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АЛГОРИТМ ВЫЧИСЛЕНИЯ ФУНКЦИЙ ПЛОТНОСТИ ОДНОМЕРНЫХ 
УСТОЙЧИВЫХ РАСПРЕДЕЛЕНИЙ С ПОМОЩЬЮ РЯДОВ 

 
Аннотация: В статье предлагается алгоритм вычисления функций плотности 

одномерных устойчивых распределений с помощью сходящихся и асимптотических рядов 
при   (   )  (   ),   (    ). Определяются интервалы применимости рядов  и 
точность их вычисления в зависимости от типа используемых программных переменных.   

Ключевые слова: устойчивые распределения; аппроксимация плотности; сходящиеся и 
асимптотические ряды; арифметика произвольной точности. 

 
Устойчивые вероятностные законы представляют собой широкий класс распределений, 

обладающих свойством устойчивости (см. [1]). Для их описания используют 
характеристические функции  ( ), имеющие различные формы параметризации (см. [1]). 
С целью наиболее удобного представления аналитических результатов часто используется 
форма (B):  

 ( )  {
     (            (      ( )     ( )))       

     (                          ( ))       
 

где   (     – параметр устойчивости,          – параметр асимметрии,   
(     ) –  параметр сдвига,     – параметр масштаба,   ( )          (   ). 

Благодаря свойствам устойчивых распределений (см. [1]), без потери общности можно 
рассматривать лишь стандартные устойчивые распределения (   ,    ) при 
дополнительном условии сохранения знака аргументом   или параметром  . 

Плотность вероятности  ( ) выражается через характеристическую функцию  ( ) по 
формуле обращения:  

 ( )   
  ∫      

  

  
 ( )    

За исключением четырех частных случаев (см. [1]), получить явное выражение функции 
плотности устойчивых распределений непосредственным интегрированием формулы (1) не 
представляется возможным. Поэтому возникает потребность в численных методах.  

Алгоритмы, разработанные к настоящему времени, основаны на численном 
интегрировании различных представлений формулы обращения (1) (см. [4]). 
Альтернативный подход заключается в представлении функции плотности 
асимптотическими и сходящимися рядами (см. [1], [3]). 

Для вычисления плотности стандартных устойчивых распределений при   (   )  
(   ),   (    ),     представим соответствующие сходящиеся и асимптотические 
ряды из [1] в виде: 
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 (     )
 (   )     (    

    ( )
 )      (2) 

  (     )  
 
 ∑

 

   

 (    )
 (   )     (   (      ( ))        (3) 

При этом ряд (2) является сходящимся при     и асимптотическим при    ,    , 
ряд  (3) является сходящимся при     и асимптотическим при    ,    . 
Использование рядов (2) и (3) не позволяет вычислять значение функции плотности на всей 
числовой прямой (см. рис. 1). 

Устранить указанное ограничение позволяет представление общего члена ряда в виде 
экспоненты. Введем обозначения:  

  (     )      (     )      (   )  (   )       
  (     )      (    )      (   )  (     )       

Тогда ряды (2) и (3) будут иметь следующий вид:  

 ̃ (     )  
 
 ∑     (

 

   
  (     ))     (

  
  
    ( )

 )  (4) 

 ̃ (     )  
 
 ∑     (

 

   
  (     ))     (   (      ( ))  (5) 

В результате область применимости сходящихся рядов увеличивается (см. рис. 2).  
Для определения границ применимости рядов исследуем поведение функций   (     ) 

и   (     ) (см. рис. 3), точки экстремума которых определяются из соотношений: 

   (   )         (  )  ( )           
   (   )        (  )  ( )           

где  ( ) — дигамма-функция,  ( )    ( )
 ( ) .  

 

 
Рисунок 1. Пример вычисления плотности устойчивых распределений с помощью рядов 

  (     ) и   (     ): а)      ,    ; б)      ,     
 

 
Рисунок 2. Пример вычисления плотности устойчивых распределений с помощью рядов 

 ̃ (     ) и  ̃ (     ): а)      ,    ; б)      ,     
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Рисунок 3. Графики функций    (     ) и   (     ) 

 
Область применимости асимптотических рядов ограничена точкой        (     ): 

   (     )  

{ 
 
  
            (   (   )  )     (   (   )   )  

 (   (   )  )                    
              (    (   ))      (   (   )   )  
 (     (   )  )                    

 

где     – заданная точность вычисления асимптотического ряда. 
Точность вычисления сходящихся рядов ухудшается при приближении к     из-за 

увеличения максимальной степени экспоненты   (   (   )    ) и   (   (   )    ) и 
зависит от типа используемых программных переменных. Учитывая потерю точности, 
возникающую при возведении экспоненты в степень, вычисленную с точностью до d цифр, 
оценка погрешности вычисления сходящихся рядов        (     ) имеет следующий 
вид:  

   (     )      (     (   ))       (    (           (   )    ))     
где      (   )  {  (  

     )     
  (       )      

Уменьшить погрешность сходящихся рядов     можно за счет увеличения количества 
хранящихся в переменной значимых цифр  . Такую возможность предоставляет 
арифметика произвольной точности (VPA) (см. [2]). При этом количество цифр  , 
необходимое для вычисления сходящегося ряда с заданной точностью  ̃, определяется по 
формуле: 

                     (    (  ̃        ))      
Общая схема применения сходящихся и асимптотических рядов для вычисления 

плотности стандартных устойчивых распределений при   (   )  (   ),   (    ), 
    с заданной точностью  представлена на рис. 4.  
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Рисунок 4. Схема вычисления плотности устойчивых распределений с помощью рядов 
 
Результаты сравнения работы предлагаемого алгоритма и метода Nolan’а,  

разработанного в [5], представлены в таблице 1 и на рисунке 5. Некоторое расхождение 
результатов и увеличение максимальной абсолютной ошибки АЕ связано с 
неудовлетворительным вычислением плотности по методу Nolan’а в окрестности точки 
x=0 (см. рис. 6).  

