и 
обряды – 50 %.

При сопоставлении результатов выбо-
ра модулей курса ОРКСЭ с религиозностью 
населения нами использовались данные за 
2012 г. по регионам, в которых он ранее 
проходил двухлетнюю апробацию (21 ре-
гион). Это связано с тем, что с течением 
времени происходит адаптация восприятия 
курса лицами, участвующими в образова-
тельном процессе и уменьшается воздейс-
твие случайных факторов.

Результаты и обсуждение

Наиболее выбираемым модулем как 
во время опробования курса, так затем и 
в целом по России, являлся модуль ОСЭ. 
Количество родителей, выбиравших его в 
подавляющем большинстве регионов, на-
много больше величины, которая могла бы 
быть определена лишь атеистами (рис. 1.) 
Следует упомянуть, что в целом в регионах, 
где ранее курс проходил апробацию, сред-
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няя доля этого модуля снизилась c 2010 г. 
по сравнению с 2012 г. с 47 до 40 %, в то же 
время атеисты составляли 15 %. 

Возможно выбор ОСЭ определялся 
тем, что многим россиянам он казался бес-
конфликтным, более бытовым, более зна-

комым и близким, чем остальные. Часто он 
выбирался по принципу «большинства», а 
также из-за «удобства». В некоторых случа-
ях имело место и давление администраций 
ряда учебных заведений.

Рис. 1. Выбор модуля «Основы светской этики» в 2012 г. в регионах, 
в которых опробовался курс ОРКСЭ: 

1 – доля атеистов в регионах; 2 – доля лиц, выбравших ОСЭ
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На втором месте по величине доли 
ежегодно находился модуль ОПК. Его вы-
бор ежегодно увеличивался (2010 г. – 23 
%, 2012 г. – 33 %). Следует отметить, что 
в рассматриваемых регионах средняя доля 
православных составляет 55 %. 

В начале эксперимента в некоторых 
регионах, даже с преобладанием право-
славного населения, он выбран не был. 
Однако затем его предпочли родители более 
половины школьников (Пензенская и Ярос-
лавская области, Республика Марий Эл). 

Выбор того или иного модуля опре-
деляется не только количеством в составе 
населения лиц соответствующего вероис-
поведания, но и распространенностью дру-
гих религий. Так, доля родителей, выбрав-
ших модуль ОПК в регионах, в которых 
мусульмане составляют менее 1 % населе-
ния, была выше, чем доля православных 
в составе населения. Там, где мусульман 

больше, наблюдается противоположная 
картина (см. таблицу). Исключением яв-
ляются Ставропольский край и Пензенская 
область. В первом случае, наиболее веро-
ятно, это связано с межконфессиональной 
напряженностью, существовавшей в регио-
не, которая «заставляла» людей примыкать 
«к той или иной стороне»; во втором – с ад-
министративным ресурсом – совместных 
усилий руководства Пензенской области, 
органов управления образованием, руко-
водства Пензенской епархии и Синоидаль-
ного отдела Русской Православной Церкви.

На третьем месте ежегодно находился 
модуль ОМРК (20...18 %). При этом зави-
симость его выбора от распространеннос-
ти в регионах нетрадиционных религий не 
прослеживается. 

Модуль ОИсК выбирался хотя бы не-
большим количеством лиц во всех реги-
онах, исключая Еврейскую автономную 
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область. Мусульмане проживают во всех 
регионах России. Их доля в составе насе-
ления значительно колеблется, от десятых 
долей процента почти до ста процентов. В 
регионах, где лица, относящие себя к му-
сульманам, составляют единицы процен-
тов, доля родителей, выбравших модуль 
ОИсК, значительно меньше, чем та, кото-

рая могла бы быть спрогнозирована, исхо-
дя из данных службы «Среда» (исключая 
Ставропольский край). В случае, когда 
мусульмане составляют подавляющее боль-
шинство (Чеченская Республика), наблю-
дается выбор практически только этого мо-
дуля (см. таблицу). 

Выбор модулей ОПК и ОИсК (2012 г, регионы опробования курса), %

Регион
Доля лиц, 

определяющих себя Выбор модуля

православными мусульманами ОПК ОИсК
Калининградская область 31 0,2 40 0,1
Тамбовская область 79 0,2 91 0,1
Вологодская область 31 0,3 35 0,1
Костромская область 56 0,6 72 0,1
Тверская область 30 0,7 61 0,2
Ярославская область 34 0,7 54 0,1
Еврейская автономная область 29 0,8 44 0
Новосибирская область 25 1,1 22 0,1
Томская область 36 1,1 34 0,1
Камчатский край 32 1,2 21 0,2
Красноярский край 32 1,5 20 0,1
Ставропольский край 48 2,0 57 3,6
Курганская область 29 2,6 20 0,1
Свердловская область 35 2,9 18 0,1
Чувашская Республика 59 3,5 15 0,2
Удмуртская Республика 36 4,3 15 0,2
Республика Калмыкия 18 4,8 16 0,3
Пензенская область 64 5,8 68 3,0
Республика Марий-Эл 50 6,0 42 1,3
Карачаево-Черкесская Республика 14 48 4,3 29,4
Чеченская Республика Менее 1 Более 99 0 99,9

Следует отметить, что служба «Среда» 
не определяла религиозность населения Че-
ченской Республики из-за трудностей осу-
ществления опроса. По данным Минюста 
[4], на территории Республики в 2012 г. 
действовали 174 организации ислама и три 
православные организации, две из которых 
относятся к Русской Православной Церкви 
(Московский патриархат) и одна – к Древ-
неправославной Церкви. Здесь зарегистри-
рованы девять казачьих обществ, которые 
являются православными духовно-религи-
озными институтами. 

Модуль ОБК выбирался лишь в четы-
рех регионах, в трех из них (Калинградс-
кой, Свердловской и Томской областях) он 

выбирался единично и непостоянно. Лишь 
в Калмыкии выбор его весом (30…40 %). 
Следует отметить, что в этом регионе в пер-
вый год введения курса доля лиц, отдавших 
ему предпочтение (27 %), была значитель-
но меньше доли лиц, имеющих соответству-
ющие духовно-религиозные установки (39 
%). В последующие годы он стал выбирать-
ся значительно чаще. Количество лиц, вы-
бравших его (2011 г. – 43 %, 2012 г. – 42 
%), превысило величины, которые могли 
бы быть определены долей «буддистов» в со-
ставе населения. Вероятно сказывается то, 
что ряд положений буддизма используется в 
практике других конфессий. Так, в Забай-
калье буддийские идеи используют Русская 
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Православная церковь, шаманизм, протес-
тантизм [12], что, несомненно, сказыва-
ется на отношении к нему приверженцев 
различных религий. К буддизму все боль-
ше обращаются граждане, относящиеся 
к национальностям, для которых он был 
нетрадиционен. Он все шире внедряется в 
регионах, где ранее его не было. Возможно 
и воздействие административного ресурса. 

Модуль ОИуК выбирался незначитель-
ным и нестабильным количеством лиц ме-
нее, чем в половине рассматриваемых реги-
онов. Так, в Ставропольском крае, в составе 
населения которого отмечается максималь-
ная доля лиц с духовно-религиозными уста-
новками иудаизма (0,3 %), в рассматрива-
емый трехлетний период (2010 -2012) этот 
модуль выбран лишь в 2011 г. для 0,1 % 
школьников. 

В Еврейской автономной республике 
его выбор в первый год введения курса в 

значительной степени определялся интере-
сом к нему всего населения. Доля лиц еврей-
ской национальности (1,2 %) была меньше 
доли лиц, выбравших этот модуль (1,7 %). 
Однако затем выбор его уменьшился (2011 
г. – 0,9 %, 2012 г. – 0,7 %). Иудаизм испо-
ведуют здесь лишь 0,2 % населения. 

Россия традиционно позиционируется 
как страна, в которой большая часть насе-
ления исповедует православие или придер-
живается православных духовно-религи-
озных установок. Однако при введении в 
2012 г. курса ОРКСЭ по всей стране выбор 
его модулей в целом был сходен с таковым 
при его апробации. В большинстве регионов 
выбрано четыре модуля – ОСЭ (42,7 %), 
ОПК (31,7 %), ОМРК (21,2 %), ОИсК 
(4,0 %). Модуль ОПК во многих регионах, 
даже со значительной прослойкой право-
славного населения, оказался слабо выбран-
ным или даже невыбранным (рис. 2). 

Рис. 2. Выбор модуля ОПК в регионах России в 2012 г. [1, 5]

Причины этого различны. Так, в Бел-
городской области одной из причин может 

являться то, что там уже несколько лет в 
начальных классах в качестве региональ-
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ного компонента преподавался предмет 
«Основы православной культуры» и при 
введении курса ОРКСЭ он не был отменен. 
В Татарстане на отказ от выбора модулей, 
связанных с конкретными религиями, мог-
ли оказать воздействие высказывания ад-
министрации республики о предпочтении 
«нейтральных» модулей. Отказ от ОПК в 
Чукотском автономном округе (основным 
верованием является православие), воз-
можно, определялся низкой плотностью 
населения (менее 0,1 человека на 1 км2) 
и дисперсностью расселения при высокой 
удаленности и труднодоступности населен-
ных пунктов, что значительно осложняет 
условия преподавания нескольких моду-
лей курса. Так, здесь сложность преодоле-
ния указанных факторов обусловила отказ 
службы «Среда» от определения религиоз-
ности его населения.

Наиболее предпочитаем модуль ОПК 
в регионах Центрального федерального ок-
руга, однако больше половины родителей 
предпочли его и в Приморском крае (62 
%), Псковской области (60 %). 

Основываясь на данных выбора моду-
лей курса ОРКСЭ в регионах, в которых он 
опробовался, можно ожидать, что с течени-
ем времени выбор модуля ОПК будет воз-
растать. 

Таким образом, приобщение обучаю-
щихся к духовным и культурным ценнос-
тям, определяющимся религиями, осущест-
вляется в образовательных учреждениях 
многих стран мира. 

В России результаты выбора модулей 
ОРКСЭ, за некоторыми исключениями, 
отражают религиозность населения ее ре-
гионов. Наряду с духовно-религиозными 
установками населения в выборе модулей 
курса большую роль играли наличие и глу-
бина партнерских контактов между светс-
кой системой образования и религиозными 
организациями, а также педагогами, ро-
дителями и обучающимися. Это являлось 
важнейшим звеном в успешности курса в 
достижении цели этого предмета, зафикси-
рованного различными социологическими 
опросами. 
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Статья посвящена исследованию политическо-

го диалога с использованием методологии диалога. 
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14.B37.21.0031 Федеральной целевой про-

грамме «Научные и научно-педагогические кад-

ры инновационной России» на 2009-2013 годы  

В современном мире диалог все больше 
становится фактором разрешения по-

литических (в том числе и международных) 
противоречий [1]. И как бы аналитики не 
стремились «увидеть» в конкретном случае 
перевес в ту или другую сторону благодаря 
субъективным особенностям политичес-
кого лидера, логика диалога – «жесткая». 
Диалог – это не просто разговор двоих, а 
совместный поиск истины, положение ко-
торого представлено еще Сократом. Следо-
вательно, необходимо учесть один момент: 
там, где речь идет о поиске истины, мы 
стал киваемся с «признанием» и «оспарива-
нием» чего-либо. Если осмысливать пробле-

му диалога в политическом пространстве, 
то мировая практика уже констатировала 
факт, что диалог стал  способом разреше-
ния глобальных проблем [2, С. 24]. Он стал 
новым  ключевым понятием, позволяющим 
осмыслить международную практику, воп-
лотив свою суть в системе диалоговых ор-
ганизаций: The Institute for Global Dialogue 
(Институт глобального диалога в Африке), 
Centre for World Dialogue (Центр Всемир-
ного диалога на Кипре), The International 
Society for Universal Dialogue (Междуна-
родное общество универсального диалога 
в Варшаве) и в др., которые служат инте-
ресам стратегического партнерства, соб-
людая как политические, так и культур-
ные интересы друг друга. Не теряет своей 
значимости и ООН, существующая на ос-
нове диалога, результативность которого 
подтверждается мировым сообществом, 
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создавшим в ее рамках «Альянс цивилиза-
ций». В 2003 г. создан Мировой обществен-
ный форум (МОФ) «Диалог цивилизаций», 
как международная неправительственная 
организация,  объединяющая в сетевое 
сообщество ученых, политиков, бизнесме-
нов, деятелей культуры из различных стран 
мира. Таким образом, выйдя в глобализи-
рующемся мире за пределы теоретического 
осмысления, диалог «шагает по планете», 
сохраняя онтологическую суть – природу 
«Я – Ты».

Впервые идея диалога как метода фи-
лософствования представлена в  филосо-
фии Л. Фейербаха, которого интересует 
диалог,  обеспечивающий как культурную, 
так и социальную идентификацию челове-
ка, за счет конкретного отношения «Я» к 
«Ты». Выступая против логики монолога Ге-
геля, философ исходит из того положения, 
что мыслитель не может вести диалог сам с 
собой, так как отсутствует элемент спора, 
являющийся основопологающим в поиске 
истины. Поэтому для формирования и ста-
новления человека необходим процесс об-
щения – замкнутая парность «Я – Ты», что 
и представляет условие бытия диалога, т.е., 
«открытие» бытия в мышлении и опосредо-
ванность мышления в бытие, так как «Ты» 
– это не внешний собеседник, а «Ты» в «Я».  

Пытаясь объяснить суть диа лога 
Фейербаха, В. Библер исходит из того, что 
необходимо выйти из системы монолога 
(так как логически диалог с самим собой 
– это монолог), понять диалог «Я» с «Ты» 
– умозрения с опытом [3, С. 54].  Это обус-
ловлено тем, что монолог предполагает са-
мовыражение без «установки» на то, чтобы 
его услышали, а диалог требует обратной 
связи. Монолог не ждет «ответной реак-
ции», а диалог предполагает заинтересован-
ность как «Я» в «Ты», так и «Ты» в «Я». По-
этому, если монолог – это самовыражение, 
то диалог – самоутверждение одного в дру-
гом. Монолог предполагает моно полию, а 
диалог в этих условиях умирает. Монологи-
ческая форма размышления является спо-
собом закрепления результатов мышления. 
Налицо, таким образом, как  внутренняя, 
так и внешняя напряженность диалогичес-

кого и монологического подходов, причем  
диалог имеет духовно-онтологический при-
оритет, так как он обусловлен постоянным 
самоконтролем и внешним оппонентом. Из 
сказанного следует: на трансцендентном 
уровне диалог обеспечивает не выражение 
мысли, а акт ее «совершения», т.е.  вопло-
щение в слове. В свою очередь, попытка 
реализовать замысел монологического из-
ложения зачастую характеризуется поли-
тической практикой монолога. 

В экзистенциальной антропологии 
идея диалога представлена ее апологетами. 
Мартин Бубер в работе «Я и Ты» [4, С. 15-
98] сформулировал «диалогический при-
нцип», что позволило ему рассматривать 
диалог как активное субъект-объектное 
взаимодействие. В основе диалога лежит 
условие союза, как отмечал М. Библер в 
статье «Диалог» [4, С. 93], благодаря ко-
торому возможно определение отношений 
между различными мировоззренческими 
позициями, поэтому каждый из его участ-
ников, осознавая свою «односторонность», 
должен проявить себя, восприняв «огра-
ниченность другим участником». Эта пози-
ция близка Ж.-П. Сартру, который видел в 
диалоге попытку «ущемить» другого. У М. 
Бубера подобная ситуация воспринимается 
как момент, часть единого процесса. В ре-
зультате совместного поиска оптимальных 
решений каждый «приходит к чему-то», что 
имеет силу только в условиях обращения од-
ного к другому. А, следовательно, создаются 
условия бытия диалога. Возможен ли дан-
ный союз без обращения к другому? Если его 
нет, то и о диалоге не может быть речи. 

По мнению М. Бубера, не существует 
изолированного «Я», то есть «Я-монада», 
так как только через систему отношений 
«Я – Ты», которое противопоставляется 
безличному «Я – Оно», возможно подлин-
ное самораскрытие. Но здесь необходимо 
учесть, что «Я – Оно» свойственно миру мо-
нолога, так  как монологическая традиция 
познания, воплощаясь в абсолютной идее, 
или в Логосе, противопоставлена другой  –  
диалогической.

М. Бубер рассматривает не просто диа-
лог и монолог, а сферы диалогической и 
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монологической жизни. Как диалог не су-
ществует вне жизни, так и монолог имеет 
свою жизненную фазу. Диалогическое су-
ществование возможно даже в одиночест-
ве, так как ничто другое, как одиночество, 
не дает возможность ощутить и пережить 
присутствие предчувствия взаимности. А 
монолог, даже будучи объяснением в люб-
ви, не теряет своей «самости». Поэтому для 
мыслителя главное – самораскрытие мира 
человека, которое невозможно там, где лич-
ность представлена в ряду себе подобных, 
следовательно, она должна признать общие 
«правила игры». Но открытие себя возмож-
но только при одном условии – когда есть 
«что» открыть, когда человек приобретает 
возможность идти навстречу другому. Но 
что представляет собой другой?.. Для М. 
Бубера здесь все ясно – диалог между ин-
дивидами только предполагается, осущест-
вляется же он только между личностями. 
В этой ситуации ему отводится творческая 
и созидательная роль, так как силой своей 
власти он может индивида «превратить» 
в личность. Возможность  этого процесса 
обусловлена тем, что диалог предполагает 
обращенность и открытость, что не явля-
ется формой массовой или коллективной 
всеобщей открытости. Поэтому суть поня-
тия «Я» в «Я – Ты», как замечает М. Бубер, 
отличается от «Я» в «Я – Оно». Это обуслов-
лено тем, что «Я – Ты» – способ общения с 
целостным бытием, который обеспечивает 
открытость и готовность к диалогу, а «Я – 
Оно» – частная связь, характеризующая 
обращенность в прошлое. 

«Я – Ты» предполагает личностное об-
щение, то есть диалог, в основе которого 
лежит принцип равноправия и признания 
другого как равного партнера себе. Если 
эти условия не соблюдаются, то диалог, ис-
ходя из своей сущности, прекращает сущес-
твование. В лучшем случае он предстанет 
как монолог, как условие принятия мнения 
«Ты» для «Я». А в худшем варианте – авто-
ритарное сознание «Я» девальвирует созна-
ние «Ты». Это обусловлено тем, что смысл 
диалога состоит в том, что динамика лич-
ности возможна только при условии, когда 
«Я» вступает в диалогическое отношение с 

«Ты», за счет которого происходит саморас-
крытие «Я». Без трансляции «Я» на «Ты», 
по замечанию М. Бубера, невозможно «об-
разование  тонкого пространства личного 
Я,  которое требует наполнения другим Я» 
[4, С. 192]. Образно эту мысль в свое время 
высказал молодой Ф.  Энгельс, говоря о све-
чении человеческих сущностей навстречу 
друг другу. Представляя себя, «Я» не толь-
ко допускает «Ты» в свой мир, но, прежде 
всего, через восприятие себя в «Ты», «Я» 
проникает в себя. Таким образом, диалог 
«Я – Ты» служит не только сближению и 
«узнаванию» единомыслящих, но и откры-
тию себя в другом. Можно ли говорить что 
здесь важнее: первое или второе?..  

Сказанное позволяет определить «зна-
чимые точки» онтологичности диалога:

– способствует определению социаль-
ной идентификации человека (Л. Фейер-
бах);

– формирует самоутверждение одного 
в другом (В. Библер);

– предполагает обращенность и откры-
тость одного другому (М. Бубер).

Эти позиции раскрывают субъектив-
ное начало диалога, объективное, в свою 
очередь, представлено уже М. Бахтиным, 
который рассматривает диалог как:

– синтез, слияние разных точек зрения 
или позиций в одну общую;

– сохранение своего единства и откры-
той целостности, что обеспечивает каждой 
культуре взаимообогащение;

– понимание принципиальных раз-
личий между участниками этого процесса, 
когда «чем больше размежевания, тем луч-
ше, но размежевания благожелательного, 
без драк на меже» [5, С. 57-58].

Сопоставив  «субъективное» и «объек-
тивное» начало диалога, т.е. проникая в его 
онтологичность,  можно проследить логику 
трех позиций: «слияние – единство – раз-
личие». Первая предполагает поиск еди-
номышленников, вторая – общность ин-
тересов и целей, а третья – многообразие 
идентичностей.  Они определяют не только 
своеобразие диалога в целом, но и природу 
политического диалога, в частности, ко-
торый наиболее ярко проявляет слияние 
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субъективного и объективного, бытие объ-
ективного в субъективном через рефлек-
сивную природу диалога.

Так как диалогические отношения, по 
замечанию М. Бахтина,  пронизывают все 
сферы жизнедеятельности человека, то не-
случайно, что и политические рассматрива-
ются в современной научной мысли через 
призму диалога. Именно благодаря поли-
тическому диалогу и происходит высвечи-
вание  человеческих сущностей, раскрытие 
общественных через призму личных отно-
шений, т.е. реализация системы «синтез–
сохранение–понимание». 

Через политический диалог реализу-
ются интересы, носители которых могут  
выражать противоположные идеологии 
или интересы в рамках единой социально-
политической ситуации. Поэтому его про-
цедура должна способствовать преодоле-
нию противоречий, так как политическая 
среда ориентирована не только на осущест-
вление диалога, но и на стирание разрыва 
между действительностью и проблемным 
пространством политики. Это обусловлено 
тем, что суть политического диалога – со-
кратический диалог, который  еще в древ-
ности сформировал ряд правил ведения по-
литического диалога, не потерявших своей 
актуальности: горизонт вопроса и последо-
вательность изложения мысли. Но «гори-
зонт вопроса» предполагает его открытость, 
не говоря уже о доступности для понима-
ния. Будучи политическим, диалог по своей 
направленности уже предполагает наличие 
разных позиций, точек мнения, которые 
находятся не столько в позиции соперни-
чества, столько в позиции «доказательс-
тва» своих приоритетов.  А «последователь-
ность» изложения мысли  – это не только 
(и не столько) логика изложения, сколько 
умение демонстрации процесса мышления, 
то есть – доказательства своей позиции [6, 
С. 111-112]. Ведь, утверждая позицию в 
ходе политического диалога, собеседники 
противопоставляют свое мнение (которое  
– верное) другому (которое – не верное). 
Следовательно, в одном пространстве по-
литического диалога происходит процесс 
оценки возможного поиска истины каж-

дым. Неслучайно, И.А. Василенко в рабо-
те «Политическая глобалистика» отмечено, 
что «настоящий политический диалог — это 
искусство совместного образования новых 
политических понятий, которые способны 
объяснить общее поле политических взаи-
модействий» [7, С. 34].   

Природа политического диалога – это 
не только способность говорить,  но  и  уме-
ние услышать собеседника.  Совместная 
заинтересованность в решении  постав-
ленных – главное  условие  политического 
диалога. А способность принять противо-
положные точки зрения и найти в их раз-
решении рациональное зерно –  один  из  
доминирующих принципов культуры поли-
тического консенсуса. Поэтому неслучай-
но, умение вести дискуссию предполагает 
следующую последовательность: конкрет-
ность изложения темы; контроль эмоцио-
нальной напряженности; учет знания объ-
екта диалога. Отсутствие связи между 
обещаниями и реальными результатами 
теряет определенность, поэтому в такой 
ситуации содержательный политический 
диалог просто невозможен, поскольку нет 
четкого предмета взаимодействия. В этом 
случае диалог превращается в полемику 
по поводу идеологического противостоя-
ния в отношении к неясно осознаваемой, 
но отрицательно оцениваемой политичес-
кой ситуации. Подобное противостояние 
не может закончиться даже примитивным 
компромиссом, поскольку идеологически 
ориентированная форма борьбы не имеет 
общего предмета: идет спор о словах, ко-
торый, как правило, длится бесконечно.  
Зачастую этот вариант «проигрывается» в 
условиях разрешения проблем с позиций 
силы, когда диалог превращается в  антипод 
– демагогическую стилизацию (важно быть 
правым лишь на словах, а не в разрешении 
поставленной проблемы).  Таким образом, 
первая часть «синтез» в системе «синтез–
сохранение–понимание» в условиях поли-
тического диалога предполагает не только 
общность интересов, но и общность поиска 
пути разрешения противоречий.  

Политический диалог направлен на  
достижение согласия между его субъекта-
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ми, на выработку программы и механизмов 
политической деятельности, так как он, яв-
ляясь определяющим условием развития де-
мократических отношений в глобализирую-
щемся мире, проявляет   социокультурные 
свойства участников социального и поли-
тического взаимодействия. Будучи опреде-
ленной формой консолидации интересов, 
политический диалог включает в мировые 
процессы все больше участников, расширяя 
их национальную и государственную сферу 
взаимодействия до глобализационной – на 
мировой арене все меньше остается «мест-
нических» (да простят нас читатели за это 
определение, но оно очень емко отражает 
суть) интересов. Возникшая внутренняя 
национальная (государственная) проблема 
приобретает международное значение по 
степени ее значимости, вовлекая для ее раз-
решения мировое сообщество. Таким обра-
зом, можно сказать, политический диалог 
сопровождается экстра- и интраполярнос-
тью, пространственной обособленностью, 
онтологическим диалогизмом культур. Где 
экстра- и интраполярность раскрывают 
суть диалога «Я – Ты» («Я» и «Ты», как са-
модостаточные общности, рождают новую 
общность «Я – Ты»); пространственная 
обособленность предполагает сближение 
пространств «Я» и «Ты» в обособленное 
пространство «Я–Ты», которое создает ус-
ловия для бытия диалога разных культур и 
идеологий, объединенных общностью ин-
тересов. Данное условие и является факто-
ром реализации второй позиции  в системе 
«синтез – сохранение – понимание», так 
как конкретизация пространств собствен-
ной идентификации возможна среди мно-

жества жизненных миров: пространство 
политического диалога вмещает в себя про-
странства множества культур. 

Учитывая, что диалог предполагает две 
ипостаси – понятийную и воплощенную 
(реальную), то, следовательно, должен 
быть механизм, который способствовал бы 
трансформации реального мира в понятий-
ный. Благодаря нему, реальность становит-
ся осмысленной только в философском кон-
тексте феномена диалогической природы: в 
точке пересечения мыслимых миров. Под-
тверждением этому являются Евразийское 
экономическое сообщество (ЕврАзЭС), 
Азиатско-тихоокеанское экономическое 
сотрудничество (АТЭС), Шанхайская ор-
ганизация сотрудничества (ШОС) и дру-
гие, которые стали интеграционным век-
тором многостороннего взаимодействия 
государств с различными традиционными 
культурами, политическими позициями, 
объединенные доминирующим принципом 
ведения политического диалога: признание 
равенства и взаимного уважения сторон. 

Сегодня политический диалог не толь-
ко показывает путь отказа от конфронта-
ции, но и подтверждает целесообразность 
мирного решения вопросов сосущество-
вания культур и цивилизаций [8, С. 352], 
представляя  систему ценностей, которая, 
как отметил В.С. Степин, «изменит ныне 
действующую стратегию развития» [9, С. 
17]. В унисон звучат и слова директора 
Института философии РАН А.А. Гусейно-
ва, прозвучавшие  на Всемирном форуме 
по межкультурному диалогу в 2011 г., что 
альтернативы диалогу в ближайшее время 
у мира нет.
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ОБОСНОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЗАГРУЗКИ 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ МОЩНОСТЕЙ НА ОСНОВЕ 

ТВС-МЕТОДА УПРАВЛЕНИЯ ЗАТРАТАМИ

THE JUSTIFICATION OF UTILIZATION EFFICIENCY 
OF THE CAPACITY ON THE TBC-METHOD OF 

THE COST-MANAGEMENT

Рассматриваются возможности экономического 

обоснования загрузки производственных мощностей 

на основе ТВС-метода управления затратами, поз-

воляющего более адекватно оценивать последствия 

управленческих решений. Оценка загрузки произ-

водственных мощностей выполняется с учетом ог-

раничения по срокам, ресурсам, по взаимосвязи 

отдельных объектов калькулирования. Алгоритм 

позволяет выполнять обоснование управленческих 

решений с учетом различных стадий жизненного 

цикла предприятия, различных целей функциони-

рования предприятия. Реализация предложенного 

алгоритма позволяет комплексно реагировать на 

изменение состояния внешней и внутренней среды 

предприятия

Ключевые слова: ТВС-метод, показатели без-
убыточности, критерий срочности, комплекс-
ность, функция управления

In the article the possibilities of economic justifica-

tion of the utilization of the capacity by the TBC-meth-

od are considered. This method allows estimating con-

sequences of administrative decisions more adequately. 

The assessment of the utilization of the capacity is car-

ried out taking into account the restriction on terms, on 

resources, on interrelation of separate objects of calcu-

lation. The algorithm allows carrying out justification 

of administrative decisions taking into account various 

stages of life cycle of the enterprise, the various pur-

poses of enterprise’s functioning. The realization of the 
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Современная экономика характеризует-
ся высокой зависимостью хозяйству-

ющих субъектов от внешней среды. Спе-
цифика спроса на продукцию, запросы 
покупателя к условиям поставки (такие, 
как сроки, способ поставки, условия расче-
та за продукцию) существенно влияют на 
график производственного процесса и на 
степень загрузки производственных мощ-
ностей. Принятие решений о загрузке про-
изводственных мощностей для выполнения 
заказов на производство является много-
вариантным процессом и требует эконо-
мического обоснования каждого варианта. 
Процесс планирования и экономического 
обоснования управленческих решений в 
современных системах управления авто-
матизирован, поэтому внедрение новых 
методик требует разработки алгоритмов, 
которые лежат в основе автоматизации 
процесса управления и значительно повы-
шают качество управления промышленны-
ми предприятиями. 

Начало планирования загрузки произ-
водственной мощности (далее – ПМ) – это 
ввод данных о заказах покупателей (блок 
1 алгоритма, рис. 1). Как правило, сумма 
заказов покупателя не является синонимом 
производственной программы, то есть того 
количества продукции, которое нужно про-
извести в планируемом периоде. Это связа-
но с тем, что на складе предприятия могут 
быть остатки готовой продукции, соответс-
твующие заказам покупателя, поэтому при 
составлении производственной программы 
заказ покупателя уменьшается на величи-
ну остатков готовой продукции на складе. 
Также наличие продукции, соответствую-
щей заказам, возможно в составе незавер-
шенного производства, и если длительность 
производственного цикла позволяет завер-
шить производство продукции к моменту 
отгрузки продукции, обозначенному в зака-
зе, то заказ уменьшается и на остатки соот-
ветствующей продукции в составе незавер-
шенного производства (блок 2-3 на рис. 1).

Во второй половине XX в. появился но-
вый подход к загрузке ПМ-метод JIT (точно 
в срок), согласно которому запасы предме-
тов труда (незавершенного производства, 

готовой продукции, сырья и материалов) 
должны быть сведены к нулю или к мини-
муму [11]. В рамках данного подхода нали-
чие продукции в составе НЗП или готовой 
продукции на складе представляет не сво-
бодный остаток, а остаток под конкретный 
заказ, поэтому вычитание этих остатков из 
поступившего заказа покупателя приведет 
к невыполнению ранее поступивших зака-
зов. Следовательно, при позаказном про-
изводстве этап корректировки заказа поку-
пателя на остатки продукции должен быть 
пропущен (т.е. блок 3 на рис. 1 не реализу-
ется), т.к. заказ покупателя и представляет 
производственную программу – блок 2-4 
на рис. 1. 

Следующим этапом планирования за-
грузки ПМ является проверка производс-
твенной программы на выполнимость. Од-
нако перед проверкой на выполнимость 
необходимо уточнить состояние оборудо-
вания, т.к. производственные мощности 
могут быть доступны не полностью. После 
ввода данных о состоянии оборудования 
(блок 4 на рис. 1) необходимо получить 
информацию о том, по каким технологи-
ческим маршрутам будет выполняться про-
изводственное задание и в каких режимах 
будут эксплуатироваться производственные 
мощности – от этого зависит себестоимость 
продукции. Ввод данных о выбранных тех-
нологических маршрутах и режимах ра-
боты оборудования выполняется в блоке 5 
(рис. 1) и блоке 6 (рис. 2) алгоритма. 

После выбора вариантов выполнения 
производственной программы формирует-
ся плановое задание для каждого техноло-
гического этапа (блок 7 на рис. 2). Имея 
сведения о том, какое количество объектов 
калькулирования должно быть произведе-
но на отдельных технологических этапах, 
можно рассчитать количество машино-ча-
сов на выполнение технологических опе-
раций – блок 8 на рис. 2. Количество ма-
шино-часов в технологических операциях 
используется в расчете переменной техно-
логической нормы расхода энергоресурсов. 
Вторая часть нормы энергопотребления – 
это расход энергоресурсов в обслуживаю-
щих операциях. Для расчета машино-часов 



125

Экономические науки

на выполнение обслуживающих операций 
необходимо составить календарный план 
выполнения производственной програм-
мы. В календарный план включаются как 
регулярно выполняемые обслуживающие 
операции (такие как вентиляция помеще-
ний, их освещение, обогрев), так и нерегу-
лярные, наличие которых определяется 
спецификой заказов и особенностями ор-
ганизации производства на предприятии. 

Для определения необходимого количества 
нерегулярных обслуживающих операций 
необходимо сопоставить состояние обору-
дования с выбранными технологическими 
режимами и маршрутами. Если состояние 
оборудования не соответствует запланиро-
ванному режиму, то в календарный план 
включаются обслуживающие операции по 
выводу оборудования на требуемый (со-
гласно плановому заданию) режим.

Рис. 1. Схема алгоритма экономического обоснования 
загрузки производственных мощностей (часть 1)

Да                       Нет

Начало 

1.Ввод заказов покупателя 

2. Производство позаказное? 

3. Формирование производственной программы 

5. Выбор технологических маршрутов 

Продолжение (рис. 2) 

4. Ввод данных о состоянии оборудования 

Таким образом, при составлении ка-
лендарного плана (блок 9 на рис. 2) учи-
тывается количество обслуживающих 
операций, требуемых для выполнения про-
изводственной программы, а также ограни-
чение по срокам выполнения заказов поку-
пателей – формула 1.

где                – время включения в план про-
изводства на первом технологическом эта-
пе i

n
-объекта калькулирования;

    – время готовности заказа клиен-
та на производство i

n
-объекта калькули-

рования на последнем технологическом 
этапе;

     – количество машино-часов, необ-
ходимых для выполнения производствен-

ного задания на производство i
n
-объекта 

калькулирования на h-технологическом 

маршруте.
Имея календарный план выполнения 

производственной программы, можно рас-
считать количество машино-часов, требуе-

, (1)
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мое для выполнения обслуживающих опе-
раций (блок 10 на рис. 2). 

На основе полученных данных можно 
проверить выполнимость производствен-

Рис. 2. Схема алгоритма экономического обоснования загрузки 
производственных мощностей (часть 2)

ной программы, то есть сравнить доступ-
ную производственную мощность с произ-
водственной программой (блок 11 на рис. 
2).

Учитывая, что на промышленном пред-
приятии часто производится продукция с 
несопоставимыми единицами измерения, 
считаем целесообразным рассчитывать ПМ 
на основе машино-часов – формула 2.

где        – машино-часы на выполнение про-
изводственной программы;

     – общее количество машино-часов 
переменной технологической нормы на вы-
полнение производственной программы;

        – машино-часы на выполнение 
обслуживающих операций в целом по пред-
приятию (постоянная технологическая 
норма энергопотребления).

Производственная программа выпол-
нима, если выполняется неравенство.

                                                                  (3)

где            – доступная, согласно режиму ра-
боты предприятия, производственная мощ-
ность (в машино-часах).

Если производственная программа не-
выполнима, блок «Формирование произ-

,                                            (2) ,

Продолжение (часть 2)

8. Расчет машино�часов на выполнение производственной 

программы в части переменной технологической нормы  

9. Составление календарного графика оборудования с учетом 

ограничения по срокам (формула 1) 

10. Расчет машино�часов на выполнение  

обслуживающих операций  

Продолжение на рис. 3  

6. Выбор режимов работы  для оборудования, попавшего  

в технологические маршруты 

11. Проверка производственной программы  

на выполнимость (формулы 114, 115). 

7. Расчет планового задания для каждого  

технологического этапа 
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водственной программы» выполняется пов-
торно – блок 13 на рис. 3. Невыполнимость 
производственной программы означает, 
что объем заказов покупателей превышает 
возможный объем производственных мощ-
ностей на предприятии. В этих условиях 
предприятию приходится решать проблему 
отбора заказов покупателей. Методология 
экономического обоснования управленчес-
ких решений такого рода базируется либо 
на расчете прибыли от единицы продукции 
(в состав производственной программы 
включаются изделия с наибольшей удель-
ной прибылью), либо на расчете удельного 
маржинального дохода [5, 6, 12]. Оппо-

ненты первого подхода приводят аргумент 
о том, что показатель удельной прибыли 
зависит от выбранной базы распределения 
косвенных затрат, а также от изменения 
объема производства – величина удельной 
прибыли может существенно отличаться 
при разных объемах производства. Кро-
ме того, показатель удельной прибыли не 
позволяет определить минимальный объем 
заказа, необходимый для достижения без-
убыточности. Вследствие перечисленных 
недостатков применение показателя удель-
ной прибыли может привести к неверным 
управленческим решениям относительно 
загрузки производственной мощности. 

Рис.3. Схема алгоритма экономического обоснования загрузки 
производственных мощностей (часть 3)

 

 

      Нет  

 

      Да 

      

 

 

    

              Да 

           

 

          Нет 

   

      

       

    

 

 

14. Расчет точки безубыточности по отдельным объектам 

калькулирования, при которой окупаются прямые 

постоянные (по отношению к объектам 

калькулирования) затраты

Продолжение (часть 3) 

15. Имеются убыточные 

объекты по прямым 

постоянным (по отношению 

к объектам 

Продолжение на рис. 4. 

16. Переход на блок 24 

12. Производственная 

программа выполнима?
13. Переход на блок 1  

17. Расчет точки безубыточности  

по отдельным объектам калькулирования,  

при которой окупаются прямые постоянные  

(по отношению к технологическому этапу) затраты  

)
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Второй подход, основанный на удель-
ном маржинальном доходе, свободен от 
названных недостатков. Так, удельный 
маржинальный доход не зависит от базы 
распределения косвенных затрат (посколь-
ку рассчитывается по прямым затратам), а 
также от изменения объемов производства 
(так как в расчете удельного маржинально-
го дохода участвуют удельные переменные 
затраты, величина которых постоянна по 
отношению к изменению объема производс-
тва). Поэтому в условиях полной загрузки 
производственных мощностей в качестве 
критерия отбора продукции, включаемой в 
производственную программу, рекоменду-
ют использовать показатель удельного мар-
жинального дохода [1, 2, 3, 4, 5, 12]. 

Однако и удельный маржинальный до-
ход, выбранный в качестве критерия фор-
мирования производственной программы, 
может привести к необоснованным управ-
ленческим решениям, т.к. показатель мар-
жинального дохода не принимает во внима-
ние постоянные затраты, непосредственно 
связанные с отдельными видами продукции.

Для более объективной оценки эконо-
мических последствий решений по загрузке 
производственной мощности необходимо 
применять ТВС-метод, учитывающий вза-
имосвязь между постоянными затратами и 
отдельными видами продукции (теорети-
ческие основы ТВС-метода раскрыты в ра-
ботах [8, 9, 10]). Оценка эффективности 
производственной программы принимае-
мого решения в условиях полной загрузки 
производственных мощностей может быть 
выполнена с помощью показателя безубы-
точности заказа, учитывающего состояние 
оборудования на момент принятия заказа, 
а также все затраты (как постоянные, так 
и переменные), связанные с выполнением 
данного заказа (формула 4). Теоретичес-
кое обоснование формулы безубыточности 
заказа представлено в работе [10].