 
Таблица 1 

Результаты вычисления плотности с помощью рядов  

α 
β = 0 β = 0.5 β = 0.99 

max AE min AE max AE min AE max AE min AE 

0.05 7.7E+17 0 5.5E+17 0 1.2E+16 0 

0.1 9.3E+05 0 7.7E+05 0 1.3E-06 0 

0.15 4.7E+00 0 1.9E+01 0 1.6E-11 0 

0.2 6.6E-06 0 5.1E-03 0 6.0E-12 0 

0.5 3.3E-12 0 1.0E-11 0 4.7E-14 0 

0.7 4.3E-13 0 1.3E-12 0 1.1E-13 0 

0.99 1.1E-11 2.8E-16 7.0E-12 2.2E-16 1.7E-12 0 

1.01 3.3E-13 1.8E-16 1.2E-12 9.8E-19 9.0E-11 0 

1.3 1.5E-12 0 1.8E-12 0 1.6E-12 0 

1.5 1.4E-12 0 1.7E-12 0 1.3E-12 0 

1.7 1.2E-12 0 1.2E-12 0 1.3E-12 0 

1.9 8.6E-13 0 7.1E-13 0 1.0E-12 0 

1.99 8.8E-13 0 5.2E-13 0 1.6E-12 0 
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Рисунок 5. Результаты вычисления плотности устойчивых распределений 

 с помощью рядов 
 

 
Рисунок 6. Сравнение результатов вычисления плотности с помощью рядов и по 

методу Nolan’а: а) α=0.5,β=0; б) α=0.5,β=0.5; в) α=1.5,β=0; г) α=1.5,β=0.5 
 
Таким образом, предлагаемый подход позволяет вычислять функции плотности 

устойчивых распределений с более высокой степенью точности.   
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РЕШЕНИЕ НЕКОРРЕКТНО ПОСТАВЛЕННЫХ ЗАДАЧ  

С НЕСАМОСОПРЯЖЕННЫМ ОПЕРАТОРОМ В СЛУЧАЕ АПОСТЕРИОРНОГО 
ВЫБОРА ПАРАМЕТРА РЕГУЛЯРИЗАЦИИ 

 
В гильбертовом пространстве Н решается линейное операторное уравнение первого рода 

  yAx  ,                                                   (1) 
где А – оператор положительный, ограниченный, несамосопряжённый. Предполагается, 

что нуль не является собственным значением оператора А. Однако нуль принадлежит 
спектру оператора А, поэтому задача (1) неустойчива и, следовательно, некорректна. 

Предположим, что )(ARy , т.е. при точной правой части у уравнение (1) имеет 
единственное решение х. Будем искать его, используя неявный итерационный метод 

    



 






  




 yAAAxAAEx nn
213

1 , 00 x .      (2) 

В случае, когда правая часть уравнения задана приближённо  yy , метод (2) 
примет вид 

      nnn uAAEyAAAzAAEz
13213

1










 





 



 






  , 00 z ,    (3) 

где nu  – ошибки в вычислении итераций, причём nu . 

Обозначим   13 
 






  AAEC ,     


 






  AAAAAEB

213
. Тогда метод (3) 

примет вид nnn CuByCzz  1 .               
В том случае, когда истокообразная представимость точного решения (x = A s z,  s > 0) 

неизвестна, итерационный метод (3) можно сделать эффективным, если воспользоваться 
следующим правилом останова по соседним приближениям [1-3]. Зададим уровень 
останова 0   и момент останова m определим условиями 

           11 ,, mmnn zzmnzz .              (4) 
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Справедливы 
Лемма 1.  Пусть приближение nw  определяется условиями 

0,, 100   nCuByCwwzw nnn . Тогда справедливо неравенство 
21

0

2
0

2

0
1 




 

n

k
k

n

k
kkk CuxwCuww . 

Лемма 2. При Hw  0  и произвольной последовательности ошибок  nu , 
удовлетворяющих условию nu , выполнено неравенство                          

 


Cww nn
n

2lim 1 .  

Сформулируем теорему о сходимости метода (3) с правилом останова (4) и об оценке 
апостериорного момента останова.      

Теорема. Пусть уровень останова   ,  выбирается как функция от уровней δ и β 
норм погрешностей  yy  и nu . Тогда справедливы следующие утверждения: 

а) если    C2, , то момент останова m определён при любом начальном 
приближении Hz 0  и любых y  и nu , удовлетворяющих условиям   nuyy , ; 

б)  если    CB 2, , то справедлива оценка   




CBB
xz

m
2

2
0 ; 

в) если, кроме того,   0,,0,   и    pCBd  , , где  ,1,0,1  pd  
то 0lim

0,



xzm . 

Рассмотрим в пространстве 2L (0,1) некорректную задачу в виде операторного уравнения  

 
1

0
),()(),( tydssxstK  10  t  с симметричным положительным ядром ),( stK = 

2)(1001
1

st 
. Правая часть уравнения )(ty  задана приближённо таблицей значений на

 1,0  с погрешностью  yy: .  
Сформулированная задача относится  к обратным задачам теории потенциала.  
Эта задача решалась методом (3) с 3,8 . Использовалось правило останова по 

соседним приближениям (4). При 410  для достижения оптимальной точности 
методом простой итерации неявного типа (3) потребовалось 3 итерации.  

 
Список использованной литературы: 

1.  Матысик, О.В. О регуляризации операторных уравнений в гильбертовом 
пространстве / О.В. Матысик // Доклады НАН Беларуси. – 2005. – Т. 49,  № 3. –  С. 38-43. 

2. Емелин, И.В. Правило останова в итерационных процедурах решения некорректных 
задач / И.В. Емелин, М.А. Красносельский // Автоматика и телемеханика. – 1978. –  № 12. – 
С. 59–63. 

3.  Савчук, В.Ф. Неявная итерационная процедура решения операторных уравнений в 
гильбертовом пространстве / В.Ф. Савчук, О.В. Матысик // Доклады НАН Беларуси. – 2006. 
– Т. 50, № 5. – С. 37–42. 

© О.В. Матысик, 2015 
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ПРЕДСКАЗАНИЕ  ВЕРХНЕГО  ПРЕДЕЛА ВОСПЛАМЕНЕНИЯ НА ОСНОВЕ 
НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ 

 
Предсказание пожаровзрывоопасных свойств химических веществ является очень 

важной задачей, поскольку их оценка необходима для создания безопасных условий труда, 
а также проведения эффективных мероприятий по обеспечению 
пожаровзрывобезопасности. Зачастую сведения по пожаровзрывоопасности новых или еще 
только синтезируемых химических веществ отсутствуют [1, с. 34].  

Нейронные сети являются наиболее эффективным инструментом для задач 
прогнозирования, применяемому в ситуациях, когда имеется связь между переменными-
входами и прогнозируемыми переменными-выходами, даже если эта связь имеет очень 
сложную природу и ее трудно выразить в обычных терминах структурных корреляций. 

Концентрационный предел воспламенения (КПВ) [2, с. 17] является одним из значимых 
пожаровзрывоопасных свойств, знание которого является необходимым действием при 
определении категории помещений и зданий по взрывопожарной и пожарной опасности, 
при разработке мер по предотвращению пожаров и взрывов  в технологическом 
оборудовании и т.д. [3, с. 9]. 

В данной работе описана программа, предсказывающая по исходной структурной 
формуле химического вещества согласно обученной нейронной сети значение верхнего 
концентрационного предела воспламенения (ВКПВ). Для этих целей разработан редактор 
структурных формул. Для обучения нейронной сети было отобрано 120 соединений, 
относящихся  к различным классам химических веществ [4, с. 27]. Обучение происходит с 
помощью алгоритма обратного распространения ошибки. В качестве входных данных 
используются готовые соединения и их коэффициенты воспламенения, полученные 
экспериментальным путем. В программе была использована сигмоидальная функция 
активации, что позволило наиболее точно определять прогнозируемое значение. 

Ввод структурной формулы возможен одним из трех способов: построение в 
молекулярном редакторе, используя панель инструментов; выбор готового соединении из 
списка; ввод формулы в формате SMILES [5, с. 7].  

Если сведения о введенном веществе уже хранятся в базе, то автоматически выводится 
его название, в противном случае существует возможность добавления информации о 
веществе в базу: название, SMILES-формула, значение ВКПВ.  

Подсчет дескрипторов осуществляется в двух основных вариантах - бинарном и 
целочисленном. Бинарные фрагментные дескрипторы показывают, содержится ли данный 
фрагмент в структурной формуле, тогда как целочисленные фрагментные дескрипторы 
показывают, сколько раз данный фрагмент содержится в формуле [6, с. 118]. 

Для прогноза ВКПВ подгружается обученная нейронная сеть, и в нее загружаются уже 
готовые дескрипторы. Когда сеть подстроит значения согласно весам, она выдаст 
предсказанное значение ВКПВ.  

Осуществлена возможность добавления в базу вещества с известными значениями 
ВКВП, переобучение нейронной сети с учетом этих значений, а также экспорт отчетов по 
результатам прогнозирования в MS Excel.  
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В ходе проведенных экспериментов были получены следующие результаты: при 
обучении и тестирование нейронной сети выдаются результаты, имеющие точность, 
адекватную точности экспериментального определения ВКПВ. Таким образом, можно 
сделать вывод, что программа пригодна для прогнозирования ВКВП широкого класс 
органических соединений, и это позволяет рекомендовать ее для практического 
использования. Проведено сравнение эффективности разработанного подхода на основе 
нейронной сети с другими подходами [7, с. 4; 8, с. 754]. 
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Молекулярное моделирование – молодая отрасль науки, занимающаяся разработкой и 
применением теоретических и компьютерных методов, позволяющих анализировать, и 
предсказывать структуру, динамику и свойства молекул и молекулярных систем. Одна из 
главных задач моделирования – совершенствование форм представления данных как 
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знаний. В связи с этим разработана компьютерная система поддержки принятия решений 
[2, с. 753] в области химии и биологии, состоящая из: 
 Подсистемы ведения и манипулирования фактографической базой данных по 

различного рода свойствам химических веществ. В базе данных хранятся и сами модели, 
порожденные с помощью специальной подсистемы для моделирования, прогнозирования и 
синтеза информации.    
 Подсистемы анализа, моделирования, прогнозирования и синтеза информации, 

которая обеспечивает: ввод, вывод и манипулирование структурными формулами, 
порождение дескрипторного описания  химических веществ, генерацию моделей 
байесовской классификации и регрессионный анализ. Оригинальный редактор 
структурных формул является сложным модулем системы, позволяющим не только 
рисовать и редактировать химические структуры на экране, но и порождать внутреннее 
представление химических структур в виде графа с помеченными ребрами и вершинами 
для реализации различных задач, включая идентификацию на совпадение и 
подструктурный поиск химических веществ [9, с. 7]. 
 Подсистемы байесовской классификации, которая является сложным программным 

модулем и включает блок генерации моделей прогноза, ориентированный на работу с базой 
данных, и блок выполнения прогнозных оценок для заданной химической структуры. 
Генератор прогнозов включает процедуры формирования обучающих выборок химических 
веществ, порождения таблиц статистических характеристик дескрипторов для выбранных 
классов, построения гистограмм распределений ошибок по обучающим выборкам и 
нахождения решающего правила для отнесения вещества к заданному классу свойств, а 
также формирования базы гистограмм – моделей по обучающим выборкам  для 
классификации других соединений. Блок выполнения прогнозных оценок включает 
процедуры обмена или импорта химической структуры, заданной для прогноза, генерацию 
ее дескрипторного представления, поиска необходимых моделей, вычисления 
соответствующих дискриминантных функций для заданной структуры и шансов ее 
отнесения по гистограммам к тому или иному классу химико-биологических свойств [1, с. 
5].  
 Подсистемы выбора оптимального ассортимента химических средств защиты 

растений [7, с. 185]. 
 Подсистемы определения среднеэффективных доз путем построения функции 

эффективности на основе непараметрического подхода, а также методов пробит-анализа. В 
сравнении с методами пробит-анализа непараметрический метод показал более высокую 
эффективность в расчетах категорий эффективных доз [8, с. 762].  
 Подсистемы предсказания пожаровзрывоопасных характеристик химических 

веществ на основе разработанных структурно-неаддитивных моделей [5, с. 37]. 
 Подсистемы классификации химических веществ по степени токсичности.  