где                 – точка безубыточности or-за-
каза покупателя в основном виде деятель-
ности; 
                           – постоянные затраты на произ-
водство or-заказа покупателя в основном 
виде деятельности; 
                   –   доля маржинального дохода 
в выручке от or-заказа покупателя в основ-
ном виде деятельности; 
              – постоянные затраты на про-
изводство i

n1
-объекта калькулирования на 

h-технологическом маршруте в основном 
виде деятельности, входящего в or-заказ 
покупателя; 
                    – маржинальный доход от про-
изводства i

n1
-объекта калькулирования на 

h-технологическом маршруте в основном 
виде деятельности, входящего в or-заказ 
покупателя; 
                   –   выручка от производства i

n1
-

объекта калькулирования на h-технологи-
ческом маршруте в основном виде деятель-
ности, входящего в or-заказ покупателя. 

Ограничение по мощности является 
не единственным ограничением при анали-
зе загрузки производственных мощностей. 
Производственная программа, которая 
является выполнимой, может оказаться 
убыточной, а это противоречит основной 
цели деятельности предприятия – полу-
чению прибыли. Поэтому после проверки 
производственной программы на выполни-
мость необходимо проанализировать ее по 
критерию безубыточности в стоимостном 
выражении, учитывая, что в составе про-
изводственной программы могут быть объ-
екты калькулирования с несопоставимыми 
единицами измерения (блок 14 на рис. 3). 

Различают несколько уровней безубы-
точности продукции. Производимая про-
дукция должна обеспечивать покрытие, 
как минимум, прямых постоянных по от-
ношению к объекту калькулирования за-
трат. Если все виды продукции компенси-
руют прямые постоянные (по отношению к 
объекту калькулирования) затраты, может 
быть рассчитан показатель безубыточнос-
ти, характеризующий покрытие прямых 
постоянных (по отношению к технологи-
ческим этапам) затрат (блок 17 на рис. 3). 

,            (4)

,
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Последней составляющей постоянных 
затрат, которые должны возмещаться из 
маржинального дохода от отдельного вида 

продукции, являются косвенные посто-
янные (по отношению к технологическим 
этапам) – блок 20 на рис. 4. 

Рис. 4. Алгоритм экономического обоснования загрузки 
производственных мощностей (часть 4) 

    

             Да 

 

 

      Нет 

 

 

 

 

              Да 

    

 Нет 

 

Продолжение (часть 4) 

18. Имеются убыточные  

(по отношению  

к технологическим этапам) 

объекты калькулирования?   

20. Расчет точки безубыточности по отдельным объектам 

калькулирования, при которой окупаются косвенные постоянные 

(по отношению к технологическому этапу) затраты 

21. Имеются убыточные  

(по отношению к 

технологическому этапу)  

объекты калькулирования?   

23. Расчет точки безубыточности по полным постоянным затратам 

19. Переход на блок 24  

22. Переход на блок 24  

Продолжение на рис. 5 

В идеальном варианте загрузки про-
изводственных мощностей маржинальный 
доход от отдельного вида продукции должен 
компенсировать все постоянные затраты, 
отнесенные на себестоимость данной про-
дукции (блок 23 на рис. 4). Если это ус-
ловие соблюдается, и все виды продукции 
безубыточны (по полной себестоимости), 
то производственная программа принима-
ется к реализации, и можно рассматривать 

варианты оптимизации загрузки производс-
твенных мощностей – блок 26 на рис. 5. 

Достаточно часто в практике работы 
промышленных предприятий возникают 
случаи, когда производственная программа 
убыточна, причем не только по отдельным 
видам продукции, но и по всей хозяйствен-
ной деятельности. Варианты управленчес-
ких действий в данном случае могут быть 
различными. Если безубыточность хозяйс-
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твенной деятельности в целом или по от-
дельным видам продукции принимается 
во внимание (блок 24 на рис. 5), то ввод 
данных о заказах покупателя начинается 
заново (блок 25 на рис. 5) и продолжается 
до тех пор, пока не будет найден безубыточ-

ный вариант производственной програм-
мы. Полученное в результате анализа зна-
чение планового задания используется для 
принятия решений по центрам финансовой 
ответственности [1, 6, 7, 11, 13].  

Рис.5. Схема алгоритма экономического обоснования 
загрузки производственных мощностей (часть 5)

 

          Нет 

 

                                                                         Да 

 

           Да 

 

      

                                                                Нет 

 

    

                

Продолжение (часть 5) 

24. Безубыточность отдельных 

объектов калькулирования 

принимается во внимание?   

25. Переход на блок 3. 

Конец  

26. Есть убыточные объекты 

калькулирования?   27. Переход на блок 1.

28. Формирование производственного задания  

по технологическим этапам 

Существуют случаи, когда показатели 
безубыточности не принимаются во внима-
ние, и предприятие приступает к реализа-
ции производственной программы даже в 
случае, если она убыточна. Можно выде-
лить следующие случаи, когда предприятие 
реализует убыточную производственную 
программу: 

– предприятие реализует стратегию 
минимизации убытков;

– принятие к производству убыточной 
программы носит временный характер (на-
пример, сезонный спад объема продаж);

– к производству принимается убы-
точный заказ VIP-клиента, при этом пред-
приятие рассчитывает компенсировать по-
лученные убытки за счет будущих заказов 
клиента;

– предприятие реализует стратегию 
перераспределения добавленной стоимости 
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между юридическими лицами, входящими 
в холдинг, за счет трансфертного ценообра-
зования (в установленных законодательс-
твом границах). 

– в производственную программу 
включаются отдельные виды продукции, 
которые являются убыточными. Однако 
присутствие таких продуктов в ассортимен-
тной линейке предприятия необходимо в 
том случае, если покупатель при приобрете-
нии продукции ставит условие о наличии у 
производителя полной ассортиментной ли-
нейки. В случае отсутствия в ассортимент-
ной линейке хотя бы одного вида продукции 
покупатель отказывается от приобретения 
остальных видов продукции и уходит к дру-
гому производителю. В таком случае про-
изводитель соглашается на присутствие в 
производственной программе убыточных 
видов продукции, чтобы не потерять прода-
жи остальных видов продукции. Убытки от 
такой продукции компенсируются за счет 
остальных, прибыльных видов продукции, 
входящих в ассортиментную линейку – то 
есть имеет место взаимное финансирова-
ние продукции. 

Таким образом, алгоритм загрузки 
производственных мощностей должен пре-
дусматривать варианты управленческих 
действий в случае полной или частичной 
(по отдельным объектам калькулирования) 
убыточности производственной програм-
мы. Для этой цели в алгоритме предусмот-
рен блок 24, где лицо, принимающее реше-
ние, должно выбрать, принимаются или не 
принимаются в расчет показатели безубы-
точности.

Так, если объект калькулирования 
убыточен по полной себестоимости, и кри-
терий промежуточных показателей безу-
быточности отдельных объектов кальку-
лирования принимается во внимание, то 
ввод заказов покупателя начинается заново 
(блоки 24, 26, 27 на рис. 5). Аналогичная 
схема управленческих действий предус-
мотрена для случаев, когда не выполняется 
критерий безубыточности по полной себес-
тоимости хозяйственной деятельности. 

Если критерий безубыточности (как 
полной, так и частичной) не принимается 
во внимание, и предприятие принимает ре-
шение выполнять такую производственную 
программу, то выполняется этап оптимиза-
ции производственной программы по кри-
терию минимума затрат. 

Таким образом, в ходе проведенного 
исследования на основе ТВС- метода уп-
равления затратами реализована система 
планирования загрузки производственных 
мощностей как для позаказного, так и для 
планового производства, позволяющая 
учесть критерии срочности отдельных зака-
зов, ограничения по мощности, ресурсам, 
взаимосвязи между объектами калькули-
рования, по критерию минимума себестои-
мости.

В предложенном алгоритме экономи-
ческого обоснования загрузки производс-
твенных мощностей задействован весь ком-
плекс функций управления: 

– планирование (в части составления 
плановых производственных заданий и 
планирования энергопотребления);

– организация (в части выбора техно-
логических маршрутов, сырьевого состава, 
режима работы оборудования и персона-
ла);

– учет (в части оперативного внесе-
ния фактических данных по итогам работы 
смены в разрезе центров ответственности);

– контроль (в части сопоставления 
фактических и плановых данных о работе 
центров ответственности);

– мотивация (в части применения хоз-
расчетного дохода на основе ТВС-функции 
затрат для целей мотивации труда);

- координации (в части корректиров-
ки плановых заданий с учетом изменения 
состояния как внешней, так и внутренней 
среды).

Применение данного алгоритма на 
практике позволит не только повысить ка-
чество планирования хозяйственной де-
ятельности, но и качество управления пред-
приятия в целом. 
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ДИАГНОСТИКА И МЕХАНИЗМЫ ПОВЫШЕНИЯ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ

DIAGNOSTICS AND MECHANISMS OF ENERGY 
INCREASE SECURITY IN RUSSIA

Рассмотрен вопрос обеспечения энергетической 

безопасности России на региональном и междуна-

родном уровнях. Для оценки региональных особен-

ностей предложена авторская методика, приведены 

примеры индикаторов, описан принцип расчета. 

Дана диагностическая картина состояния регионов 

Урала и Дальнего Востока по энергетической бе-

зопасности, выявлены основные внутренние уг-

розы. На международном уровне энергетической 

безопасности проанализировано взаимодействие 

с иностранными партнерами различного уровня, 

выявлены внешние и внутренние угрозы энергети-

ческой безопасности России. Проанализированы 

разрабатываемые проекты «Доктрины энергетичес-

кой безопасности» и «Конвенции по обеспечению 

международной энергетической безопасности», вы-

явлены их недостатки с позиции обеспечения энер-

гетической безопасности России. Предложены при-

нципы и механизмы трансформации регионального 

и межстранового партнерства в сфере энергетики, 

позволяющие создать эффективные механизмы ре-

гионального и межстранового сотрудничества, обес-

печить устойчивое, взаимовыгодное экономическое 

взаимодействие, сформировать прозрачную инфор-

мационную среду принятия инвестиционных реше-

ний на международном уровне

The question of ensuring energy security in Russia 

at regional and international levels is discussed. For 

the assessment of regional peculiarities of the author's 

technique, there are examples of indicators, describing 

the principle of calculation. The diagnostic picture of 

regional status of the Ural and the Far East along the 

energy security is given; the main internal threats are 

identified. At the international level energy security in-

teraction with foreign partners at various levels is ana-

lyzed, external and internal threats to Russia's energy 

security are pointed out. The developing projects Doc-

trine «Energy Security» and «Convention on ensuring 

international energy security» are observed, their dis-

advantages to ensure the energy security of Russia are 

underlined. The principles and mechanisms of regional 

and cross-country energy partnerships transformation 

are proposed, which allow creating effective mecha-

nisms of regional and inter-country cooperation to en-

sure sustainable, mutually beneficial economic cooper-

ation, to form a transparent information environment 

investment decision-making at the international level
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Исследование выполнено в рамках интег-

рационного проекта Уральского и Дальневос-

точного отделений РАН «Энергетическая безо-

пасность России и Дальнего Востока» (проект 

№ 12-С-7-1005)

Развитие экономики, следование за до-
стижениями технического прогресса, 

увеличение объемов промышленного про-
изводства – все это сопровождается рас-
ширением сферы энергетической деятель-
ности человека. Однако зачастую это ведет 
к усложнению процессов энергообмена и 
функционирования топливно-энергетичес-
кого комплекса (ТЭК). Отсюда и возникает 
проблема определения баланса между пот-
ребителями и производителями топлива и 
энергии. Россия – крупная энергетическая 
держава, которая, по многим экспертным 
оценкам, обеспечена основными видами 
энергоресурсов в долгосрочной перспек-
тиве. Несмотря на это, вопросы энергети-
ческой безопасности страны и ее регионов 
имеют чрезвычайно актуальное значение.

Разработанная авторским коллективом 
Института экономики УрО РАН методика 
диагностирования энергетической безопас-

ности территорий регионального уровня 
[1, 2] базируется на методе индикативного 
анализа, широко применяемого для иссле-
дования  различных социально-экономи-
ческих систем [3-5]. Использование такого 
подхода позволяет проводить комплексное 
оценивание ситуации в рамках субъекта 
РФ, определять «узкие места», вырабаты-
вать рекомендации по их преодолению. В 
методике сформированы семь блоков ин-
дикативных показателей (индикаторов) 
энергетической безопасности, отражаю-
щих степень действия угроз безопасности 
определенных видов:

1) обеспеченности электрической и теп-
ловой энергией;

2) обеспеченности топливом;
3) структурно-режимный;
4) воспроизводства основных произ-

водственных фондов в энергетике;
5) экологический;
6) финансово-экономический;
7) энергосбережения и энергетической 

эффективности.
В таблице приведены примеры инди-

каторов, формирующих блоки энергетичес-
кой безопасности.

Примеры индикативных показателей, формирующих блоки методики 
энергетической безопасности 

Наименование индикаторов Способы расчета индикаторов 
1. Блок обеспеченности электрической и тепловой энергией 

1.1. Душевое потребление 
электроэнергии в коммунально�
бытовом хозяйстве ,t  кВт.ч/чел. 

,106

t

t
t

N
 

где t  электропотребление в коммунально�бытовом хозяйстве, млрд кВт.ч; 

      tN  численность населения на начало анализируемого периода, тыс. чел. 

1.2. Доля собственных источников в 
балансе электроэнергии ,t  % %,100t

t
t  

где t  электропотребление в анализируемом периоде, млрд кВт.ч; 

      t  выработка электроэнергии в анализируемом периоде, млрд кВт.ч 
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Наименование индикаторов Способы расчета индикаторов 

Продолжение таблицы

2. Блок обеспеченности топливом 
2.1. Доля собственных источников в 
балансе котельно�печного топлива 

,t  % 

%,100t

t
t R  

где tR  и t  соответственно собственные ресурсы и потребление 

основных видов КПТ (угля газа и мазута), млн т у.т. 
2.2. Доля доминирующего топливного 
ресурса в потреблении котельно�
печного топлива ,t  % 

%,100
,,max

t

ttt
t

B
BBB

 

где tB  потребление котельно�печного топлива, млн т у.т. 

3. СтруктурноGрежимный блок 
3.1. Доля установленной мощности 
наиболее крупной электростанции 

,.
t  % 

%,100. t

t
t  

где t  установленная мощность наиболее крупной электростанции, МВт; 

      t  установленная мощность электростанций на период максимума 

нагрузки потребителей, МВт 
3.2. Отношение располагаемой 
мощности электростанций к 
максимальной электрической нагрузке 
потребителей ,.

t  % 

Для случая, когда установленная мощность электростанций превышает 
максимальную электрическую нагрузку потребителей, индикатор  определяется 
по формуле 

%,100. t

t
t  

где t  установленная мощность наиболее крупной электростанции, МВт; 

      t  установленная мощность электростанций на период максимума 

нагрузки потребителей, МВт. 
Если установленная мощность электростанций меньше максимальной 
электрической нагрузки потребителей, индикативный показатель определяется по 
формуле 

%,100
,

. t

tt
t  

где t  пропускная способность наиболее мощной линии связи данной 

территории с соседними, МВт 
4. Блок воспроизводства основных производственных фондов в энергетике 

4.1. Степень износа ОПФ по 
предприятиям электроэнергетики

,t  % 

Степень износа ОПФ по предприятиям электроэнергетики t  берется из 

данных статотчетности 

4.2. Уровень инвестирования 
предприятий электроэнергетики 

,t  % 
%,100t

t
t

V
V

 

где tV  объем капиталовложений в предприятия электроэнергетики, млн 

руб.; 
      tV  годовой объем производства продукции по предприятиям 

электроэнергетики, млн руб. 
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Окончание таблицы

Наименование индикаторов Способы расчета индикаторов 

Степень действия соответствующих уг-
роз оценивается путем сравнения текущих 
значений индикативных показателей с их 
пороговыми уровнями. 

Особую задачу представляет оценка 
степени кризисности каждой территории 
по энергетической безопасности на основе 
полученных оценок значений индикато-
ров. Для этого разработана поэтапная ме-

тодика расчета, состоящая из следующих 
этапов:

1) расчет текущих значений индикато-
ров ijtX  для каждого индикатора i, терри-
тории j в период времени t. Расчеты безо-
пасности ведутся по итогам работы систем 
энергетики за каждый год, а в периоды 
обострения кризисности ситуации – по ме-
сяцам;

5. Экологический блок 
5.1. Удельные выбросы вредных 
веществ в атмосферу от предприятий 
электроэнергетики на территории на 
единицу площади территории t , 

т/км2 

,
F

t
t  

где t – выбросы вредных веществ в атмосферу от предприятий 

электроэнергетики территории, тыс. т; 
      F  – площадь территории, тыс. км2 

5.2. Удельные выбросы вредных 
веществ в атмосферу от тепловых 
электростанций на территории на 
единицу произведенной ими энергии 

t , кг/МВт.ч 

,
Q

10
tt

3t
t  

где t  – выбросы вредных веществ в атмосферу от тепловых 

электростанций территории, тыс. т; 

       t , tQ – соответственно выработка электрической (млн кВт.ч) и 

тепловой (тыс.Гкал) энергии на ТЭС территории; 
       – коэффициент пересчета тепловой энергии в единицы электрической 

энергии, МВт.ч/Гкал 
6. ФинансовоGэкономический блок 

6.1. Отношение просроченной 
кредиторской задолженности (на конец 
года) предприятий электроэнергетики 
к их годовому объему производства 
продукции ,t  % 

%,100t

t
t

V
 

где t  просроченная кредиторская задолженность предприятий 

электроэнергетики на конец анализируемого периода, млн руб. 
6.2. Отношение сальдированной 
прибыли предприятий 
электроэнергетики к их годовому 
объему производства продукции 

,t  % 

%,100t

t
t

V
 

где t  сальдированная прибыль предприятий электроэнергетики, млн руб. 

7. Блок энергосбережения и энергоэффективности 
7.1. Энергоемкость валового 
регионального продукта (ВРП) в 
сопоставимых ценах ,t  г у.т/руб. 

,106

t

t
t  

где t  количество всех видов потребленной энергии, млн т у.т; 
      t  объем ВРП в сопоставимых ценах, млн руб. 

7.2. Удельный расход условного 
топлива на производство 
электроэнергии ,t  г у.т/кВт.ч; 

,103

t

t
t  

где t  потребление условного топлива для производства электроэнергии, 

млн т у.т. 
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2) расчет нормализованных значений 
индикаторов 

     
путем их выражения в от-

носительных единицах измерения по от-
ношению к заданной базе, определенной с 
помощью нормативных либо иных требова-
ний. Нормализация значительно облегчает 
процесс дальнейшего сопоставления инди-
каторов между собой;

3) определение степени кризиснос-
ти ситуации по каждому из индикаторов. 
Степень кризисности классифицируется 
следующими категориями состояний: нор-
мальное Н, предкризисное ПК, кризисное 
К. Для более точной классификации каж-
дое из основных состояний кризисности 
подразделяется на три дополнительных сте-
пени углубления кризисности ПК1, ПК2, 
ПК3 и К1, К2, К3. Степень кризисности 
определяется значением индикатора и его 
сопоставлением с пороговыми уровнями 
(порогами) индикативных показателей как 
граничными значениями, разделяющими 
смежные зоны кризисности. Опыт приме-
нения различных способов классификации 
показал эффективность введения следую-
щей системы классификации.

В качестве базиса нормирования любо-
го индикативного показателя целесообраз-
но принять разницу пороговых значений 
перехода от предкризисного состояния к 
кризисному    

     
 и перехода от нормально-

го состояния к предкризисному
        

. Нор-
мированные значения индикаторов при их 
нахождении в пределах нормальной зоны 
целесообразно считать равными нулю, т.е.   

   , а при их попадании в предкризис-
ную или кризисную зоны подсчитывать по 
формуле

      (1)

где              и            – пороговые значения пе-
рехода в кризисную и предкризисную зоны 
углубления кризиса соответственно.

При расчете по формуле (1) норми-
рованные значения границ между зонами 
нормального и предкризисного состояний и 
предкризисного и кризисного состояний бу-
дут равны 0 и 1 соответственно. Интервалы 
углубления степени кризиса в предкризис-

ной зоне целесообразно принять равными, 
так что                                              а границы 
углубления степени кризисности в кризис-
ной зоне – равными                              
Сравнение текущих значений индикаторов 
с пороговыми позволит определить степень 
кризисности;

4) определение степени кризисности 
по каждому индикативному блоку может 
быть выполнено несколькими способами. 
Практика расчетов показала наибольшую 
приемлемость метода среднеарифметичес-
кой балльной оценки, вычисление которой 
для блока k выполняется по формуле

          ,   (2)

где n – количество индикаторов в блоке k 
для территории j;

 b
ij
– балльные оценки ситуации по соот-

ветствующим индикативным показателям. 
Их целесообразно назначать равными воз-
растающему ряду целых чисел соответс-
твенно зонам углубления кризисности, т.е. 
для нормального состояния 

5) определение степени кризисности си-
туации по энергетической безопасности в 
целом. Оценка степени кризисности выпол-
няется, как и для блоков, по формуле (2).

Отдельную задачу представляет опре-
деление пороговых уровней для индикато-
ров. Для этой цели применены специаль-
ные методы классификации наблюдений с 
использованием теории распознавания об-
разов [6]. 

По предлагаемой методике проведена 
диагностика регионов Уральского (УрФО) 
и Дальневосточного (ДВО) федеральных 
округов. Далее приводится краткое описа-
ние результатов.

По первому блоку обеспеченности 
электрической и тепловой энергией в 
ДВО отмечается низкое потребление элек-
трической энергии в коммунально-быто-
вом хозяйстве (в 2012 г. Республика Саха 
(Якутия) 804,3 кВт.ч/чел., Магаданская 
область 1233,3 кВт.ч/чел., Чукотский АО 
448,9 кВт.ч/чел.), тепловой энергии в 
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коммунально-бытовом хозяйстве (в пос-
ледние годы в Приморском крае потреб-
ление 0,8…1,2 Гкал/чел., в Еврейской АО 
2,7…3,1 Гкал/чел., чуть больше в Амур-
ской области и Камчатском крае, по ДВО 
в целом потребление составило 3,8 Гкал/
чел., что также мало). По индикатору доли 
собственных источников в балансе элект-
роэнергии недостаточная обеспеченность 
выявлена в Приморском крае (76,8 %) и 
Еврейской АО (0 %), это накладывает до-
полнительные требования по надежности 
к электросетевому хозяйству. Морально и 
физически устаревшее оборудование сни-
жает общую надежность системы. В целом 
по ДВО за счет остальных субъектов ситуа-
ция формируется как нормальная. В УрФО 
ситуация несколько лучше – недостаточ-
ное потребление электрической энергии в 
коммунально-бытовом хозяйстве в 2012 г. 
отмечается в Курганской (720 кВт.ч/чел.) 
и Челябинской (858,6 кВт.ч/чел.) облас-
тях, а малое теплопотребление в комму-
нально-бытовом хозяйстве лишь в Курган-
ской области в последние годы стабильно 
составляет 2 Гкал/чел. По доле собствен-
ных источников в балансе электрической 
энергии ситуация по всем субъектам УрФО 
удовлетворительная. 

В блоке обеспеченности топливом 
неблагоприятная ситуация сформирова-
лась по индикатору доли собственных ис-
точников в балансе котельно-печного топ-
лива в Магаданской области, Еврейской АО 
и Чукотском АО. Это связано со стагнацией 
местных угледобывающих предприятий, 
которые не могут конкурировать по уровню 
цен с привозным топливом и вынужденно 
снизили объемы добычи угля. Наиболее 
ярко данная картина проявилась в Мага-
данской области – если в 2000 г. доля мес-
тного угля в топливном балансе составляла 
75,6 %, то к 2012 г. она сократилась до 30 
%. На остальных территориях ситуация по 
индикатору удовлетворительная.

В УрФО ситуация по данному индика-
тору диагностировалась лишь по Тюменс-
кой области, т.к. остальные территории не 
имеют масштабных запасов ископаемого 
топлива. Результаты диагностики выявили 

нормальное состояние, обеспеченность топ-
ливом составила от 70 % в ХМАО, до 7000 
% в ЯНАО.

По другому индикатору блока – доле 
доминирующего топливного ресурса – в 
ДВО диагностируются лишь две терри-
тории, имеющие достаточно диверсифи-
цированный топливный баланс по видам 
применяемого топлива – это Республика 
Саха (Якутия) и Хабаровский край. В этих 
субъектах выработка энергии от одного 
вида топлива составляет 51…55 %. На ос-
тальных территориях округа ситуация зна-
чительно хуже – от 67 % в Сахалинской об-
ласти до 98 % – в Еврейской АО. Это ставит 
вопрос зависимости от поставщиков топли-
ва (в Камчатском крае мазута, у остальных 
– угля) и накладывает риски конъюнктур-
ного изменения стоимости используемого 
топлива. 

По этому же индикатору в УрФО си-
туация также неблагоприятная. Свердлов-
ская и Челябинская области имеют долю 
газа в балансе КПТ в пределах 55…60 %, 
Тюменская область с округами – практи-
чески 100 %.

Третий индикатор блока – доля собс-
твенных источников в балансе моторного 
топлива вычисляется в целом по федераль-
ному округу, поскольку производить мотор-
ное топливо в каждом субъекте федерации 
нерационально и оптимальнее распределять 
его с крупных НПЗ. В 2000-х гг. покрытие 
потребности субъектов ДВО в моторном 
топливе собственными ресурсами составля-
ло всего 40 %. Назревшая проблема реше-
на в течение нескольких лет, и проведенная 
реконструкция предприятия Хабаровского 
НПЗ позволила более чем в два раза уве-
личить выпуск нефтепродуктов, а глубину 
переработки нефти поднять с 54 % в 2000 
г. до 63 % в 2012 г. Таким образом, обеспе-
ченность моторным топливом территорий 
округа в 2012 г. составила 105 %.

В УрФО ситуация по рассматривае-
мому индикатору значительно хуже. Доля 
собственного моторного топлива составляет 
около 46 % и какой-либо динамики измене-
ния ситуации в последние годы не просмат-
ривается.
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В структурно-режимном блоке по 
индикатору обеспеченности запасами ко-
тельно-печного топлива в ДВО диагности-
рование выявило недостаточную величину 
запасов угольного топлива в Сахалинской 
области, Республике Саха (Якутия) и 
мазутного топлива в Камчатском крае и 
Сахалинской области. В УрФО ситуация 
по индикатору обеспеченности запасами 
котельно-печного топлива была приемле-
мая.

По индикатору отношения распола-
гаемой мощности электростанций к мак-
симальной электрической нагрузке потре-
бителей ситуация в ДВО оценивается как 
нормальная. Резервы электрогенерирую-
щих мощностей в 2012 г. находятся в диа-
пазоне от 21 % в Приморском крае до 213 
% в Амурской области. В УрФО запасы 
мощности меньше, однако в силу развитых 
электрических связей дефицитных энерго-
систем с избыточными, ситуация оценива-
ется нормальным состоянием. 

Индикатор доли установленной мощ-
ности самой крупной электростанции яв-
ляется источником угроз энергетической 
безопасности для территорий ДВО. Удов-
летворительное значение этого индикатора 
отмечено лишь в Хабаровском крае – 31,4 
%, в Республике Саха (Якутия) ситуация 
предкризисная, значение индикатора 39 
%. При этом необходимо учитывать, что 
взаимопомощь энергоисточников Якутии 
находится под вопросом ввиду большой 
удаленности и разобщенности энергоуз-
лов. По остальным территориям ситуация 
хуже, доля одной электростанции в балан-
се мощности доходит до 54…56 % (Амурс-
кая область, Приморский край). В УрФО 
ситуация также демонстрирует наличие 
чрезмерно крупных энергоисточников в 
энергосистемах территорий округа, за ис-
ключением Челябинской области. В Свер-
дловской и Тюменской областях свыше 40 
% установленной мощности приходится на 
Рефтинскую ГРЭС и Сургутскую ГРЭС-2. В 
Курганской области источник электроэнер-
гии один – Курганская ТЭЦ. 

По индикаторам блока воспроизводс-
тва основных производственных фон-

дов в ДВО отмечается значительный износ 
ОПФ предприятий электроэнергетики, на-
пример, в Сахалинской, Магаданской об-
ластях, в Камчатском крае и Республике 
Саха (Якутия) – около 50 %. В качестве 
положительного примера можно выделить 
Приморский и Хабаровский края и Амурс-
кую область, где наблюдается значительное 
снижение этого показателя в 2006-2012 гг. 
по сравнению с 2000 г. В Хабаровском и 
Приморском краях износ в 2012 г. составил 
менее 30 %, в Амурской области – 15 %. В 
Чукотском АО величина износа ОПФ элек-
троэнергетики составляет 37 %.

В УрФО по этому индикатору ситуация 
хуже, т.к. территорий с нормальным состо-
янием нет. В Свердловской и Тюменской 
областях степень износа электроэнергетики 
составляет 41…46 %, в Челябинской – 52 
%. Наиболее тяжелая ситуация сформиро-
валась в Курганской области, где с 2000-
х гг. значение показателя возрастало и к 
2012 г. степень износа составила 79 %.

По индикатору уровня инвестирова-
ния предприятий электроэнергетики в ДВО 
следует отметить Амурскую область, у ко-
торой наибольшее значение данного пока-
зателя, равное в 2012 г. 107 %. Это связано 
с реализацией в Амурской области одного 
из крупнейших проектов в энергетике – 
строительства Бурейской ГЭС. В настоящее 
время ситуация по всем территориям окру-
га нормализовалась.

В УрФО в период 2000-2006 гг. инвес-
тиции в отрасль практически не осущест-
влялась, и все субъекты округа находились 
в кризисном состоянии. В последние годы 
наметились положительные сдвиги и к 
2012 г. у всех субъектов диагностируется 
удовлетворительная ситуация. 

По индикатору степени износа ОПФ 
топливной промышленности ситуация в 
ДВО следующая: в 2012 г. устаревшие ос-
новные фонды отмечаются лишь в Респуб-
лике Саха (Якутия) и Амурской области – 
в обоих субъектах износ составил 55 %.

На территориях Урала с 2000 г. ухуд-
шилась ситуация по Тюменской области в 
целом и в ХМАО, в частности, износ увели-
чился с 46…47 % до 53…56 %. 
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Индикатор уровня инвестирования 
предприятий топливной промышленности 
в ДВО показал спад инвестиционной ак-
тивности в Приморском крае и Республике 
Саха (Якутия). Наилучшие показатели в 
Сахалинской области, где на освоение не-
фтегазовых месторождений вкладываются 
большие финансовые ресурсы, превыша-
ющие текущие объемы производства в 1,5 
раза. Для территорий УрФО имеют место 
проблемы с инвестированием в угольную 
отрасль Челябинской области, т.к. низко-
качественный бурый уголь все менее вос-
требован потребителями. В Тюменской 
области ситуация балансирует около нор-
мального значения, в ХМАО в 2002-2008 
гг. зафиксировано снижение показателя до 
11…18 %, что не обеспечивает поддержа-
ние ОПФ в актуальном состоянии.

Экологический блок выявил проблемы 
по индикатору экологической эффектив-
ности работы тепловых электростанций у 
всех субъектов ДВО. Чрезмерные выбросы 
зафиксированы в Республике Саха (Яку-
тия), Камчатском и Приморском крае, 
Сахалинской области, а также Чукотском 
АО (значение индикатора 3,8…9,8 т/млн 
кВт.ч). В динамике 2000-2012 гг. следу-
ет отметить, что с выходом экономики из 
кризиса 90-х гг. нагрузка на окружающую 
среду увеличилась. В УрФО чрезмерные 
выбросы в атмосферу выявлены в Сверд-
ловской и Челябинской областях. В основ-
ном, негативная ситуация сформировалась 
на территориях, где в качестве основного 
топлива используется уголь.

По аналогичному показателю топлив-
ной промышленности неблагоприятная 
ситуация сложилась в Республике Саха 
(Якутия), где с активизацией освоения не-
фте-газовых месторождений и стагнацией 
угольной отрасли повысилось количество 
выбросов на единицу добываемого топли-
ва (с 0,6 т/тыс.т.у.т. в 2000-м до 3,3 т/
тыс.т.у.т. в 2012 г.). В УрФО проблемы 
с выбросами отмечаются в ХМАО, однако 
там уровень выбросов снизился с 5…6,5 т/
тыс.т.у.т. в 2000-х гг. до 3,5 т/тыс.т.у.т. в 
2012 г. В Челябинской области угольные 
карьеры также отрицательно влияют на ок-

ружающую среду, уровень выбросов колеб-
лется около 8…10 т/тыс.т.у.т.

В финансово-экономическом блоке 
выявлено значительное отношение просро-
ченной кредиторской задолженности (на 
конец года) предприятий электроэнергети-
ки ДВО к их годовому объему производства 
продукции в Камчатском крае (33 %) и Ма-
гаданской области (16 %). По аналогично-
му индикатору топливной промышленнос-
ти неблагоприятная ситуация сложилась в 
Амурской области (10 %) и Хабаровском 
крае (24 %). Субъекты УрФО имеют зна-
чительно меньшую просроченную креди-
торскую задолженность, и ситуация в 2012 
г. нормальная по всем территориям как для 
электроэнергетики, так и для топливных 
отраслей. 

Крайне низка экономическая эффек-
тивность работы предприятий электроэнер-
гетики в ДВО. Анализируя данные за пе-
риод 2000-2012 гг., следует отметить, что 
существенных изменений не происходило, 
многие территории работали с убытками. 
В 2012 г. нормальное состояние отмечено 
лишь в Камчатском крае и Амурской об-
ласти (прибыль 9 и 12 % соответственно), 
с убытками сработали Республика Саха 
(Якутия), Сахалинская область и Чукотс-
кий АО. У остальных территорий прибыль 
электроэнергетических предприятий не бо-
лее 3 %. В УрФО аналогичная ситуация – с 
убытками в 2012 г. были Курганская об-
ласть и ЯНАО, недостаточный объем при-
были в Свердловской области (менее 8 %), 
нормальное состояние в Тюменской облас-
ти, ХМАО, Челябинской области (прибыль 
13…19 %).

По аналогичному индикатору топлив-
ной промышленности кризисные явления 
в ДВО отмечались на протяжении 2000-
2009 гг., однако по итогам 2012 г. топлив-
ная промышленность всех субъектов ДВО 
сработала нормально, прибыль составила 
от 10 % и более объемов производства. В 
УрФО ситуация несколько хуже, топливная 
промышленность Тюменской области и ее 
автономных округов в последние годы сни-
зила объемы прибыли с 40 % в 2000-х гг. до 
10…20 % в последние годы, что оценивает-
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ся как предкризисная стадия. В Челябинс-
кой области угольная отрасль работает фи-
нансово нестабильно, однако в последние 
годы ситуация улучшилась и в 2012 г. была 
отмечена прибыль в размере 7 %.

Диагностирование состояния тер-
ритории по блоку энергосбережения и 
энергетической эффективности по ин-
дикатору энергоемкости ВРП отмечается 
положительная динамика в 2000-2012 гг. 
Если в начале периода повышенное зна-
чение энергоемкости было во всех субъек-
тах (например, Амурская область – 216 г 
у.т / тыс. руб., Еврейская автономная об-
ласть – 192 г у.т / тыс. руб., Магаданская 
область – 155 г у.т / тыс. руб.), то к 2012 
г. наибольшее значение из всех субъектов 
ДВО было в Магаданской области 80,5 г 
у.т / тыс. руб. В УрФО на рассматривае-
мом периоде отмечался такой же тренд на 
энергосбережение, однако три субъекта не 
смогли достичь значений нормы. Наиболь-
шая энергоемкость ВРП в 2012 г. имела 
место в Челябинской области – 176 г у.т 
/ тыс. руб., в Курганской области и ХМАО 
индикатор колеблется в диапазоне 80...100 
г у.т./тыс. руб., по остальным территориям 
Урала ситуация удовлетворительная.

Индикатор удельного расхода условно-
го топлива на производство электроэнергии 
выявил значительные пережоги топлива 
практически во всех субъектах ДВО. Нор-
мальное состояние лишь в Камчатском и 
Хабаровском краях, где удельный расход 
топлива составил 340 г у. т / кВт.ч. Наихуд-
шие значения зафиксированы в Чукотском 
АО (695 г у. т / кВт.ч), Магаданской (519 г 
у. т / кВт.ч.) и Сахалинской областях (453 
г у. т / кВт.ч). В УрФО ситуация похожая, 
нормальное значение лишь в Тюменской 
области и ХМАО. Энергетика Курганской, 
Свердловской и Челябинской областей ра-
ботает с удельными расходами 350…390 г 
у. т /кВт.ч, а в ЯНАО величина показате-
ля колеблется в диапазоне 490…520 г у. т 
/кВт.ч.

По индикатору расхода условного топ-
лива на производство теплоэнергии также 
отмечены неудовлетворительные значения 

по большинству территорий. В ДВО удов-
летворительное состояние зафиксировано 
лишь у Сахалинской и Амурской областей 
– менее 150 г у. т./Гкал. Наиболее высо-
кие расходы выявлены в Чукотском АО 
(260 г у. т./Гкал), Камчатском и Приморс-
ком краях (180-200 г у. т / Гкал). В УрФО 
ситуация по данному показателю неудов-
летворительна: лишь один субъект округа 
(ЯНАО) имеет нормальное значение инди-
катора, остальные пребывают в различных 
стадиях предкризиса и кризиса. Наихудшее 
положение в Курганской области, где рас-
ход удельный топлива на выработку тепло-
энергии составляет 177 г у. т / Гкал.

По индикатору величины потерь элек-
троэнергии в электрических сетях из всех 
субъектов ДВО удовлетворяют нормати-
вам Хабаровский край, Амурская и Саха-
линская области, Чукотский АО. В пере-
численных субъектах потери при передаче 
электроэнергии составляют 6…10 %. В ос-
тальных субъектах ситуация хуже, наибо-
лее кризисными являются Приморский 
край, Магаданская область, Еврейская АО 
– в них потери электроэнергии составляют 
17…18 %, что недопустимо велико. Основ-
ная причина повышенных относительных 
потерь электроэнергии в электрических 
сетях состоит в их значительной незагру-
женности. Потери холостого хода транс-
форматоров не зависят от потока энергии, 
являясь условно постоянной величиной. 
При малых потоках энергии относительная 
величина потерь увеличивается. В УрФО 
ситуация по данному индикатору сущест-
венно лучше, лишь в Курганской области 
диагностируется кризисное состояние при 
потерях в 15 %, незначительное превы-
шение технически-обоснованных потерь 
выявлено в Свердловской и Челябинской 
областях – чуть более 8 %, Тюменская об-
ласть и входящие в нее округа имеют нор-
мальное состояние.

Комплексная итоговая оценка по 
энергетической безопасности Уральского 
и Дальневосточного ФО в 2000-2012 гг. 
представлена на рис. 1. 
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Рис. 1. Динамика комплексной оценки энергетической безопасности 
Уральского и Дальневосточного федеральных округов РФ в 2000-2012 гг.
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По итоговой оценке энергетической 
безопасности в целом в 2000-2012 гг. в 
ДВО и УрФО можно выделить две группы 
территорий. У первой отмечается неболь-
шое ухудшение либо отсутствие динами-
ки изменения состояния – это Республика 
Саха (Якутия), Чукотский АО и Курган-
ская область. Ухудшение ситуации в дан-
ных субъектах связанно с первым (обес-
печенности электрической и тепловой 
энергией) и седьмым (энергосбережения 
и энергетической эффективности) бло-
ками. Вторая группа субъектов в разной 
мере улучшила свое состояние, в большей 
степени это сделали Хабаровский край и 
Амурская, Сахалинская, Свердловская, 
Тюменская области, ХМАО, в меньшей 
– Камчатский и Приморский край, Мага-
данская область, Еврейская автономная 
область, Челябинская область и ЯНАО. 
В основном улучшение состояния сфор-
мировано индикаторами блока обеспе-

ченности топливом, структурно-ре-
жимного и финансово-экономического 
блоков, и в меньшей степени – индикато-
рами блока воспроизводства ОПФ и бло-
ка энергосбережения и энергоэффектив-
ности.