Классификацию вредных веществ по степени токсичности на оптимальное число классов 
можно считать результатом совершенствования известных классификаций, в которых 
числовые характеристики границ классов выбраны произвольно. В предложенной  
классификации четко и однозначно на основании теоретических представлений 
обоснованы числовые границы классов токсичности.  Данная классификация основывалась 
на обработке массива токсикологических данных по 50LD  для 6000 химических веществ, 
содержащихся в базе данных системы, при поступлении их в желудок [6, с. 119]. 
 Подсистемы работы с патентной информацией [10, с. 15]. 
В данных исследованиях объемы обучающих выборок по радиопротекторным свойствам 

химических веществ составляли по 1200 органических соединений в каждом из двух 
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классов  («радиопротекторы» - «нерадиопротекторы»), а объем экзаменационной выборки 
составил 600 химических веществ. Точность предсказания (процент правильных решений) 
по выбранным классам колебалась от 91% до 93% [4, с. 126].  

В работе также исследовались эмпирические обобщения в форме современных методов 
и моделей многомерной регрессии, а также теории распознавания образов. В качестве 
информационной поддержки исследуемых моделей использовался фактографический банк 
данных по токсичности органических молекул объемом в 4624 соединений различных 
структурно-химических классов. Предсказание 50LD  осуществлялось в два этапа. На 
первом этапе осуществлялся качественный прогноз, позволяющий определить класс 
токсичности или опасности вещества. На втором этапе в каждом из классов токсичности 
строились оптимальные регрессионные зависимости и по ним осуществлялся 
количественный прогноз. Проверка работоспособности и эффективности решающего 
правила исследовалась на обучающих выборках по определению класса токсичности, 
указание которых вместе с выбором информативных подструктурных фрагментов 
осуществлялась автоматически при помощи оригинальной СУБД и системы запросов к 
базе данных. Вся выборка разбивалась на четыре класса опасности. Первый класс содержал 
279 соединений, показатель токсичности которых лежал в интервале 250 50  LD , второй – 
476 соединений и 10025 50  LD , третий – 802 соединения и 500100 50  LD , а четвертый – 
3067 соединений и 50050 LD . В качестве признакового пространства использовались 
подструктурные дескрипторы, порождаемые автоматически и описанные на весьма 
простом языке. Это язык описания атомов и функциональных групп с учетом их 
валентного состояния, а также их цепочки произвольной длины с указанием атома или 
группы в цепи, кольце или мостике. Точность предсказания при скользящем контроле по 
выбранным классам токсичности колебалась в пределах от 85% до 94%. Компьютерная 
система позволяет осуществлять прогноз токсикологических параметров веществ с 
использованием моделей теории распознавания образов и кусочно-линейных 
регрессионных моделей, где интервалами линейности являются классы опасности 
химических соединений. Проведено сравнение разработанных моделей с отечественными и 
зарубежными подходами [3, с. 56]. 

Созданная компьютерная информационно-аналитическая система представляет собой 
мощный инструментарий, который дает возможность в режиме диалога вести оперативный 
прогноз химических и биологических свойств химических соединений, проверять на 
больших выборках гипотезы о связи структуры веществ с их биологическим действием, а 
также анализировать сравнительную информативную ценность различных групп факторов 
при изучении механизмов взаимодействия веществ с живым организмом.  Система 
позволяет повысить достоверность получаемых научных результатов и помогает 
существенно снизить трудоемкость исследовательских работ за счет качественно нового их 
уровня. 
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ПРОГРАММНЫЕ СРЕДСТВА ВЫЧИСЛЕНИЯ ПРОПУСКОВ В 
ЭМПИРИЧЕСКИХ ТАБЛИЦАХ 

 

Задача восстановления пропущенных значений является весьма актуальной. Рассмотрим 
таблицу данных Y  размера    11  nm , в которой i  -ая строка соответствует i  -му 
объекту, k  -й столбец соответствует k  -му признаку, т.е. элемент 

ik
x  есть значение k  -го 

признака на i  -м объекте. Будем предполагать, что один элемент, расположенный для 
определенности в правом нижнем углу, неизвестен. Задача состоит в том, чтобы оценить 
неизвестное значение [1, c. 25]. Через X  обозначим таблицу, получаемую из Y  удалением 
 1n  -го столбца и  1m  -ой строки. Пропущенное значение обозначим через 

1,1 


nm
xz . Сокращенный столбец, получаемый из последнего столбца таблицы Y  

удалением элемента z , обозначим через 
T

nmn
xx 










1,1,1
,, . Сокращенная строка, 

получаемая из последней строки таблицы Y  удалением элемента z , обозначим через 
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nmm
xxu

,11,1
,, . Тогда исходная таблица разбивается на четыре части: X , u ,   и 

z . Рассмотрим гребневую оценку  TT XIXXX
1~ 







   для вектор-столбца, 

соответствующего  1n  -му признаку. При 0  данная оценка переходит в 

регрессионную оценку по методу наименьших квадратов  TT XXXX
1~ 







 . Имеет 

место приближенное равенство  





 

XXIXX TT 1
 , где X  - псевдообратная 

матрица. Тогда получаем, что   XX~ . Предполагая, что приближенная линейная 
зависимость, выражаемая формулой   XX~ , сохраняет силу также для последней 
строки таблицы Y , получаем искомую оценку пропуска  uXz . Для нахождения 
пропуска по этой формуле нужно уметь вычислять матрицу X . Известно, что матрица X  

может быть представлена в виде: TQPLX 2
1

 , где L  диагональная матрица, на главной 

диагонали которой стоят ненулевые собственные числа матрицы XX T . Матрицы L , P , Q  

связаны соотношениями ,PLPXX T  ,QLXQX T   IPPT  , IQQT  . Представление 

TQPLX 2
1

  называется сингулярным разложением. Имея L , P , Q , легко найти 

псевдообратную матрицу TPQLX 2
1

 . После этого вычисляется гребневая оценка 
 uXz . Некоторые собственные числа могут быть очень малыми или нулевыми, тогда 