Из диагностики состояния территорий 
Урала и Дальневосточного федерального 
округа очевидно, что энергетика превра-
щается в узкое место развития страны и 
мировой экономики в целом. Односторон-
ние попытки разрешить ситуацию в сфере 
энергетической безопасности представля-
ются малоэффективными, а современные 
геополитические тенденции только увели-
чивают градус переговоров по данным воп-
росам. Необходимо создать действующие 
механизмы и принципы повышения энер-
гетической безопасности на основе меж-
дународного сотрудничества, формирова-
ние которых приводится далее на примере 
Дальневосточного региона.
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Традиционно Россия является круп-
нейшим поставщиком энергетического 
сырья потребителям в азиатско-тихооке-
анском регионе (АТР). При этом на азиат-
ско-тихоокеанском направлении за послед-
ние пять лет по отдельным видам топлива 
идет кратное увеличение объемов поставок.

Однако в целом структура сотрудни-
чества России со странами АТР является 
неудобной: Россия отправляет на экспорт 
первичное сырье, с другой стороны по-
лучает продукты глубокой переработки, 
продукцию машиностроения и прочее. Та-
кое партнерство является взаимодополня-
ющим, однако российское руководство в 
соответствии с существующими стратеги-
ческими документами видит в этом явные 
угрозы и неиспользованные возможности 
для перспективного развития страны по 
максимизации экономического эффекта и 
общественной ценности добычи ресурсов. 
Следовательно, необходимы существенные 
перемены в формате энергетического пар-
тнерства.

В настоящее время официальные инте-
ресы России в сфере энергетической безо-
пасности четко следуют из разработанного 
Советом безопасности проекта «Доктрины 
энергетической безопасности» [7], а также 
проекта «Конвенции по обеспечению меж-
дународной энергетической безопасности» 
[8], которую Россия стремится продвинуть 
в энергетическом диалоге с зарубежными 
странами.

В соответствии с Конвенцией, «меж-
дународная энергетическая безопас-
ность – это надежное и бесперебойной 
снабжение энергетическими ресурсами 
стран потребителей на условиях, удов-
летворяющих всех участников мирового 
рынка, с минимальным ущербом для ок-
ружающей среды и в целях обеспечения 
устойчивого развития». Такая трактовка 
международной энергетической безопас-
ности оставляет за Россией роль крупней-
шего поставщика энергетического сырья, 
при этом указывает на существование ряда 
условий, при которых обеспечение поста-
вок является приемлемым. Эти условия в 
соответствии с Доктриной формируются 

под влиянием внешних и внутренних угроз 
энергетической безопасности России, среди 
них основные: 

– ограничение свободного транзита 
и доступа российских энергоносителей на 
мировой рынок, а также доступа к новым 
энергетическим технологиям;

– неблагоприятная конъюнктура ми-
рового нефтегазового рынка (ограничение 
спроса и цены) для российского энергети-
ческого экспорта;

– реальные и искусственно поддержи-
ваемые климатические угрозы глобального 
потепления, снижающие спрос и накла-
дывающие ограничения на использование 
российских углеводородных ресурсов;

– стремление под предлогом заботы о 
развитии энергосбережения в России к рас-
ширению сбыта на отечественные объекты 
энергосберегающего оборудования, не всег-
да соответствующего нашим возможностям 
и потребностям;

– износ основных производственных 
фондов, увеличивающий риски возникно-
вения аварий;

– чрезмерная зависимость от импорта 
технологий, в т.ч. отсутствие полноценного  
отечественного энергомашиностроения;

– рост стоимости капиталовложений и 
производственных издержек на поддержа-
ние и развитие энергетической базы и др.

В этом случае международная энер-
гетическая безопасность рассматривается 
не только как достаточность предложения 
сырья, но и как гарантированный и надеж-
ный спрос на ресурсы, подкрепленный дол-
госрочными контрактами, доступ к распре-
делительным сетям и на розничный рынок 
энергетических ресурсов и энергетических 
продуктов в странах-импортерах.

При этом важно, что Россия, придер-
живаясь условий свободного доступа к ре-
сурсам, свободной торговли энергоносите-
лями и энергетическими технологиями, в 
рамках Доктрины оставляет за собой право 
ограниченного участия иностранных пар-
тнеров в освоении стратегических запасов 
энергетического сырья, что подтвержда-
ется соответствующими федеральными 
законами, а также в целях обеспечения 
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собственной энергетической безопаснос-
ти поддерживает развитие отечественного 
энергомашиностроения, особенно в сфере 
принципиально новых энергетических тех-
нологий (для атомных станций, нефте- и 
газопроводов, информационно-интеллек-
туальных систем управления). 

Особое внимание в Конвенции уделено 
обеспечению безопасности в части расши-
ренного воспроизводства энергетического 
потенциала страны, под которым понима-
ется как сама ресурсная база, так и состо-
яние основных фондов, развитие импорто-
замещения энергетического оборудования, 
технологий и сервиса, модернизация и ин-
новационное обновление энергетического 
хозяйства, развитие централизованных и 
децентрализованных систем энергоснабже-
ния. 

Представленная концепция энергети-
ческой безопасности, по мнению авторов, 
является в определенной мере предсказуе-
мой и понятной, при этом тупиковой по не-
скольким основным причинам. Остановим-
ся на них подробнее.

1. Такая концепция является прямым 
развитием многолетних сложных взаимо-
отношений России и Европейского союза 
в сфере энергетики, которые представля-
ют собой весьма специфическую модель 
сотрудничества, сочетающую и модель мо-
нопсонии (власть одного потребителя), и 
модель монополии. В такой ситуации ос-
новная борьба происходит за цену, конт-
роль над поставками, распределительными 
сетями и т.п. Потенциал сотрудничества в 
данной конфронтационной модели ограни-
чен совместным инвестированием в инфра-
структуру, в проекты добычи. Не происхо-
дит необходимого России технологического 
партнерства. 

Похожая ситуация уже начала скла-
дываться и на азиатском направлении, 
во взаимоотношениях с Китаем, который 
вынуждает российскую сторону предо-
ставлять значительную скидку на постав-
ляемые углеводороды, пользуясь тем, что 
нефтепровод до Дацина уже сооружен, а 
Россия пока не имеет возможности манев-
ра по смене направления поставок, к тому 

же Китай односторонне реализует обмен 
активами энергетических компаний, т.е. 
входит в российские добывающие активы, 
затягивая вхождение российского капитала 
в переработку и распределение на террито-
рии КНР. 

Развитие подобного типа взаимоотно-
шений цементирует экспортно-транзитную 
модель сотрудничества для России. В пре-
деле развития такого формата сотрудничес-
тва мы на обоих флангах (европейском и 
азиатском) получаем жесткую однонаправ-
ленную торговлю без взаимной коопера-
ции.

2. Приведенная логика не позволяет 
учитывать широкий спектр возможностей 
по развитию технологического, иннова-
ционного партнерства со странами АТР. В 
своем большинстве страны данного региона 
являются нетто-импортерами первичных 
энергетических ресурсов, события весны 
2011 г. в Японии обострили проблему за-
висимости от импорта энергии (например, 
в Японии из 54 ядерных реакторов не ос-
талось ни одного функционирующего. Ана-
логично, в Европе Германия отказалась в 
среднесрочной перспективе от энергии ато-
ма. Особняком стоит КНР, которая за при-
мерно двадцать лет планирует более чем в 5 
раз расширить возможности атомной энер-
гетики). Поэтому запасы России, которые к 
тому же обеспечиваются соответствующей 
инфраструктурой внешних поставок, явля-
ются более чем привлекательным резоном 
для тесного партнерства. К тому же стра-
ны данного региона в основном обладают 
современными технологиями, в том числе в 
сфере переработки углеводородов, энерго-
эффективности и т.д. Поэтому Россия на-
ходится одновременно и в очень выгодной 
позиции, когда за доступ к ресурсам можно 
получить необходимый формат сотрудни-
чества, и в потенциально невыгодной по-
зиции, предполагающей в стационарных 
условиях закрепление сложившегося сырь-
евого типа взаимодействия.

3. В настоящее время существуют 
инструменты развития регионального со-
трудничества, в том числе – в сфере энер-
гетической безопасности со странами 



146

Вестник ЗабГУ № 10 (101) 2013

АТР, которые ставят задачи по развитию 
безбарьерной торговли, технологическо-
го партнерства и обладают значительным 
потенциалом развития связей. Среди них 
необходимо выделить систему сотрудничес-
тва в рамках организации Азиатско-тихо-
океанского экономического сотрудничест-
ва (АТЭС). Данная организация является 
главным форумом для содействия эконо-
мическому росту, сотрудничеству, торговле 
и инвестициям в азиатско-тихоокеанском 
регионе. АТЭС является межправительс-
твенной организацией. Решения в рамках 
организации принимаются на основе кон-
сенсуса и обязательств на добровольной 
взаимовыгодной основе. По мнению авто-
ров, АТЭС представляет международную 
площадку, в рамках которой Россия может 
сформулировать и реализовывать эффек-
тивную стратегию взаимоотношений со 
странами-партнерами в сфере энергетики.

В настоящее время Российская Феде-
рация представлена только в двух из семи 
рабочих группах экспертов АТЭС - в группе 
чистой энергетики, основанной на иско-
паемых источниках энергии, и в группе 
биотопливо. Получил развитие ряд пер-
спективных проектов с участием России, 
посредством которых мы лишь пытаемся 
сформулировать ключевые направления 
энергетической политики страны.

К настоящему времени, по официаль-
ным данным Министерства энергетики РФ, 
при непосредственном участии российской 
стороны реализовано девять проектов, на-
правленных на подготовку платформы со-
трудничества в рамках АТЭС. Очевидно, 
предстоит форсирование как предметной 
области совместных проектов, так и глуби-
ны участия самой России.

C учетом изложенного возникает обос-
нованный вопрос: что необходимо предпри-
нять России, чтобы эффективно, с точки 
зрения собственных интересов, интегриро-
ваться в АТР, участвовать в работе АТЭС в 
рамках укрепления международной энер-
гетической безопасности. По мнению авто-
ров, для обеспечения международной энер-
гетической безопасности, с одной стороны, 
а также развития эффективного партнерс-

тва России и стран АТЭС в сфере энергети-
ки, с другой, критически важным является 
сформулировать и институционально на-
полнить российскую позицию относительно 
механизма международного допуска иност-
ранного капитала в ресурсный сектор стра-
ны, распределения сырьевой ренты, рис-
ков, ответственности. 

Принципы и соответствующие им ме-
ханизмы трансформации регионально-
го партнерства в сфере энергетики могут 
иметь следующий вид: 

1) предсказуемость международно-
го рынка нефти и газа за счет расширения 
практики долгосрочных двухсторонних и 
многосторонних контрактов, создания про-
зрачных правил участия и получения за-
рубежными компаниями права участия в 
разработке месторождений на территории 
России, подкрепленных соответствующей 
нормативно-правовой базой, институцио-
нальной средой, а также развитие диалога 
между потребителями и производителями 
в рамках существующих международных 
площадок; 

2) участие стран-импортеров в повы-
шении реализуемой проектами добычи пер-
вичного сырья национальной природной 
ренты, т.е. в развитии производств по пере-
работке первичного сырья, в том числе для 
последующего экспорта. В этом случае тре-
буется система, строго увязывающая пос-
тавки энергетического сырья с поставками 
продукции их глубокой переработки. При 
этом приоритет, например, участия в ос-
воении конкретного месторождения (груп-
пы месторождений) в результате конкурса 
должен отдаваться иностранному инвесто-
ру, предлагающему бóльшую долю потреб-
ления первичного энергетического сырья в 
виде конечного продукта, полученного на 
территории страны-экспортера;

3) кроме того, следует законодатель-
но определить необходимость создания на 
территории регионов добычи совместных 
предприятий, например, по формированию 
технологических объектов, необходимых 
для функционирования углеводородных 
и других сырьевых проектов, производств 
по переработке первичного сырья, комлек-
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сирующих или дополняющих первичный 
производственный процесс, например, су-
достроение, прочее машиностроение (по-
добный режим участия в освоении ресурсов 
углеводородов широко развитии и пред-
ставлен в Норвегии). При этом в составе 
таких производств должны быть созданы 
исследовательские и опытно-конструкторс-
кие бюро для повышения технологического 
уровня хозяйственного комплекса страны и 
конкретного региона. Приоритетом в дан-
ном случае будут пользоваться компании, 
которые улучшают существующие стандар-
ты по эффективности, сбережению, эколо-
гичности соответствующих производствен-
ных циклов;

4) важное значение также имеет вклю-
чение в структуру реализации нефтегазовых 
и других энергетических проектов существу-
ющего потенциала регионов добычи (Вос-
точная Сибирь, Дальний Восток), создание 
новых производств для удовлетворения пот-
ребностей регионов. Иностранным корпо-
рациям в состав поставщиков продукции и 
услуг следует включать ресурсных проектов 
местных производителей, дополнять струк-
туру затрат проектов подпроектами регио-
нального значения, учитывать потребности 
местного регионального комплекса; 

5) неотъемлемой частью совместно-
го освоения энергоресурсов является учет 
вопросов экологии, экологичности произ-
водственных процессов, минимального воз-
действия на среду. Он может быть реализо-
ван в виде новых научно-исследовательских 
центров в сфере океана, фауны и флоры. 
Восток России – уникальный с точки зре-
ния природной среды региона, в котором 
учет фактора экологии может принципи-
ально изменить любую высокую экономи-
ческую оценку проекта [9, 10]. Приорите-
том должны пользоваться инвестиционные 
предложения, не нарушающие хрупкий 
экологический баланс в регионе. Данные 
экологические центры должны быть тесно 
интегрированы в технологические процес-
сы проектов, представляющие своего рода 
«внутренний экологический аудит»;

6) практическая реализация данных 
идей может быть реализована в рамках 

международных конкурсов на участие в 
проекте, например, под эгидой АТЭС. В 
таком случае профильное подразделение 
данной организации за счет привлечения 
широкого числа специалистов разрабаты-
вает конкретный проект за счет и по заказу 
Российской Федерации, который в даль-
нейшем представляется на международный 
конкурс и может быть дополнен, улучшен 
в инвестиционных предложениях. Победи-
тель конкурса, во-первых, входит в проект, 
во-вторых, получает установленную долю 
поставляемого сырья на долгосрочную пер-
спективу. 

Таким образом формируется прозрач-
ная система конкуренции зарубежных ком-
паний в соответствии с приведенными по-
ложениями за участие в проектах, поставки 
первичного сырья. В результате Российская 
Федерация максимизирует общественную 
ценность ресурсов недр, а зарубежные пар-
тнеры получают долгосрочные контракты.

При этом со стороны Российской Фе-
дерации должны быть заранее оговорены 
и подготовлены конкретные производс-
твенные площадки на территориях добычи 
энергетического сырья или находящиеся в 
непосредственной близости к ним. 

Эти площадки должны быть обеспе-
чены соответствующей инфраструктурой, 
для них должен быть определен правовой 
статус, упрощающий процедуры междуна-
родного сотрудничества. Такой площадкой 
может выступать также и целый регион. 
Например, Сахалинская область является 
центром международного сотрудничест-
ва на территории России. Здесь работают 
крупные транснациональные корпорации 
в сфере добычи сырья, обслуживания пер-
вичных процессов. При этом на территории 
области не ведется значимой переработки 
углеводородов. В то же время регион обла-
дает в мировых масштабах значимой эко-
логической средой, относящейся, прежде 
всего, к разнообразию океана. Поэтому 
территория данного субъекта Федерации 
подходит для реализации механизмов «но-
вой концепции энергетической безопаснос-
ти» России на азиатско-тихоокеанском на-
правлении. Этим признакам отвечает еще 
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целый ряд территорий Востока России. По-
этому требуется реализовать некий пилот-
ный проект, на практике отражающий и 
воплощающий принципы нового партнерс-
тва в энергетической сфере. 

В целом можно говорить, что реализа-
ция новой концепции энергетической безо-
пасности России и стран АТР может создать 
эффективные механизмы регионального 
сотрудничества и, безусловно, обеспечить 
устойчивое, взаимовыгодное партнерство 

со странами азиатско-тихоокеанского реги-
она, сформировать прозрачную информа-
ционную среду принятия инвестиционных 
решений на международном уровне. При 
этом значительный импульс к качествен-
ному, сбалансированному в отраслевом 
разрезе росту получают территории Вос-
тока России, что укрепляет позиции самой 
России на тихоокеанском направлении, со-
здает благоприятную социальную среду на 
территории восточного форпоста.
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УДК 336.22

Самсонов Евгений Анатольевич

Evgeniy Samsonov 

МЕТОДИКА НАЛОГОВОГО УЧЕТА ДОХОДОВ 
В ОРГАНИЗАЦИИ

TECHNIQUE OF THE TAX ACCOUNT INCOMES 
IN THE ORGANIZATION

Cтатья содержит подробную методику налого-

вого учета доходов в организации в соответствии c 

требованиями налогового и бухгалтерского зако-

нодательства по организации и ведению налогово-

го учета, а также практические рекомендации по 

разработке первичных учетных документов налого-

вого учета. Порядок отражения в налоговом учете 

фактов хозяйственной деятельности взят за основу 

регистры бухгалтерского учета. Даны подробные 

разъяснения, касающиеся методологии и порядка 

исчисления налога на прибыль (в части формирова-

ния налогооблагаемого дохода) в соответствии с гл. 

25 налогового кодекса Российской Федерации

Ключевые слова: налоговый учет доходов, на-
лог на прибыль, налоговые обязательства, на-
логооблагаемая прибыль, регистры налогового 
учета, налогооблагаемая выручка

The offered article contains a detailed technique of 

the tax account of incomes in the organization, in com-

pliance with the requirements of tax and accounting 

legislation on the organization and conducting tax ac-

count as well as practical recommendations on develop-

ment of primary registration documents of tax account. 

The economists of organizations will get acquainted 

with the order of tax account reflection of economic 

activities facts considering for a basis registers of book 

keeping. The article contains the detailed explanations, 

concerning methodology and the order of profit tax cal-

culation (regarding formation of the taxable income) 

in compliance with chapter 25 of the tax code of the 

Russian Federation

Key words: tax account of incomes, profit tax, tax 
obligations, taxable profit, registers of tax account, 
taxable proceeds

Статьи 313…333 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации предопределяют 

процедуру ведения налогового учета, кото-
рый необходим для того, чтобы на основе 
данных первичных документов определить 
налоговую базу по налогу на прибыль. В 
ряде случаев порядок группировки и уче-
та объектов и хозяйственных операций для 
целей налогообложения отличается от при-
меняемого в бухгалтерском учете. Ранее 
показатели бухгалтерского учета лишь кор-
ректировались в соответствии с требовани-
ями налогового законодательства, теперь 

же организации должны вести специальные 
аналитические регистры налогового учета, 
составляемые по особым правилам [1].

При организации налогового учета 
доходов налогоплательщики за основу мо-
гут взять регистры бухгалтерского учета. 
Если в регистрах содержится недостаточно 
информации для определения налоговой 
базы, налогоплательщики вправе самостоя-
тельно оснащать их дополнительными рек-
визитами, формируя регистры налогового 
учета. Налогоплательщик может самостоя-
тельно вести регистры налогового учета.
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В настоящее время формирование 
показателей налогового учета доходов на 
предприятиях осуществляется на данных 
бухгалтерского учета. Основная идея – 
применения ПБУ 18/02.

Схематично порядок формирования 
основных показателей, в соответствии с 
ПБУ 18/02, можно изобразить следующим 
образом (см. рисунок).

Рабочие места

Расчеты 
Касса и 

расчетные 

счета 

Учет 

себестоимости 

Учет запасов И т. д. 

Бухгалтерские справки 

Аналитические регистры налогового учета 

  - 
 

 
Расходы 

(по видам)

Внереали� 

зационные 

расходы 

Налоговый расчет 

Схема формирования налогового учета доходов в организации

Приведенная схема соответствует ор-
ганизации налогового учета по налогу на 
прибыль.

В ст. 313 НК РФ приведен исчерпы-
вающий перечень документов, которыми 
должны подтверждаться данные налогового 
учета. К ним относятся первичные учетные 
документы, аналитические регистры нало-
гового учета и расчет налоговой базы[1]. 

Согласно ст. 249 НК РФ, доходом от 
реализации признается выручка от реа-
лизации товаров ( работ, услуг) как собс-

твенного производства, так и ранее приоб-
ретенных, а также выручка от реализации 
имущественных прав.

Доходы от реализации отражаются по 
строке 010 листа 02 Декларации по налогу 
на прибыль.

К доходам от реализации относятся[4]:
1) выручка от реализации продукции , 

работ, услуг, то есть те доходы, которые в 
бухгалтерском учете являются доходами от 
обычных видов деятельности. Получение 
этого вида доходов является основной це-
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лью и смыслом деятельности организации. 
В бухгалтерском учете они отражаются по 
кредиту счета 90 субсчет 1; 

2) выручка от реализации покупных 
товаров. Данный вид доходов характерен, 
в основном, для предприятий торговли. Од-
нако и любая другая организация, напри-
мер, производственная или строительная, 
может приобрести материальные ценности 
специально для перепродажи. В этом слу-
чае у нее также возникнет торговая выруч-
ка. Данный вид доходов в бухгалтерском 
учете признается доходом от обычных ви-
дов деятельности и также отражается по 
кредиту счета 90 субсчет 1;

3) выручка от реализации основных 
средств и иного имущества. Каждая орга-
низация время от времени продает матери-
альные ценности, ранее приобретенные для 
собственного потребления. Такими ценнос-
тями могут быть основные средства и ма-
териалы. Кроме того, реализовываться на 
сторону могут также ценные бумаги, иму-
щественные права, например, дебиторская 
задолженность по договору уступки права 
требования, нематериальные активы. 

В бухгалтерском учете такие доходы 
считаются операционными. Они отража-
ются по кредиту счета 91 субсчет 1.

Пример
ЗАО «СПК» в первом полугодии 2012 г. 

получило следующие виды доходов:
– выручка от реализации продукции 

собственного производства (строительных 

материалов) – 1200000 ( в том числе НДС 
– 183050);

– выручка от реализации кирпича, 
приобретенного с целью перепродажи, – 
600000 руб. (в том числе НДС – 91525 
руб.);

– выручка от реализации объекта ос-
новных средств – 120 000 руб. (в том числе 
НДС – 18305 руб.). 

В бухгалтерском учете сделаны следу-
ющие записи:

Дебет 62 Кредит 90-1 – 1200000 
руб. – отражена выручка от реализации 
строительных материалов собственного 
производства;

Дебет 90-3 Кредит 68 субсчет «Рас-
четы по НДС» – 183050 руб. – начислен 
НДС;

Дебет 62 Кредит 90-1 – 600000 руб. 
– отражена выручка от реализации покуп-
ных товаров;

Дебет 90-3 Кредит 68 субсчет «Рас-
четы по НДС» – 91525 руб. – начислен 
НДС;

Дебет 62 Кредит 91-1 – 120000 руб. 
– отражена выручка от реализации основ-
ного средства;

Дебет 91-2 Кредит 68 субсчет «Рас-
четы по НДС» – 18305 руб. – начислен 
НДС.

Отчет о прибылях и убытках за первое 
полугодие 2012 г. будут заполнен следую-
щим образом:

Таблица 1

Отчет о прибылях и убытках за первое полугодие 2012 г., руб.

Наименование показателя Код
строки

За отчетный 
период

1. Доходы и расходы по обычным видам деятельности
Выручка (нетто) от продаж товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на 
добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей) 010 1525425

Прочие операционные доходы 090 101695

Строка 010 листа 02 Декларации по 
налогу на прибыль за первое полугодие 

2012 г. будет заполнена так:

Таблица 2

Показатели Код строки Сумма, руб.

Доходы от реализации 010 1627120
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 Выручка от реализации по основной 
деятельности в бухгалтерском и налоговом 
учете, как правило, совпадает. Исключе-
ние составляют организации, применяю-
щие кассовый метод. Для них суммы, по-
лученные в качестве авансов и предоплаты 
и соответствующим образом отраженные в 
бухгалтерском учете, учете налоговом будут 
признаваться доходами от реализации [2].

Поэтому в целях сокращения докумен-
тации налоговый учет можно вести следую-
щим образом.

Налоговый регистр «Доходы от реали-
зации» будет состоять из двух строк:

1) доходы от реализации по обычным 
видам деятельности. В качестве элемен-
та налогового регистра следует приложить 
бухгалтерский регистр (распечатку) по 
счетам 90-1 и 90-3;

2) доходы от реализации имущест-
ва. Поскольку на счет 91 в бухгалтерском 
учете учитываются все виды прочих дохо-
дов организации (как операционные, так и 
внереализационные), для выделения части 
операционных доходов можно открыть спе-
циальный субсчет, например 91-1/1, на ко-
тором будут учитываться именно доходы от 
реализации имущества и имущественных 
прав. Кроме того, рекомендуется выделить 
отдельный субсчет к счету 91 для учета НДС 
с выручки от реализации имущества, на-
пример 91-2\1.

В качестве элемента налогового ре-
гистра при такой системе учета следует ис-
пользовать бухгалтерские регистры по сче-
там 91-1\1 и 91-2\1.

Перечисленных данных достаточно, 
чтобы сформировать полноценный налого-
вый учет доходов от реализации, а следова-
тельно, подтвердить обоснованность расче-
та налоговой базы по налогу на прибыль.

Если цена реализуемого товара (работ, 
услуг), имущественных прав выражена в 
валюте иностранного государства, сумма 
выручки от реализации пересчитывается в 
рубли на дату реализации.

Пример
ЗАО «СПК» реализовало на экспорт то-

вары собственного производства. Продаж-
ная стоимость товаров равна 10000 долла-

ров США. На дату реализации, то есть на 
момент перехода права собственности на 
товары, курс ЦБ РФ составлял 30 руб. за 1 
доллар США. На дату получения валюты на 
валютный счет курс ЦБ РФ был равен 31 
руб. за 1 доллар США.

В бухгалтерском учете сделаны следу-
ющие проводки:

Дебет 62 Кредит 90-1
– 300000 руб. ( 10000 USD * 30 руб\

USD) – отражена выручка от реализации;
Дебет 52 Кредит 62
– 310000 руб. ( 10000 USD * 31 руб\

USD) – поступила выручка на валютный счет;
Дебет 62 Кредит 90-1
– 10000 руб. ( 10000 USD * (31 руб\

USD – 30 руб\USD )) – отражена курсо-
вая разница.

Курсовые разницы по операциям в 
иностранной валюте в бухгалтерском и на-
логовом учете относятся к внереализацион-
ным доходам или расходам. Поэтому при их 
расчете нет необходимости ввести в отде-
льный учет налоговый регистр, достаточно 
данных бухгалтерского учета.

Если цена реализуемого товара (работ, 
услуг), имущественных прав выражена в 
условных единицах, то сумма выручки от 
реализации пересчитывается в рубли по 
курсу, установленному Банком России на 
дату реализации. При этом возникшие сум-
мовые разницы для целей налогообложе-
ния включаются в состав внериализацион-
ных доходов [7].

Пример
ЗАО « СПК» реализовало товары собс-

твенного производства. Согласно условиям 
договора, цена товара определена в услов-
ных единицах, эквивалентных долларам 
США по курсу ЦБ РФ. Продажная стои-
мость товара равна 12000 у. ед., включая 
НДС – 1830 у.е. На дату реализации, то 
есть на момент перехода права собствен-
ности на товары, курс ЦБ РФ составил 30 
руб. за 1 доллар США, а на дату получения 
денежных средств на расчетный счет – 31 
руб. за 1 доллар США. 

В бухгалтерском учете сделаны следу-
ющие проводки:

Дебет 62 Кредит 90-1
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– 360000 руб. ( 12000 у.е. * 30 руб \ 
USD) – отражена выручка от реализации;

Дебет90-3 Кредит 68 субсчет «Рас-
четы по НДС»

– 54900 руб. ( 1830 у.е. * 30 руб \ 
USD) – начислен НДС;

Дебет 51 Кредит 62
372000 руб. ( 12000 у. е. * 31 руб \ 

USD) – поступила выручка;
Дебет 62 Кредит 90-1
– 12000 руб. (12000 у.е. * ( 31 руб \

USD – 30 руб \USD)) – отражена суммо-
вая разница;

Дебет 90-3 Кредит 68 субсчет «Рас-
четы по НДС»

– 1830 руб. ( 1830 у.е. * (( 31 руб \
USD – 30 руб \USD)) – начислен НДС по 
суммовой разнице.

Как видно из приведенного примера, 
суммовые разницы в бухгалтерском и нало-
говом учете классифицируются по-разному.

Так, согласно п. 6.6 ПБУ 9\99, вы-
ручка от реализации определяется с учетом 
(увеличивается или уменьшается) суммо-
вой разницы, возникающей в случаях, ког-
да оплата производится в рублях в сумме, 
эквивалентной сумме в иностранной валю-
те (условных денежных единицах). Други-
ми словами, суммовая разница отражается 
на счете 90 – 1.

В налоговом учете суммовая разни-
ца считается внериализационным доходом 
(или расходом) и отражается по строке 030 
или 040 листа 02 Декларации по налогу на 
прибыль. Следовательно, организации, в 
учете которых возникают суммовые раз-
ницы, должны вести отдельный налоговый 
регистр по их учету.

Если реализация осуществляется через 
комиссионера, то налогоплательщик – ко-
митент определяет сумму выручки от реа-
лизации на дату реализации на основании 
извещения комиссионера. Комиссионер 
обязан в течение трех дней с момента окон-
чания отчетного периода, в котором про-
шла такая реализация, известить комитен-
та о дате реализации принадлежащего ему 
имущества [4].

Согласно ст. 285 НК РФ, отчетным пе-
риодом по налогу на прибыль признаются 

первый квартал, полугодие и девять меся-
цев календарного года.

Для налогоплательщиков, исчисляю-
щих ежемесячные авансовые платежи ис-
ходя из фактически полученной прибыли, 
отчетными периодами признаются один ме-
сяц, два месяца, три месяца и так до окон-
чания календарного года.

Следовательно, если организация-ко-
митент уплачивает авансовые платежи 
по налогу на прибыль ежемесячно исходя 
из данных предыдущего квартала, то она 
должна получить сведения от комиссио-
нера, реализовавшего ее товары, не позд-
нее 3 апреля, 3 июля, 3 октября и 3 янва-
ря (если эти даты приходятся на рабочие 
дни).

Если организация-комитент исчисляет 
ежемесячные авансовые платежи по нало-
гу на прибыль исходя из фактически по-
лученной прибыли, она должна получать 
сведения от комиссионера не позднее трех 
рабочих дней с момента окончания каждого 
месяца, следующего за истекшим [5].

В договоре комиссии целесообразно 
оговорить порядок и сроки предоставления 
комиссионером отчета.

Пример
ЗАО «СПК» реализует свою продукцию 

через комиссионера. В январе 2012 г. про-
дукция, себестоимость которой составляет 
100000 руб., отгружена покупателю. ЗАО 
«СПК» исчисляет ежемесячные авансовые 
платежи по налогу на прибыль исходя из 
фактически полученной прибыли; 05 фев-
раля 2006 г. организация получила отчет 
комиссионера, согласно которому выручка 
от реализации продукции составила 240000 
руб. ( в том числе НДС – 36610 руб.). По 
данным отчета, реализация прошла 23 ян-
варя 2012 г. Именно на эту дату и будет от-
ражена выручка от реализации в налоговом 
учете ЗАО « СПК».

Если при реализации расчеты произво-
дятся на условиях предоставления товарно-
го кредита, то сумма выручки определяется 
на дату реализации и включает сумму про-
центов, начисленных за период от момента 
отгрузки до момента перехода права собс-
твенности на товары.
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Проценты, начисленные за пользова-
ние товарным кредитом с момента перехода 
права собственности на товары до момента 
полного расчета по обязательствам, вклю-
чаются в состав внереализационных дохо-
дов.

Пример
ЗАО «СПК» отгрузила свою продукцию 

на условиях предоставления товарного кре-
дита. Товарный кредит предоставлен на три 
месяца по 2 % в месяц. Право собственнос-
ти на товар переходит после акцепта счета 
поставщика покупателем. Товары отгру-
жены 01 февраля 2012 г., счет акцептован 
01 марта 2012 г. Задолженность погашена 
03 мая 2006 г. Выручка от реализации со-
ставила 240 000 руб., включая НДС 36610 
руб. Себестоимость реализованной продук-
ции составила 150000 руб. Для целей нало-
гового учета доходы от реализации товаров 
будут отражены в следующем порядке:

1) 01 марта 2012 г. – в момент перехо-
да права собственности – будут отражены 
доходы от реализации в размере: 203390 
руб. ( выручка без НДС) + 4067 руб. 
(203390 руб. * 2 % – проценты за товар-
ный кредит, начисленные до момента пере-
хода права собственности) = 207457 руб.;

2) 01 апреля и 03 мая в качестве вне-
реализационных доходов будут отражены 
проценты за кредит в размере 4067 руб. 
(за каждый месяц), начисленные после 
перехода права собственности на товары. 
Согласно правилам бухгалтерского учета, 
порядок учета процентов за коммерческий 
кредит иной. Так, в соответствии с п. 6.2 
ПБУ 9/99, при продаже продукции и то-
варов, выполнении работ, оказании услуг 
на условиях коммерческого кредита, пре-

доставляемого в виде отсрочки и рассрочки 
оплаты, выручка принимается к бухгалтер-
скому учету в полной сумме дебиторской 
задолженности.

Следовательно, в бухгалтерском учете 
ЗАО «СПК» будут сделаны следующие за-
писи.

01 февраля 2012 г.:
Дебет 45 Кредит 43
– 150000 руб. – отгружена готовая 

продукция.
01 марта 2012 г.:
Дебет 62 Кредит 90-1
– 252200 руб. – отгружена выручка от 

реализации товаров с учетом процентов за 
пользования коммерческим кредитом;

Дебет 90-3 Кредит 68 субсчет «Рас-
четы по НДС»

– 45360 руб. – начислен НДС с суммы 
выручки и суммы процентов за кредит;

Дебет 90-2 Кредит 45
– 150000 руб. – списана себестои-

мость готовой продукции.
3 мая 2012 г.:
Дебет 51 Кредит 62
– 252200 руб. – оплачена выручка по-

купателем.
Конечной целью как бухгалтерского, 

так и налогового учета является выявле-
ние финансового результата деятельности 
организации. Для целей бухгалтерского 
учета финансовый результат – это важ-
нейший показатель, характеризующий эф-
фективность деятельности организации. 
Финансовый же результат в аспекте учета 
налогового необходим, прежде всего, для 
определения базы, облагаемой налогом на 
прибыль.

1. Налоговый кодекс Российской Федерации 
(с изм. доп. от 10 января 2012 г.)

2. Захарьин В.А. Налоговый учет: практикум 
бухгалтера. М.: ГроссМедиа, 2009. 368 с. 

3. Вещунова Н.Л. Бухгалтерский и налоговый 
учет. М.: Проспект, 2010. 848 с.
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Evgeny Vinnichenko  

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ 
ПРОФИЛАКТИКИ ПРАВОНАРУШЕНИЙ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

IMPROVING PREVENTION OF JUVENILE 
DELINQUENCY

Рассматривается проблематика отсутствия (как 

на региональном, так и на федеральном уровне) за-

конодательно регламентированного комплекса про-

филактических мер, направленного на выявление 

и предупреждение правонарушений несовершенно-

летних на  ранних стадиях. В ходе исследования раз-

рабатывается поэтапная система учета и первичной 

профилактики административных правонарушений 

несовершеннолетних. Раскрывается содержание 

каждого уровня предложенной системы профилак-

тики, вносятся предложения по ее практическому 

внедрению. Затрагиваются вопросы  взаимодейс-

твия общеобразовательных учреждений с органами 

внутренних дел и студенческими организациями

Ключевые слова: система профилактики, пра-
вонарушения несовершеннолетних, учет

This article focuses on the problems of absence, 

both at the regional and federal levels of law regulated 

set of preventive measures aimed at detecting and pre-

venting juvenile delinquency at the early stages. The 

study developed a phased system of accounting and 

administrative primary prevention of juvenile delin-

quency. The content of each level, the proposed system 

for prevention, suggestions are made for its practical 

implementation. The author pays his attention to the 

issues of educational institutions interaction with the 

internal affairs bodies and student organizations

Key words: system of prevention, juvenile delinquen-
cy, accounting. 

Утверждение о том, что болезнь (в том 
числе и социальную) легче предотвра-

тить, чем излечить, не теряет своей акту-
альности и в современном обществе. Хотя 
в целом уровень подростковой преступнос-
ти  в Российской Федерации в последние 
годы снижается, количество правонаруше-
ний, совершаемых несовершеннолетними, 
по-прежнему остается на высоком уровне. 
Согласно оценке деятельности подразде-
лений по делам несовершеннолетних (да-
лее ПДН), г. Тюмень, по приказу МВД от 

26.12.2011 № 1310 МВД РФ, только за 
май 2012 г. на несовершеннолетних состав-
лено более 400 протоколов об администра-
тивных правонарушениях, из них более 200 
– за появление в общественных местах в 
состоянии опьянения и распитие пива и на-
питков, изготавливаемых на его основе, ал-
когольной и спиртосодержащей продукции 
либо потребление наркотических средств 
или психотропных веществ в обществен-
ных местах. На родителей за этот же пе-
риод составлено более 2000 протоколов об 
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административных правонарушениях, из 
них более 140 – за вовлечение несовершен-
нолетнего в употребление пива и напитков, 
изготавливаемых на его основе [1].  

Для сдерживания и ограничения числа 
совершаемых административных правона-
рушений и преступлений одного примене-
ния мер административного или уголовного 
наказания недостаточно. В современных ус-
ловиях профилактика правонарушений, в 
том числе совершаемых несовершеннолет-
ними, стала одним из самых приоритетных 
направлений в деятельности государствен-
ных структур и общественных организаций 
[2]. Лица, совершающие противоправные 
действия в раннем возрасте, с которыми не 
проводились профилактические меропри-
ятия, в дальнейшем значительно труднее 
поддаются исправлению и в итоге состав-
ляют основной резерв для взрослой и реци-
дивной преступности. Напротив, наиболее 
раннее выявление и своевременное приня-
тие необходимых профилактических мер к 
подросткам позволяет не допустить форми-
рования у этих лиц стойкой направленнос-
ти на совершение в дальнейшем правонару-
шений.  

Проблема профилактики правонару-
шений среди несовершеннолетних широко 
исследуется в юриспруденции, психологии 
и педагогике. Тематика предупреждения 
правонарушений несовершеннолетних в 
дореволюционный период (до 1917 г.) 
исследовалась в работах В.А. Арнаутова, 
М.Н. Гернета, В.Ф. Залеского, А.Н. Кис-
тяковского, Н.В. Крупенникова, М.И. Ле-
витиной. 

Влияние социально-экономических 
факторов на формирование негативных 
взглядов несовершеннолетних подробно 
изучалось такими учеными (администра-
тивистами, криминологами, социологами, 
педагогами, психологами), как В.С. Афа-
насьев, Ю.Д. Блувштейн, В.Н. Бурлаков, 
О.Н. Ведерникова, С.А. Вахов, В.М. Во-
лошин, С.Т. Гаврилов, Я.И. Гилинский, 
И.Н. Зубов, Б.В. Зыкин, О.Ю. Ильина, 
А.А. Кочин, С.Ф. Мазурин, В.Н. Проко-
пенко, А.Г. Сапрунов [3]. Проблематике 
правонарушений подростков посвятили 

свои труды Г.М. Миньковский, А.А. Бе-
женцев, Е.А. Науменко, А.А. Бакаев, Е.Н. 
Кондрат, Н.Д. Завгороднева и многие дру-
гие. В области данной проблематики защи-
щены диссертационные исследования Е.А. 
Потоловой, С.П. Татаровой, Ю.С. Залето-
ва, Т.С. Шестаковой, Т.Н. Краснобаевой, 
Л.Р. Хусаинова, И.А. Кузнецовой и многих 
других.

Тем не менее, вне поля зрения ученых 
осталось выявление и комплексное исследо-
вание причин существующих трудностей в 
функционировании системы профилакти-
ки правонарушений несовершеннолетних.

В современной России как на реги-
ональном, так и на федеральном уровне 
отсутствует законодательно регламентиро-
ванный комплекс профилактических мер, 
направленный на выявление и предупреж-
дение правонарушений несовершеннолет-
них на  ранних стадиях. В каждом регионе 
существует свой механизм профилакти-
ческого воздействия, который, как прави-
ло, законодательно не урегулирован и не 
справляется с поставленными задачами. В 
сложившейся ситуации разработка и  зако-
нодательная регламентация поэтапной сис-
темы профилактики поможет эффективно 
бороться с административными правонару-
шениями несовершеннолетних на всей тер-
ритории Российской Федерации. 