полученные оценки оказываются неустойчивыми. Приходится использовать приближенное 
сингулярное разложение с учетом только существенно ненулевых собственных чисел.  
Пусть 

k
L  диагональная матрица k  -го порядка, по диагонали которой располагаются 

существенно ненулевые собственные числа, а 
k

P , 
k

Q  - матрицы, образованные первыми k  
столбцами матриц P  и Q  соответственно. Приближенное сингулярное разложение имеет 

вид T
kkk

QLPX 2
1

 . Псевдообращение записывается следующим образом 

T
kkkk

PLQX 2
1

 . Гребневая оценка вектора   записывается в виде .~  
k

k XX  Оценка 

пропуска имеет следующий вид  
k

k uXz .  Целочисленный параметр k  является 

эквивалентом непрерывного параметра    и также подбирается экспериментально. При 
удачном выборе параметра регуляризации достигается повышенная устойчивость при 
относительно небольшом смещении. В статье разработано программное обеспечение для 
вычисления пропущенных значений для эмпирических таблиц на языке программирования 
C#.  Такие программы широко применяется в экономических, геологических и химико-
биологических исследованиях [2, с. 751; 3, с. 55; 4, с. 125; 5, с. 37; 6, с. 118; 7, с. 185; 8, с. 
761]. 
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ИЗУЧЕНИЕ МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ В ШКОЛЕ 
 

Единый Государственный Экзамен (ЕГЭ) – испытание, которое приходится проходить 
каждому ученику по окончании школы. По большому счету, это проверка знаний, 
полученных в школе и, следовательно, все задания составлены по пройденному за 
одиннадцать лет материалу. Но многие темы, из  которых составлены вопросы, изучаются в 
школе поверхностно или вовсе не изучаются. Так, теме «Минеральные удобрения» не 
выделяется  отдельных часов, хотя она широко представлена в тестах ЕГЭ по химии.  

Минеральные удобрения - это неорганические соединения, содержащие питательные 
вещества необходимые для нормального развития растений. Растения во время роста 
больше всего нуждаются в азоте, а в период цветения и плодоношения у них возникает 
большая потребность в калии и фосфоре. В зависимости от типа питательных элементов, 
удобрения подразделяются на простые и комплексные. К простым удобрениям относятся 
такие удобрения, которые содержат только один элемент питания, а к комплексным 
относятся те удобрения, которые в своем составе содержат два и более элемента питания. К 
простым одноэлементным удобрениям относятся микроудобрения, азотные, фосфорные и 
калийные удобрения. Комплексные в своем составе сочетают эти вещества. 

Минеральные удобрения подразделяются на фосфорные, калийные,  азотные и сложные, 
в зависимости от того, какой элемент в составе удобрения является преобладающим. 
Главным приемом интенсивного земледелия является использование минеральных 
удобрений. С их помощью можно дать быстрый толчок к резкому повышению 
урожайности большинства культур на тех же площадях, не требуя освоения новых 
земельных угодий [1]. 

Приведем несколько заданий ЕГЭ, связанных с темой «Минеральные удобрения». Такие 
примеры можно обнаружить как в B части экзамена, так и в С. 

B7. Для внесения 14 г азота на 1 м2 почвы в качестве удобрения использовали   NH4NO3. 
Укажите массу нитрата аммония, необходимого для внесения на 1 м2 [2]. 

Решение: Рассчитаем молярную массу NH4NO3. Она равна 80      ⁄ . Количество азота 
в 1моле нитрата аммония составляет 28 грамм. Следовательно, в 80 граммах NH4NO3 
содержится 28 грамм азота, а в 14 граммах – X. Рассчитываем  

X=     
        

Ответ:40 грамм нитрата аммония нужно внести на 1 м2[3]. 
С2. Напишите уравнения химических реакций, при помощи которых получают 

важнейшие фосфорные удобрения [2]. 
Решение: Простой суперфосфат получают из фосфорита (Са3 (РО4)2) и серной кислоты 

(75-77 %). Побочный продукт реакции (балласт) CaSO4×2H2O – фосфогипс.  
Са3 (РО4)2 + 2H2SO4 = Са(H2PO4)2 + 2CaSO4  
Двойной суперфосфат получают из фосфорита и ортофосфорной кислоты. 
Ca3(PO4)2 + 4H3PO4 = 3Ca(H2PO4)2  
По сравнению с простым суперфосфатом не содержит балласта [3]. 
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Для выполнения данных заданий нужно освоить названия, формулы, способы 
получения, химические свойства фосфорных и азотных удобрений, уметь рассчитать 
количество удобрения, которое нужно внести в почву и массовую долю питательных 
веществ. Уметь различать простые, сложные, комплексные и микроудобрения [3]. 

Вышеприведенные задания были предложены двум группам выпускников. Обе группы 
состояли из 10 человек. В первой группе (группа А) были проведены два занятия по теме 
«Минеральные удобрения». Во второй (группа Б) таких уроков не проводилось.  

По итогам контрольного среза, который включал вышеприведенные вопросы, было 
выявлено, что группа А лучше справилась с данным типом заданий. Восемь человек 
получили оценку «отлично», два ученика - «хорошо». В группе Б три выпускника написали 
срез на «отлично», пять – на «хорошо», три – на «удовлетворительно».  

Следовательно, для успешного выполнения заданий данного типа необходимо провести 
пару занятий по теме «Минеральные удобрения».  