В ходе исследования разработана ав-
торская система учета и первичной про-
филактики административных правонару-
шений несовершеннолетних, состоящая из 
двух уровней. 

Первый уровень. Путь человека в жиз-
ни начинается с семьи, которая оказывает 
влияние на личностное и психическое раз-
витие ребенка, именно поэтому семья явля-
ется первым уровнем профилактики пра-
вонарушений. Кроме того, в соответствии 
с Национальной стратегией действий в 
интересах детей на 2012-2017 гг., утверж-
денной указом Президента Российской Фе-
дерации от 01.06.2012 № 761, основными 
проблемами в сфере детства являются:  

– распространенность семейного небла-
гополучия, жестокого обращения с детьми и 
всех форм насилия в отношении детей;
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– низкая эффективность профилакти-
ческой работы с неблагополучными семья-
ми и детьми, распространенность практики 
лишения родительских прав и социального 
сиротства.

Одним из ключевых принципов Наци-
ональной стратегии является реализация 
основополагающего права каждого ребенка 
жить и воспитываться в семье. В Российской 
Федерации должны создаваться условия для 
обеспечения соблюдения прав и законных 
интересов ребенка в семье, своевременно-
го выявления их нарушений и организации 
профилактической помощи семье и ребенку, 
обеспечения адресной поддержки нуждаю-
щихся в ней семей с детьми, оказавшимися в 
трудной жизненной ситуации, а при необхо-
димости – приниматься меры по устройству 
детей, оставшихся без попечения родителей, 
на воспитание в семьи граждан [4].

На основе анализа литературы и 
данных исследования семей Ступинско-
го района Московской области ученые в 
качестве критериев семейного неблагопо-
лучия выделили семь показателей, влия-
ющих как на каждого члена семьи, в том 
числе и несовершеннолетнего, так и на се-
мью в целом.

По выделенным критериям все соци-
ально неблагополучные семьи занесены в 
компьютерный банк данных. Ежегодный 
мониторинг позволил отслеживать данные 
семьи, варьируя различные формы, методы 
и способы работы с ними. Систематичес-
кие и целенаправленные усилия различных 
субъектов профилактики по устранению 
семейного неблагополучия позволили в зна-
чительной степени снизить влияние крите-
риев семейного неблагополучия [5].  

Данные мониторинга социально-семейного неблагополучия на территории 
Ступинского района Московской области с 1998 по 2002 гг.  

№ 
п/п

Критерии семейного 
неблагополучия

Количество неблагополучных семей по годам Снизилось 
с 1998 по  
    2002 гг.1998 1999 2000 2002 2003

1 Структурные нарушения семьи 611 581 567 568 499 112

2 Нарушение воспитательных позиций 
родителей 789 704 544 502 301 488

3 Материально-бытовые характерис-
тики 397 391 381 354 301 96

4 Социально значимые личностные 
качества родителей 209 203 199 186 99 110

5 Социально значимые качества детей 194 182 101 58 36 158

6 Нарушения супружеских отношений 656 583 559 492 354 312

7 Нарушения стабильности брака 153 147 141 107 56 97

8 Всего неблагополучных семей 3009 2791 2501 2267 1646 1363

Выявлено, что 70 % неблагополучных 
семей имеют 3…4 дефекта. Хотя данные мо-
ниторинга, указанные в таблице, устарели, 
система, разделяющая неблагополучные 
семьи по различным критериям не потеря-
ла своей актуальности. По сути, эта система 
уникальна, так как позволяет отслеживать 
проблемные семьи, варьируя различные 

формы, методы и способы работы с ними. 
Для выявления неблагополучных семей в 
образовательных учреждениях необходи-
мо проводить ежегодное тестирование как 
самих учащихся, так и их родителей (на 
родительских собраниях). О ребенке, при-
шедшем в первый класс, учитель, как пра-
вило, имеет скудную информацию: данные, 
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содержащиеся в свидетельстве о рождении, 
медицинской карте. Он не имеет сведений о 
семье, о традициях семейного воспитания, 
ее воспитательном потенциале, ее недоста-
точно для выявления проблемных семей. 
Ежегодное тестирование учащихся, начи-
ная с младших классов, позволит выявить 
семьи, имеющие критерии неблагополучия 
для ведения постоянного мониторинга.   

Представляется, что после выявления 
неблагополучных семей психологу обра-
зовательного учреждения необходимо пе-
редать информацию о таких семьях в спе-
циализированные учреждения, где будет 
проводиться мониторинг и профилактичес-
кая работа с выявленными семьями. Кроме 
того, в этих учреждениях будут создаваться 
информационные карты на каждую небла-
гополучную семью. В Тюменской области 
уже существует подобное учреждение – это 
автономное учреждение Тюменской облас-
ти дополнительного профессионального 
образования и развития социальных тех-
нологий «Семья», сокращенно АУ ТО ДПО 
«Областной центр «Семья» [6].     

Если во время профилактической ра-
боты у центра будут возникать трудности в 
работе с выявленными семьями, не жела-
ющими принимать участие в профилакти-
ческих мероприятиях, то сведения о таких 
семьях должны направляться в правоох-
ранительные органы для принятия более 
действенных мер. На этом первый этап 
профилактики правонарушений несовер-
шеннолетних заканчивается.  

Второй уровень. Развитие и форми-
рование ребенка, его социализация, ста-
новление как личности осуществляются 
в тесном взаимодействии с окружающей 
средой, которая оказывает на этот процесс 
активное влияние посредствам множества 
самых различных социальных факторов. 

Помимо семейной среды, несовершенно-
летние большое количество времени про-
водят в образовательных учреждениях. 
Поэтому образовательные учреждения и 
различного рода секции мы относим ко 
второму уровню профилактики.  В ст. 14 
Федерального закона «Об основах систе-
мы профилактики безнадзорности и пра-
вонарушений несовершеннолетних» от 
24.06.1999 № 120-ФЗ регламентированы 
обязанности образовательных учреждений 
по профилактике безнадзорности и право-
нарушений несовершеннолетних [7]. 

Вместе с тем, Федеральный закон не 
регламентирует способы выявления по-
тенциальных правонарушителей и методы 
ведения профилактической работы с не-
совершеннолетними, отсутствует  общий 
алгоритм действий  для образовательных 
учреждений при выполнении обязанностей  
по профилактике безнадзорности и право-
нарушений несовершеннолетних.

В Российской Федерации не раз-
работан и законодательно не закреплен 
комплекс мер и стратегия профилактики 
административных правонарушений несо-
вершеннолетних, реализуемых образова-
тельными учреждениями. Таким образом, 
каждое образовательное учреждение само-
стоятельно определяет стратегию и методы 
профилактического воздействия. На наш 
взгляд, это не способствует развитию пра-
вовой культуры и снижению правонаруше-
ний несовершеннолетних. Представляется, 
что для более эффективной профилакти-
ческой работы образовательных учрежде-
ний необходимо ввести единые нормативно 
регламентированные стандарты профилак-
тической деятельности образовательных 
учреждений. Для начала это могут быть 
единые стандарты выявления и учета обу-
чающихся групп «риска».   

Контроль посещаемости уроков учащимися, склонными к прогулам

№
п/п

Фамилия, 
имя 

учащегося Кл
ас

с Количество пропущенных уроков

сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май



161

Юридические науки

Неуспевающие учащиеся за ____ четверть

№
п/п

Фамилия, имя 
учащегося

Итоги 
четверти

Не успевает по предметам

Охват учащихся школы внеурочной досуговой деятельностью

№
п/п

Фамилия, имя 
учащегося Класс Название кружка, клуба, 

секции. Их местонахождение

Занятость по дням недели

Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. Сб. Вс.

Список «трудных» учащихся школы

№
п/п

Фамилия, 
имя 

учащегося
Класс

Состоит на учете Дата 
постановки на 

учет

Причина 
постановки 

на учет

Ф.И.О. 
родителей

Домашний 
адресв школе в ПДН

Статистические данные о «трудных» подростках за учебный год

№ п/п Показатели 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть Учебный год

1 Поставлено на учет

2 Снято с учета

3

Выбыло:
а) в учебные учреждения 

б) на работу

в) за пределы города

4 Всего успевает

5 Всего не успевает

6 Оставлено на второй год

7 Переведено условно

Внедрение и законодательная регла-
ментация даже на региональном уровне по-
добных стандартов позволит образователь-
ным учреждениям своевременно выявлять 
проблемные группы учащихся. Однако од-
ного выявления недостаточно, необходимо 
разработать единый для всех образователь-
ных учреждений план учебно-воспитатель-
ной работы с проблемными учащимися, ко-
торый и будет во многом определять успех 
в предотвращении административных пра-
вонарушений несовершеннолетних. Инди-
видуальный план профилактики позволит 
педагогическому составу образовательных 

учреждений эффективно и комплексно воз-
действовать на учащихся с отклоняющимся 
поведением, избегая при этом путаницы и 
дублирования функций. В некоторых реги-
онах Российской Федерации профилакти-
ческая работа в образовательных учрежде-
ниях уже осуществляется с использованием 
самостоятельно разработанных планов про-
филактической работы. Ярким примером 
служит Краснодарский край, где принят 
краевой закон № 1539 «О мерах профи-
лактики безнадзорности и правонаруше-
ний несовершеннолетних в Краснодарс-
ком крае», в целях реализации которого во 
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всех общеобразовательных учреждениях, 
а также учреждениях начального профес-
сионального образования созданы штабы 
воспитательной работы. Распределение 
профилактических обязанностей членов 
штаба и выполняемые ими функции четко 
регламентированы Положением о штабе. В 
штаб входят заместитель директора образо-
вательного учреждения по воспитательной 
работе (руководитель штаба), социальный 
педагог, педагог-психолог, руководитель 
методических объединений классных ру-
ководителей, руководитель спортивного 
клуба, педагог дополнительного образова-
ния, школьный участковый, педагог-орга-
низатор (вожатый). Штабы воспитатель-
ной работы, созданные в Краснодарском 
крае, позволили выработать слаженный 
алгоритм профилактики административ-
ных правонарушений в образовательных 
учреждениях, профилактическая работа 
стала более четкой, последовательной и ре-
зультативной [8].  

На втором этапе профилактики особое 
внимание стоит обратить на взаимодейс-
твие образовательных учреждений с орга-
нами внутренних дел. Некоторые ученые 
административисты, в том числе и канд. 
юрид. наук Ю.В. Помогалова, отметили 
положительное влияние такого взаимо-
действия. В частности, отмечается зна-
чительное снижение административных 
правонарушений совершенных несовер-
шеннолетними в образовательных учреж-
дениях, за которыми закреплен инспектор 
подразделения по делам несовершеннолет-
них (далее ПДН) [9]. 

Согласно приказу Министерства внут-
ренних дел РФ от 6 апреля 2007 г. № 338 
«О внесении изменений в Инструкцию по 
организации работы подразделений по де-
лам несовершеннолетних органов внутрен-
них дел», утвержденную Приказом МВД 
России от 26 мая 2000 г. № 569, штатная 
единица школьного инспектора ПДН за-
крепляется за средним образовательным 
учреждением численностью не менее 500 
учащихся с учетом оперативной обстанов-
ки на территории муниципального обра-
зования. При необходимости (стабильно 

напряженная криминогенная обстановка 
среди учащихся на протяжении нескольких 
лет) штатная единица школьного инспек-
тора может быть закреплена за образова-
тельным учреждением с меньшим числом 
учащихся. В зону обслуживания школьного 
инспектора входят образовательное учреж-
дение и прилегающая к нему территория, 
а также место жительства учащихся [10]. 
Школьные инспектора принимают актив-
ное участие в организации и проведении 
досуговых мероприятий с учащимися школ. 
Ими обеспечивается охрана общественного 
порядка и безопасность учащихся при про-
ведении вечеров, дискотек, спортивных и 
других мероприятий. Организация работы 
школьного инспектора основана на тесном 
сотрудничестве с педагогическими коллек-
тивами, территориальными комиссиями 
по делам несовершеннолетних и защите их 
прав, органами здравоохранения, социаль-
ной защиты населения, культуры, физкуль-
туры и спорта, судами. Однако плодотвор-
ное сотрудничество инспекторов полиции 
с образовательными учреждениями регла-
ментируется лишь соглашениями, а не пра-
вовыми актами.

Не стоит забывать и про студентов 
высших учебных заведений, которые мо-
гут оказать существенную помощь образо-
вательным учреждениям в профилактике 
административных правонарушений несо-
вершеннолетних. Так, на факультете педа-
гогики и методики начального образования 
Орского гуманитарно-технологического 
института (филиала) ГОУ ВПО «Оренбург-
ский государственный университет» создан 
и действует студенческий педагогический 
отряд. Деятельность отряда заключается 
в организации досуговой деятельности де-
тей в летний период; приобретении опыта, 
повышении профессионализма в ходе со-
трудничества с различными социально-пе-
дагогическими и воспитательными учреж-
дениями; приобретении умений и навыков 
работы и общения с различными категория-
ми детей и подростков, их родителями; про-
ведении профилактических мероприятий 
различной направленности в социальной 
среде. Администрация Советского райо-
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на г. Орск (в лице руководителя) и ОГТИ 
(филиал) ГОУ ОГУ (в лице ректора) за-
ключили договор об объединении своих 
усилий для организации воспитательной, 
культурно-массовой, спортивной работы 
с детьми и подростками по месту жительс-
тва. На территории Советского района – в 
микрорайонах и поселках – созданы меж-
ведомственные центры работы с детьми по 
месту жительства. В работе центров при-
нимают участие от двух до пяти студен-
тов-волонтеров, депутат городского совета 
по данному округу, представитель от обра-
зовательного учреждения, представители 
правоохранительных органов и т.д. В педа-
гогический отряд входят 63 студента 1…5 
курсов  факультета педагогики и методики 
начального образования, обучающихся по 
специальности «Социальная педагогика». 
Студенты активно сотрудничают  с ОВД 
Южно-Уральской железной дороги (отдел 
по делам несовершеннолетних), оказывая 
помощь в предотвращении беспризорнос-
ти и правонарушений несовершеннолет-
них, участвуют в рейдах и проводят про-
филактические беседы и т.д. В настоящее 
время привлечение студентов для участия 
в профилактических мероприятиях осу-
ществляется только по личной инициативе 
руководства образовательных учреждений 
и местных властей. Такое сотрудничество 
регламентируется простыми договорами. 

В ходе работы привлеченных студен-
тов получены определеные результаты. 
Количество преступлений, совершаемых 
несовершеннолетними в период 2009-2011 
гг., в Советском районе г. Орск снизилось 
со 164 до 82. В общем объеме преступле-
ний, совершенных несовершеннолетними 
в городе, доля преступлений, совершенных 
детьми Советского района, снизилась с 43,1 
до 26, 5 % [11]. Студенты же успешно про-
шли практику и получили опыт работы.

В настоящее время профилактика ад-
министративных правонарушений несо-
вершеннолетних представляет сложный 
и разносторонний процесс, в котором за-
действовано множество ученых из различ-
ных областей знания, это – педагоги, пси-
хологи, юристы, социологи и т.д. Ученые 

действуют строго в рамках своей специа-
лизации и зачастую редко используют опыт 
коллег из смежных областей знания. Так, 
разработанные педагогами и психологами 
эффективные профилактические системы, 
как правило, не находят законодательной 
регламентации даже на региональном уров-
не и постепенно перестают использоваться 
или используются лишь в отдельных реги-
онах. Следует иметь в виду, что наиболее 
перспективные и значимые научные иссле-
дования всегда осуществляются на стыке 
различных областей знания. 

Уровневая система профилактики 
правонарушений несовершеннолетних в 
Российской Федерации практически не 
применяется и законодательно не регла-
ментирована даже в регионах. Таким об-
разом, в стране отсутствует единая система 
выявления и предупреждения девиантного 
поведения и административных правона-
рушений несовершеннолетних на ранних 
стадиях. Зачастую образовательные учреж-
дения не всегда могут самостоятельно раз-
работать и даже выбрать одну из уже раз-
работанных профилактических методик. В 
результате в большинстве образовательных 
учреждений нет четкого поэтапного плана 
профилактических действий. В регионах, 
где пытаются внедрять регламентирован-
ную и поэтапную модель профилактики 
правонарушений несовершеннолетних, 
удалось достичь существенных результа-
тов.  В Ступинском муниципальном районе 
г. Москва действует 4-уровневая система 
профилактики. За пять лет существования 
такой системы в два раза сократилось коли-
чество неблагополучных семей, существен-
но снизилось количество учащихся, остав-
ленных на второй год, возросла занятость 
несовершеннолетних, значительно сокра-
тилось число правонарушений, совершае-
мых подростками [5].

Предлагаемая система поэтапной про-
филактики административных правона-
рушений несовершеннолетних проста и не 
требует больших финансовых затрат, со-
здания новых органов и учреждений. Для 
успешной профилактической работы до-
статочно организовать и систематизировать 
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деятельность уже существующих субъектов 
профилактики. В рамках эксперимента 
предложенную систему можно протести-
ровать на региональном уровне, даже на 
уровне административного округа, однако 
впоследствии необходимо законодательно 

регламентировать подобные системы про-
филактики на Федеральном уровне. Лишь 
в этом случае мы сможем достичь целенап-
равленных и слаженных действий по выяв-
лению и предотвращению правонарушений 
несовершеннолетних.  
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ИСТОРИКО-ПРАВОВОЙ ОБЗОР СТАНОВЛЕНИЯ 
И ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 
ГОСАВТОИНСПЕКЦИИ В СССР (1936-1991)

HISTORICAL-LAW REVIEW OF THE STATE 
AUTOMOBILE INSPECTORATE FORMATION 
AND FUNCTIONING IN THE USSR  (1936-1991)

В настоящее время в России реализуются попыт-

ки повышения уровня безопасности дорожного дви-

жения, в том числе – через призму определения и 

уточнения роли и места Госавтоинспекции в данной 

деятельности. Несмотря на многочисленные работы 

административно-правового характера, посвящен-

ные функционированию данной службы [12, 10, 

11], определенный научный интерес представляют 

историко-правовые аспекты становления и разви-

тия данной службы за более чем 70-летнюю историю 

её существования

Ключевые слова: Госавтоинспекция, безопас-
ность дорожного движения, правовой статус, 
правовое регулирование

At present in Russia there have been made attempts 

to increase the level of security of road traffic including 

through the prism of determination and specification 

of the role and place of the State Automobile Inspec-

torate in this activity. In spite of numerous works of 

administrative-law character related to functioning of 

this service [12, 11, 10], the historical-law aspects of 

this service formation and development for more than 

a 70-year period of existence therefore are of certain 

scientific interest

Key words: State Automobile Inspectorate, security 
of road traffic, legal status, legal regulation

В дореволюционной России, несмотря 
на промышленный подъем конца XIX 

– начала ХХ вв., который сопровождался 
появлением и стремительным развитием 
автомобильного транспорта, не существо-
вало специальной службы, основной за-
дачей которой являлось бы обеспечение 
безопасности дорожного движения. Исто-
рически сложилось, что функции обеспече-
ния правопорядка, в том числе на дорогах 
и улицах городов, отнесены к компетенции 
полиции. В первые годы советской власти 
таких служб не было в составе рабоче-крес-
тьянской милиции – задачи по обеспече-
нию безопасности дорожного движения яв-

лялись одними из многих, возложенных на 
милицию.

В 20-е гг. ХХ в. предпринимались 
попытки возложить отдельные задачи по 
обеспечению безопасности движения на 
различные службы. Учитывая, что комп-
лекс данных вопросов отнесен к компетен-
ции местных Советов, в частности, в 1919 
г. в Москве при авточасти Транспортного 
отдела Моссовета для этих целей создана 
автомобильная инспекция, которая осу-
ществляла свою деятельность на основании 
соответствующего Положения [1]. Инс-
пекция осуществляла свою деятельность в 
тесном контакте с милицией. Вместе с тем, в 
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кон. 20-х гг. ХХ в. в сложившихся социаль-
но-экономических условиях очевидной не-
достаточной эффективности принимаемых 
мер к снижению негативных тенденций в 
сфере безопасности дорожного движения 
и с учетом преобладания административно-
командных форм управления государством 
все отчетливее стала проявляться потреб-
ность в едином органе по обеспечению бе-
зопасности дорожного движения.

В 1931 г. в Москве и других городах 
образуются отряды по регулированию улич-
ного движения (ОРУД), которые функцио-
нировали на основании циркуляра ГУРКМ 
при СНК РСФСР «О порядке организации 
надзора за выполнением правил уличного 
движения». На отряды возлагались функ-
ции административного надзора за выпол-
нением правил городского движения, изу-
чения особенностей движения отдельных 
видов транспорта, осуществление регули-
рования уличного движения, учет и анализ 
аварийности на транспорте, а также подго-
товка кадров.

Несколькими годами ранее, в 1927 г., 
Центральное управление местного транс-
порта НКПС реорганизовано в Централь-
ное управление шоссейных и грунтовых 
дорог автомобильного транспорта (Цудор-
транс), на которое возлагались задачи по 
руководству автомобильным и дорожным 
делом, учет автомототранспорта, участие 
в разработке международных конвенций о 
международном автомобильном сообщении. 
В 1931 г. Цудортранс выделен в самостоя-
тельное управление с правами объединенно-
го наркомата [3; 1931. № 35. Ст. 258].

Постановлением СНК СССР от 21 мая 
1932 г. «По докладу Цудортранса об итогах 
работы за 1931 г. и перспективах на 1932 
г.» предлагалось образовать автодорожную 
инспекцию, на которую возложить конт-
роль за состоянием автотранспорта, авто-
дорог; издать обязательное постановление о 
регулировании дорожного движения и по-
ручить милиции привлекать к ответствен-
ности лиц, виновных в нарушении такого 
постановления [3; 1932. № 39. Ст. 236].

Фактически правоприменительная де-
ятельность в области безопасности дорож-

ного движения на улицах городов и дорогах 
СССР осуществлялась силами милиции. 
Вместе с тем, доля выявляемых наруше-
ний правовых предписаний, которые со-
вершались не непосредственно в процессе 
движения автотранспорта, а совершаемых 
в процессе организации работы автохо-
зяйств, была крайне мала – Цудортранс 
не осуществлял активной работы в этом 
направлении, поскольку был перегружен 
иными задачами организационно-распоря-
дительного характера. В 1934 г. при нем 
образована Государственная автомобиль-
ная инспекция. 

Постановлением СНК СССР от 23 июля 
1935 г. утвержден правовой статус ГАИ [3; 
1935. № 41. Ст. 349]. Однако на данном 
этапе это не повлекло существенного рас-
ширения надзорных полномочий Цудорт-
ранса и Госавтоинспекции в его составе. В 
дальнейшем, на основании постановления 
ЦИК и СНК СССР от 28 октября 1935 г. 
[3; 1935. № 56. Ст. 452], данная служба 
передана в НКВД СССР.

В соответствии с постановлением 
СНК СССР от 03 марта 1936 г. [3; 1936. 
№ 14. Ст. 121] перед Государственной 
автомобильной инспекцией ставились сле-
дующие задачи: борьба с авариями на до-
рогах, разработка технических норм экс-
плуатации автотранспорта, наблюдение 
за подготовкой водителей, учет автомо-
бильного парка. К обязанностям ГАИ от-
несено: учет аварий, анализ и выявление 
их причин, привлечение лиц, виновных 
в дорожно-транспортных происшествиях 
к ответственности, руководство работой 
специальных квалификационных комис-
сий по испытанию водителей, контроль за 
проведением мероприятий по содержанию 
автомобильного парка в исправном состо-
янии, учет автомототранспрта по маркам, 
владельцам и категориям, выдача номер-
ных знаков и технических паспортов, 
производство регулярных технических 
осмотров, разработка норм расходования 
горюче-смазочных и иных расходных ма-
териалов.

Госавтоинспекция для выполнения 
этих функций наделена широким кругом 
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полномочий и обладала правом беспрепятс-
твенного получения всех необходимых све-
дений и совершения любых проверочных 
мероприятий в автомобильных хозяйствах 
и по иным вопросам, отнесенным к их 
предметам ведения, что свидетельствует о 
контрольно-надзорном характере работы 
ГАИ в первые годы её существования.

В 1941 г. с момента начала боевых 
действий перед подразделениями ОРУД и 
ГАИ поставлен ряд специфических задач 
по обеспечению безопасности дорожного 
движения в условиях военного времени и 
обороны в масштабах всей страны. Одной 
из основных задач, поставленных перед Го-
савтоинспекцией, была мобилизация авто-
мототранспортных средств для нужд фрон-
та. Отличительной чертой обеспечения 
безопасности дорожного движения в годы 
войны стало принятие дополнительных мер 
по пропаганде безопасности дорожного дви-
жения. Вопросы надлежащего контроля за 
техническим состоянием автомобильного 
транспорта, обеспечения его мобилизаци-
онной готовности и безопасности дорожно-
го движения всесторонне освещались в цен-
тральной и местной печати, милицейских и 
фабрично-заводских многотиражках. 

Другим направлением деятельности 
Госавтоинспекции сугубо хозяйственно-
экономического характера стал надзор за 
рациональным использованием жидкого 
автомобильного топлива, а также организа-
ция внедрения газогенераторных установок 
на автомобильном транспорте [2]. 

В соответствии с постановлением СНК 
СССР «О порядке выбраковки и списания 
автомобилей, пришедших в негодность», 
от 29 октября 1942 г. Госавтоинспекция 
проводила выбраковку и списание автомо-
билей с целью установления точного учета 
автомобилей, определения их технического 
состояния и целесообразности проведения 
капитального ремонта. 

В результате осуществления службами 
Госавтоинспекции и ОРУДа разносторон-
них мер удалось добиться положительных 
результатов. В 1943 г. количество дорож-
но-транспортных происшествий в Москве 
сократилось на 8,1 %. 

Проведение систематических техни-
ческих осмотров в первые послевоенные 
годы было также весьма актуальным с 
учетом послевоенного состояния автомо-
бильного парка СССР. Взаимодействие с 
коллективами автохозяйств, организация 
учебы водительского состава и выполнение 
ряда таких хозяйственно-экономических 
(контроль за соблюдением автохозяйства-
ми правил эксплуатации автомобилей), 
правоохранительных (пресечение попыток 
использования автотранспорта в корыст-
ных целях) функций в первые послевоен-
ные годы дало определенные результаты 
– к 1947 г. только 3,3 % дорожно-транс-
портных происшествий произошло вследс-
твие неисправности автомобилей, а по 
сравнению с 1945 г., в 1946 г. показатели 
аварийности снизились на 15 % [8, С. 144]. 

В послевоенные годы подразделени-
ями Госавтоинспекции продолжена рабо-
та по пропаганде безопасности дорожного 
движения. Правовой основой реализации 
этих мероприятий была директива началь-
ника Главного управления милиции от 31 
мая 1947 г. «Об агитационно-массовой 
работе по безопасности дорожного движе-
ния». Пропаганда безопасности дорожного 
движения осуществлялась путем чтения 
лекций, проведения бесед по правилам 
дорожного движения, выпуска брошюр и 
листовок, организации специальных ра-
диопередач, публикаций статей в печатных 
изданиях. 

Несмотря на ранее достигнутые поло-
жительные результаты в борьбе с аварий-
ностью на автомобильном транспорте, к 
концу 40-х – началу 50-х гг. ХХ в. ситуа-
ция стала приобретать негативную динами-
ку. Это обусловлено кадровым дефицитом 
аппаратов ГАИ, их недостаточной штатной 
численностью, ростом количества задач, 
возлагаемых на Госавтоинспекцию. Конт-
роль за техническим состоянием автотран-
спорта в автохозяйствах не обеспечивал 
эффективного сокращения количества ав-
томобилей, которые эксплуатировались в 
неисправном состоянии. 

В 1953 г. указанием МВД СССР от 7 
сентября 1953 г. № 109 на ГАИ возложе-
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но выполнение задач по предупреждению и 
пресечению дорожных происшествий, для 
чего Госавтоинспекции передавались под-
разделения ОРУД. 

Во второй половине 50-х гг. ХХ в. ста-
ло очевидным, что существующий меха-
низм обеспечения безопасности дорожного 
движения, несмотря на активно предпри-
нимаемые шаги организационно-правово-
го характера, утрачивает свою эффектив-
ность и требует коренного пересмотра. 

В начале 60-х гг. происходят изме-
нения в правовом статусе милиции и под-
разделений Госавтоинспекции. В развитие 
решений XXII съезда ЦК КПСС Советом 
Министров СССР принимается постановле-
ние от 17 августа 1962 г. «О мерах по улуч-
шению деятельности советской милиции», 
согласно которому МВД РСФСР и союзных 
республик, а также УВД краев, городов и 
областей переименовывались в Министерс-
тва охраны общественного порядка. Одно-
временно с этим принимается Положение о 
советской милиции, определяющее её зада-
чи, права и обязанности, условия службы в 
милиции, место в системе государственного 
управления [5; Т. 2. Ч. 2], а также Типо-
вое положение о Государственной автомо-
бильной инспекции МООП союзной рес-
публики [4; 1963. № 19]. Несмотря на то, 
что в 1959 г. с Госавтоинспекции факти-
чески снят существенный объем различных 
хозяйственных и технико-экономических 
задач, в данном Положении на ГАИ вновь 
возложены такие функции как контроль 
за исправностью спидометров, выбраковка 
пришедших в негодность индивидуальных 
автомобилей и ряд других. Круг обязан-
ностей ГАИ в сфере технического надзора 
сильно расширялся. 

В 1966 г. создано Министерство охра-
ны общественного порядка СССР, (в 1968 
г. реорганизовано в МВД СССР), которое 
стало ведущим союзным министерством в 
области обеспечения безопасности дорож-
ного движения.

Постановлением Совета Министров 
СССР «О повышении безопасности движе-
ния в городах, других населенных пунктах 
и на автомобильных дорогах» [4; 1967. № 

29. Ст. 207] предусматривался круг раз-
носторонних мероприятий в данной сфе-
ре, где ГАИ МВД СССР отводилась одна из 
ключевых ролей. Признаки преемствен-
ности ряда положений, изложенных в этом 
постановлении, усматриваются в принятом 
пять лет спустя постановлении Совета Ми-
нистров СССР от 20 июля 1972 г. № 539 
«О дополнительных мерах по обеспечению 
безопасности дорожного движения» [6, C. 
95]. В этих документах получила свое раз-
витие тенденция на расширение полномо-
чий МВД СССР в этой сфере – на данное 
министерство возложены функции по уста-
новке и эксплуатации дорожных знаков и 
средств регулирования движением, для чего в 
составе МВД СССР создавались специальные 
подразделения (СМЭПы). За МВД СССР 
закреплены полномочия по определению 
потребности городов и других населенных 
пунктов в таких средствах регулирования. 
Дополнительно возлагаемые полномочия и 
задачи сводились к следующему:

– разработка правил, нормативов и 
стандартов, относящихся к вопросам обес-
печения безопасности дорожного движения; 

– согласование конструкций транспор-
тных средств в части обеспечения безопас-
ности дорожного движения; 

– разработка технических паспортов 
транспортных средств, номерных знаков и 
бланков водительских удостоверений; 

– разработка правил регистрации и 
учета автомототранспортных средств, 

– разработка правил проведения тех-
нических осмотров; 

– разработка положения о порядке 
квалификации водителя, а также правил 
дорожного движения.

Такое расширение задач и функций 
неизбежно требовало пересмотра правовой 
базы функционирования ГАИ МВД СССР и 
специализации работы её подразделений.

В 1969 г. созданы подразделения тех-
нического надзора, отделение пропаганды, 
учетно-аналитическое отделение и отделе-
ние технических средств, а силы дорож-
но-патрульной службы сведены в строевые 
подразделения для обслуживания террито-
рий отдельных городов,  городских  трасс и 
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магистралей, а также автомобильных дорог 
общегосударственного или республикан-
ского значения. На дорожно-патрульную 
службу возлагались функции Госавтоин-
спекции по контролю непосредственно за 
дорожным движением. 

В условиях бурной автомобилизации 
страны актуальность в рассматриваемый 
период имела работа по организации ре-
гулирования дорожного движения. Уже в 
1968 г. создание условий для наиболее быс-
трого продвижения транспортных потоков 
при его максимальной безопасности, как 
составляющая эффективной организации 
дорожного движения, представлялась для 
руководителей МООП СССР как одна из 
наиболее важных задач в сфере безопас-
ности дорожного движения [13, C. 10-14]. 
В 1969 г. в структуре Госавтоинспекции 
стали функционировать специальные под-
разделения по организации дорожного дви-
жения. 

До 1974 г. в структуре Госавтоинспек-
ции не предусматривалось специальных 
подразделений, задачи которых сводились 
бы только к регистрации и учету автотран-
спорта и выдаче водительских удостовере-
ний. В 1974 г. в соответствии с решением 
МВД СССР созданы регистрационно-экза-
менационные подразделения (РЭП). На 
них возложена работа по учету автотран-
спорта, выдаче водительских удостовере-
ний, технических паспортов и номерных 
знаков, осуществлению регистрации учеб-
ных организаций по подготовке водителей 
и прием экзаменов. 

Увеличение автомобильного парка 
страны поставило перед подразделениями 
Госавтоинспекции новые задачи в вопросах 
технического надзора. Первые Правила 
проведения технических осмотров автомо-
билей и мотоциклов утверждены в 1964 г. 
и являлись едиными для всей территории 
СССР. Согласно этим правилам, местная 
Госавтоинспекция разрабатывала график 
проведения технического осмотра в городе 
(районе), после чего создавалась комиссия 
в составе инспекторов ГАИ, представителей 
военкоматов, внештатных инспекторов и 
представителей общественности.

Другим, не менее важным направле-
нием в деятельности Госавтоинспекции 
МВД СССР в рассматриваемый истори-
ческий период стало участие в разработке 
проектов конструкций автомототранспорт-
ных средств в части, относящейся к обеспе-
чению безопасности дорожного движения. 
Учитывая, что постановлением Совета Ми-
нистров СССР от 20 июля 1972 г. № 539 
«О дополнительных мерах по обеспечению 
безопасности дорожного движения» эта за-
дача также возложена на ГАИ МВД СССР, 
перед отечественным автомобилестроением 
был поставлен ряд технических задач, ус-
пешное решение которых повышало безо-
пасность движения автотранспорта. 

К функциям Госавтоинспекции по 
агитации и пропаганде безопасности до-
рожного движения и предупреждению 
дорожно-транспортного травматизма в 
рассматриваемый исторический период от-
несено:

– осуществлять работу по разъясне-
нию законодательства по безопасности дви-
жения и Правил дорожного движения;

– организовывать и проводить смотры, 
рейды, конкурсы и другие массовые мероп-
риятия;

– оказывать содействие изучению в 
школах, учебных заведениях, дошкольных 
учреждениях Правил дорожного движе-
ния, организовывать в них «Уголки безо-
пасности», создавать отряды юных инспек-
торов движения.

Рассмотренные меры, реализуемые 
государством с целью повышения безопас-
ности дорожного движения в кон. 60-х – 
нач. 70-х гг. ХХ в. дали положительный 
результат. Пересмотр подходов к подготов-
ке водительских кадров, систематическая 
пропаганда безопасности дорожного дви-
жения, шаги, направленные на сокраще-
ние отставания в дорожном строительстве, 
действия, направленные на улучшение ка-
чества организации дорожного движения, 
развитие дорожной инфраструктуры и раз-
личные формы привлечения обществен-
ности к решению проблем аварийности на 
автомобильном транспорте, позволили в 
первой половине 70-х гг. ХХ в. добиться 
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стабилизации и снижения основных пока-
зателей аварийности. 

Постановлением Совета Министров 
СССР от 2 февраля 1976 г. № 81 «О мерах 
по предупреждению дорожно-транспорт-
ных происшествий и снижению тяжести их 
последствий» [7, C. 276] при МВД СССР 
создавалась Комиссия по обеспечению бе-
зопасности дорожного движения «для ко-
ординации деятельности министерств, ве-
домств и других организаций по вопросам, 
связанным с безопасностью дорожного дви-
жения». 

На комиссию возлагались функции 
по изучению причин аварийности и вы-
работке мер, направленных на повыше-
ние безопасности дорожного движения; 
рассмотрению положения о состоянии дел 
с обеспечением безопасности дорожного 
движения; изучению и обобщению передо-
вого отечественного и зарубежного опыта 
и ряд других. 

В 1978 г. принято Положение о Го-
савтоинспекции МВД СССР, в котором 
нашли свое отражение те качественные 
изменения, которые произошли с данной 
службой с сер. 60-х по кон. 70-х гг. ХХ в. 
Было определено, что главной задачей ГАИ 
МВД СССР является совершенствование 
организации дорожного движения с целью 
обеспечения его безопасности и повышения 
эффективности автомототранспортных 
средств [4; 1978. № 20. Ст. 124].

Вместе с тем, несмотря на предпри-
нимаемые меры и определенные успехи 
в борьбе с аварийностью, достигнутые в 
70-е – нач. 80-х гг. ХХ в., с сер. 80-х гг. 
начался новый виток роста основных по-
казателей аварийности на автомобильном 
транспорте. Более того, в сфере безопас-
ности дорожного движения впервые стали 
проявляться негативные тенденции, ранее 
не характерные для данной сферы.

К 1989 г. аварийность достигла самого 
высокого уровня за все время автомобили-
зации СССР. Количество ДТП превысило 
среднегодовые показатели за последние 5 
лет на 20,9 %, погибших стало больше поч-
ти на 30 %, а раненых – на 21,5 %. При 
этом темпы роста аварийности превысили 

темпы прироста автомобильного парка. 
Применительно к данному периоду основ-
ными причинами ДТП являлись:

– нарушения Правил дорожного дви-
жения – около 80 % водителями и около 20 
% пешеходами;

– неудовлетворительное состояние до-
рог и улиц;

– техническая неисправность транс-
портных средств.

Эксперты МВД СССР в качестве при-
чин этого явления указывали недоста-
точную конструктивную безопасность 
транспортных средств, их низкую эксплу-
атационную надежность, старение автомо-
бильного парка, пренебрежение водителей 
к использованию ремней безопасности [9, 
С. 11-12].

В 1989 г. создано Министерство внут-
ренних дел РСФСР, в состав которого вош-
ло Управление ГАИ. Деятельность этого 
республиканского министерства в целом и 
Управления ГАИ в его составе начиналась в 
сложных для СССР внутриполитических ус-
ловиях. Правовая и методологическая база 
деятельности ГАИ на данном этапе теряла 
свою эффективность в связи с фактичес-
ким переходом экономики страны к рыноч-
ным отношениям. В определенной степени 
усложняло правоприменительную деятель-
ность Госавтоинспекции то обстоятельство, 
что на территории РСФСР провозглашен 
принцип действия правовой базы СССР 
только в части, не противоречащей зако-
нам РСФСР, а в дальнейшем, в условиях 
становления новой российской государс-
твенности после распада СССР, потребо-
вала коренного пересмотра всей правовой 
базы, обеспечения безопасности дорожного 
движения с учетом новых социально-эко-
номических и политических реалий.

Таким образом, Госавтоинспекция, со-
зданная в качестве специальной службы, 
основной задачей которой является обеспе-
чение безопасности дорожного движения, 
за более чем 70-летнюю историю своего су-
ществования прошла значительный путь по 
наработке форм и методов функциониро-
вания в условиях постоянного роста авто-
мобильного транспорта, объемов перевозок 
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и изменений в социально-экономической 
жизни нашей страны. 

Совокупность ряда историко-правовых 
аспектов развития нашей страны в советс-
кий период её истории доказывает, что на-
иболее эффективное функционирование 
данной службы является возможным имен-
но в структуре органов внутренних дел. 

С течением ряда лет неоднократно 
происходили трансформации её правового 

статуса, а круг задач, возлагаемых на дан-
ную службу, постоянно расширялся, что на 
определенном этапе фактически придало её 
деятельности надведомственный характер.

В условиях перехода к рыночной эко-
номике организационно-правовые формы 
и методы работы данной службы претерпе-
ли существенные изменения, они продол-
жают совершенствоваться и сегодня.
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