 
Список использованной литературы: 

1.http://agrodom.com/catalog_description/fertilizers_mineral 
2. Соколова И. А., Химия. Тематические тренировочные задания.- М.: Эксмо, 2012. 
3. «Современные тенденции в образовании и науке»: Сборник научных трудов по 

материалам Международной научно-практической конференции 28 ноября 2014 г.: в 14 
частях. Часть 7. Тамбов: ООО «Консалтинговая компания Юком», 2014. 
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ИЗУЧЕНИЕ ЗООПЛАНКТОНА ПЕРЕСЫХАЮЩЕГО ПРУДА  

В г. САМАРЕ 
 
На территории крупного промышленного г. Самара есть несколько пересыхающих 

прудов, существующих как водоёмы 2-3 месяца. В 2013 г. мы обследовали один из этих 
водоёмов, расположенный в глубине жилого микрорайона неподалёку  (200-300 м) от 
пересечения ул. Стара-Загора и проспекта Кирова. Пруд прямоугольной формы, в 2013 г. 
его размеры 40 х 15 м, максимальная глубина  до 0,5 м. Пруд был выкопан в 1950-е годы  на 
территории большого сада как резервуар для воды. Ещё в 1990-е годы глубина доходила до 
2-х метров, но в ходе строительных работ был ликвидирован питающий его родник и 
теперь вода заполняет лишь нижнюю часть котловины, крутые (наклон 40-50о) 
суглинистые берега высоко возвышаются над водой. Вокруг пруда растут взрослые 
деревья, их кроны сильно затеняют воду,  откосы  покрыты травой и подростом. Дно 
илистое, покрыто опавшими листьями и  ветками. Вода коричневатая, в солнечный день на 
освещённых участках толща воды просматривается до дна. Величина рН от 6,5 до 7,0. 
Химический анализ воды не проводился. Вода издаёт запах плесени. На откосах берега 
много различных упаковок, бутылок, мусор виден и на дне. По поверхности плавают доски, 
ветки, куски дерева и бутылки. Пруд заполнился водой после таяния снега в конце апреля и 
полностью высох в конце июня, 1-го июля воды в нём не было совсем. Недолгое 
существование пруда показывает, что основной источник его питания – талые воды, 
поступления грунтовых вод не происходит. 

Ближайший жилой панельный пятиэтажный дом расположен примерно в 10 м от пруда. 
Территория вокруг пруда благоустроена - проложены асфальтированные пешеходные 
дорожки, внутриквартальные проезды, между ними - газоны и деревья. На берегах 
происходит неорганизованный отдых местных жителей, оставляющих после себя мусор 
(дорожки и газоны постоянно убираются, а откосы – нет). Кроме того, на прилегающей к 
пруду территории выгуливают многочисленных собак. 

Флора пруда изучалась в конце 1980-х годов [3], фауна ранее не исследовалась. 
В 2013 г. мы проводили отбор проб с 30 апреля по 25 мая планктонной сеткой (газ № 70) 

и 2-л батометром, а когда глубина воды стала менее 20 см (с 17 мая) - кружкой. Пробы 
обрабатывали на кафедре зоологии Самарского государственного университета по 
стандартным методикам. Численность рассчитывали как среднюю по 3-м станциям. 

В 2013 г. в пруду обнаружено 12 видов коловраток: Brachionus plicatilis (Muller, 1786); 
B.quadritentatus Hermann, 1783; Keratella quadrata (Muller, 1786); Lepadella ovalis 
(O.F.Muller, 1786); Euchlanis dilatata Ehrenberg, 1832; E.meneta Myers, 1930; Filinia longiseta 
(Ehrenberg, 1834); Lecane lunaris (Ehrenberg, 1832); Cephalodella gibba (Ehrenberg, 1834); 
Testundinella patina Hermann, 1783 и Trichotria pocillum (Muller, 1786); Habdrotrocha sp. 

Ракообразных обнаружено 15 видов: Acanthocyclops venustus (Normann and Scott, 1906); 
Cyclops vicinus vicinus Uljanin, 1875; Eucyclops macruroides (Lilljeborg, 1901); Thermocyclops 
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dubowski (Lande, 1890); Diaptomus castor (Jurine, 1820); Bosmina longirostris (O.F.Muller, 
1785); Alona affinis (Leydig, 1860); A.costata Sars, 1862; Chydorus sphaericus (O.F.Muller, 
1785); Pleuroxus aduncus  (Jurine, 1820); Ceriodaphnia pulcella Sars, 1862; Daphnia pulex 
(DeGeer, 1778) и Simocephalus vetulus (O.F.Muller, 1776); Cyclocypris ovum (Jurine, 1820) и 
Prionocypris zenkeri (Chyzer and Toth., 1858). Виды ракообразных из подкласса Ostracoda 
определила Л.М. Семенова из Института биологии внутренних вод АН РАН, за что мы 
выражаем ей искреннюю благодарность. 

Ни один из видов коловраток не присутствовал во всех пробах. Чаще других встречались 
B.quadritentatus, K.quadrata и T.patina (в 67% проб каждая),  E.dilatata (58% проб), E.dilatata 
и T.pocillum – (в 50% проб). Встречаемость ракообразных была значительно выше: науплии 
копепод в 100% проб, ракушковые рачки – в 92% проб, D.castor – в 83% проб, T.dubowski и 
C.sphaericus - в 75% проб, E.macruroides – в 53% проб. Реже всего в пробах присутствовали 
C.pulcella и A.affinis (по 33% проб). 

Мы рассчитали вклад родов коловраток в общую численность (Табл. 1). 
 

Таблица 1. 
Доли (%) популяций коловраток  

в суммарной численности 
Виды Доли (%) Виды Доли (%) 

Brachionus 35 Trichotria 6 
Keratella 17 Lecane 5 
Euchlanis 12 Lepadella 5 
Testudinella 9 Cephalodella 4 
Filinia 7 Habdrotrocha 1 

 
Наибольший вклад в среднюю численность коловраток внесли 2 вида: B.quadridentatus и 

K.quadrata из сем. Brachionidae. Максимальные численности отмечены у этих же видов 
B.quadritentatus – 11 тыс. экз./м3 и у K.quadrata –  5 тыс. экз./м3, у обоих в середине мая. 

Вклад родов ракообразных (доля которых более 1%) в общую численность показан в 
таблице 2. 

 
Таблица 2. 

Доли (%) популяций ракообразных в суммарной численности 
Виды Доли (%) Виды Доли (%) 

науплии 49 Diaptomus 3 
Копеподиты циклопов 12 Chydorus 3 
Thermocyclops 8 Cyclops 2 
Ostracoda 7 Alona 2 
Eucyclops 7 Daphnia 1 

 
Численность Acanthocyclops, Bosmina, Pleuroxus, Ceriodaphnia, и Simocephalus в сумме 

составила менее 2% от общей численности. Веслоногие (с учётом личиночных стадий) 
доминируют в сообществе – 68% общей численности, доли ветвистоусых и ракушковых 
почти равны – 17% и 15%. Максимальные численности на пробу отмечены у науплиев 
копепод - 333 тыс. экз./м3 и копеподитов - 142 тыс. экз./м3 в конце апреля, у E.macruroides – 
64 тыс. экз./м3 в конце мая, и у представителей подкласса Ostracoda - по 39 тыс. экз./м3 в 
середине мая. У ветвистоусых наибольшей численности достигала популяция C.sphaericus 
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– 24 тыс. экз./м3. Численность популяций остальных ракообразных была намного меньше. 
Численность ракообразных в среднем в 6 раз больше, чем численность коловраток.   

На расстоянии около 20 м находится ещё один полностью пересыхающий пруд. По 
размерам он примерно такой же, но немного глубже и существовал на 2 недели дольше. 
Мы изучили его экосистему [1]. Видов коловраток в нём – 7 (на 5 видов меньше), 
ракообразных – 15 (столько же, сколько в описываемом). Величина коэффициента 
видового сходства Серенсена - 3,8 (по коловраткам – 1,25; по ракообразным – 14,00), т.е. 
сообщества очень похожи.  По численности и частоте встречаемости в соседнем пруду 
доминировали другие виды: среди коловраток B.calyciflorus и B.plicatilis. среди 
ракообразных – C.vicinus. При этом численность коловраток в соседнем пруде была выше 
до 6-ти раз, ракообразных – до 2-х раз. Разница связана, скорее всего, со значительно 
большим количеством воды – соседний пруд был почти вдвое глубже.  

Сравнить изученный пруд можно и с пересыхающим прудом в районе улицы 
Воронежской. Это пруд округлой формы, примерно такой же площади, но существует 
всего около одного месяца. В этом пруду нами обнаружено 8 видов коловраток и 9 видов 
ракообразных. Видовой состав почти полностью идентичен изученному пруду на ул. 
Стара-Загора – разница только на 1 вид - Moina macrocopa Straus, 1820. Численности и 
коловраток и ракообразных гораздо меньше, чем в пруду на ул. Стара-Загора. При этом 
численность ракообразных также превышает (в 20 раз) численность коловраток. Возможно, 
это особенность сообществ пересыхающих прудов.  

Пересыхающие водоёмы изучались в России за рубежом [2, 4, 5], но сравнивать наш 
пруд с ними нельзя, т.к. это крупные загородные водоёмы. В непересыхающих прудах г. 
Самара число видов коловраток и ракообразных от 30 до 120, т.е. сообщества 
пересыхающих прудов самые бедные.  

Пруд можно восстановить, если обеспечить устойчивое питание его водой. Пруд 
расположен на участке с небольшим уклоном, и можно восстановить дренажную систему 
на вышерасположенной территории. Система бетонированных канавок, собирающих 
дождевую воду, была сооружена при строительстве микрорайона, но к настоящему 
времени сильно нарушена. Удаление мусора и донного ила, укрепление берегов и 
устойчивое водоснабжение могут превратить этот запущенный водоём в полноценный 
рекреационный объект. 
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ЗНАЧЕНИЕ ЭКСКУРСИЙ ПРИ ИЗУЧЕНИИ В ШКОЛЕ БИОЛОГИИ И 
ЭКОЛОГИИ ВОДНЫХ И ПРИБРЕЖНЫХ ОБИТАТЕЛЕЙ  

 
Природные и антропогенные биогеоценозы Саратовской области испытывают 

возрастающее антропогенное влияние от ряда объектов народного хозяйства. В природных 
ландшафтах оно связано в основном с сельскохозяйственной, отчасти с промысловой и 
рекреационной деятельностью. Нарушенные и антропогенно преобразованные, в том числе 
техногенно трансформированные районы ощущают мощный пресс в результате 
перестройки литогенной основы ландшафтов и структуры почвенных горизонтов, 
деградации состояния земель и жизнедеятельности организмов, что описано в работах М.В. 
Ларионова с соавторами [3, 4, 6-10, 12, 17]. М.В. Ларионовым отмечается, что наибольшую 
экологическую опасность для загородных и городских территорий в регионе представляет 
химическое загрязнение воздуха, почв и растений [13-24]. Водные, особенно речные, 
экосистемы постепенно деградируют, мелеют и загрязняются [1, 2, 11]. Их биоресурсная 
значимость повсеместно снижается. 

В последние годы отмечается рост внимания на проблемы сохранения природных 
территорий, фоновых и редких видов живых организмов со стороны специальных органов 
[1]. Воспитание познавательного интереса к проблемам сохранения природных 
биогеоценозов, биологического разнообразия и обучение населения навыкам 
природоохранного поведения необходимо начинать еще в детские годы, особенно в 
школьный период. 

Водоплавающие и околоводные птицы Саратовской области для местных экосистем 
являются неотъемлемым структурным звеном и имеют большое экологическое значение 
для живой природы. Также эти группы пернатых представляют ценный промысловый 
ресурс. Кроме того, указанные группы организмов имеют важное культурно-
просветительское значение для образовательной практики среднеобразовательных 
организаций. Это довольно удобные и доступные объекты для изучения обучающимися в 
природных условиях обитания, в частности, для рассмотрения ключевых аспектов их  
биологии, экологии и этологии. 

В процессе полевых исследований маршрутным методом зарегистрировано 29 видов 
водоплавающих и околоводных птиц в Балашовском и Самойловском районах 
Саратовской области, относящихся, соответственно, к 15 родам, 5 семействам и 4 отрядам. 
Наиболее широко представлены семейства: утиные – Anatidea (14 видов), поганковые – 
Podicipedidae (5 видов), пастушковые – Rallidae (5 видов), затем следуют цаплевые – 
Ardeidae (4 вида) и аистовые – Ciconiidae (1 вид). 

Изучать состав фауны данных групп птиц, их биологию и экологию в рамках школьного 
учебного процесса возможно во время экскурсионных занятий в природные и другие 
объекты. Причем темы и маршруты экскурсий могут разрабатываться как по учебным 
предметам биологии и экологии, так и по предварительно подготовленным программам 
элективных предметов, занятий предпрофильной подготовки, внеклассных и других 
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мероприятий. Экскурсии могут в зависимости от целей и задач могут быть посвящены как 
исследованиям непосредственно природных объектов, так и технике овладения самими 
методами и приемами в полевых условиях.  

Первоначально обучающихся необходимо ознакомить с темой, целью и задачами 
предстоящей экскурсии (к примеру, в форме вводной беседы), ее маршрутом, со 
специальной литературой и методами исследований. На подготовительном этапе педагогом 
и обучающимися, как правило, совместно выполняется подбор специального инвентаря и 
оборудования, канцелярских принадлежностей, определяется форма одежды, обуви и 
головных уборов. Обучающиеся обязательно проходят инструктаж по технике 
безопасности, знакомятся с правилами поведения в природе. 

Экскурсии по данной тематике могут охватывать различные темы: 
- Знакомство с составом фауны птиц водных и прибрежных экосистем. 
- Знакомство с составом фауны птиц искусственных водных объектов. 
- Изучение внутривидовых и межвидовых отношений у водных птиц. 
- Изучение территориального и трофического поведения у разных видов водоплавающих 

и околоводных птиц. 
- Знакомство с важнейшими особенностями гнездового поведения водоплавающих и 

околоводных птиц. 
- Экологическая роль водных птиц и их значение для человека. 
- Охрана водоплавающих и околоводных птиц и их местообитаний. 
- Ознакомление с биологией и экологией отдельных видов птиц. 
- Комплексные фенологические наблюдения за водными птицами. 
Изучение встреченных представителей водоплавающих и околоводных птиц в 

естественных условиях их обитания является логическим продолжением изучения 
школьного курса зоологии, а также экологии. 

Для повышения уровня усвояемости учебного материала, расширения и углубления 
сформированных представлений о данной группе организмов экскурсионные маршруты 
могут носить исследовательский характер. По сути, каждая из приведенных выше тем 
является самостоятельным направлением натурных биологических и экологических 
исследований. 

Также большую пользу для школьного образовательного процесса по биологии, 
экологии, разработанным элективным курсам биологического профиля представляют 
экскурсии в краеведческие музеи (к примеру, для ознакомления с экспонатами 
зоологической секции), охотхозяйства, питомники и др. объекты, которые имеются в 
данной конкретной местности. 

Экскурсии могут быть как разовыми, так и систематическими, повторяющимися через 
определенное количество занятий. Например, при исследовании видового разнообразия, 
биологии и экологии околоводных и водоплавающих птиц, полезно запланировать 
экскурсионные маршруты в окружающие ландшафты: речные системы, старицы, озера, 
пруды. Обучающимся можно предложить разные варианты заданий по мини-группам: учет 
водоплавающих птиц, учет околоводных птиц, анализ биотопической приуроченности и 
экологических групп отдельных видов, исследование их фенологии, видоспецифичных 
этологических особенностей при размножении, высиживании и охране кладки яиц, заботе о 
птенцах, добыче корма и т.д. 

Важно, чтобы обучающиеся в процессе всего экскурсионного маршрута вели дневники 
наблюдений, где фиксируется дата и время, наносится схема и протяженность маршрута, 
краткая географическая, геоботаническая и экологическая характеристика местности, 
удаленность ключевых участков исследований от населенного пункта и объектов 
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техносферы, также определяется и фиксируется тип экосистемы, структура биоценозов, 
указываются (при необходимости) фоновые виды растений, выявляются основные 
направления антропогенной деградации экосистем (если таковые выявляются визуально) 
указываются применяемые методы и регистрируются сами наблюдения. 

Если экскурсии по какой-то конкретной теме были многократными, то полезно заранее 
предложить обучающимся подготовить итоговый отчет, в который входит обработка и 
анализ наблюдений, прикладываются зарисовки, сделанные фотографии и видеозаписи 
объектов выполненных исследований. 

Таким образом, на экскурсиях приведенных направлений осуществление 
исследовательской работы обучающимися является составным компонентом процесса 
усвоения, обобщения и углубления предметных знаний, формирует необходимые навыки 
натурных наблюдений и экспериментов, развивает умения правильной интерпретации и 
анализа результатов с учетом возрастных психофизиологических особенностей детей. 

Изучение птиц в средней школе оказывает эффективное и в то же время взаимосвязанное 
просветительское и воспитательное воздействие, в результате которого обучающиеся на 
практике приобретают умения понимать и анализировать структурно-функциональную 
организацию отдельных природных объектов и биоценозов. Также у них формируются 
навыки современного природоохранного и ресурсосберегающего поведения. 
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СОСТОЯНИЕ ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ Г. БАЛАШОВА 

 
Город Балашов расположен в степной зоне, в западной части Саратовской области. 

Главной водной артерией является р. Хопер, располагающаяся в его северной части. Рельеф 
г. Балашова и Балашовского района равнинный, с многочисленными оврагами и балками. В 
пределах города и района распространены черноземные почвы. Наиболее 
распространенным является чернозем обыкновенный средней мощности. Климат района 
континентальный, засушливый. В летний период выражен дефицит осадков [1]. 

Необходимо отметить, что на населенных территориях Саратовской области отмечается 
ряд отрицательных экологических явлений. В работах М.В. Ларионова и соавторов 
анализируются процессы деградации поверхностных водных объектов, почв, атмосферного 
воздуха, связанные с долговременным антропогенным воздействием [4-8, 11]. Большую 
опасность для городских почв и насаждений представляет их токсическое загрязнение от 
объектов коммунальной сферы, теплоэнергетики, торговли и транспортных средств [6, 12, 
14, 15, 17-24, 28, 29]. Важно помнить, что химические загрязнители в определенной мере 
являются причинами развития ряда патологических (экообусловленных) патологий [9, 10, 
13, 16, 25-27]. В структуре урбанофлоры доминируют сорные виды, заселяющие в 
основном нарушенные местообитания [3]. 

На территории г. Балашова создавались зеленые насаждения различных категорий. 
Большое внимание уделялось организации и благоустройству городских рекреационных 
зон, включающих сады, скверы, парки, аллеи. Тем не менее, имеющиеся насаждения 
оказались территориально размещенными неравномерно, т.к. создавались они стихийно, 
бессистемно и из ограниченного ассортимента посадочного материала [1]. 

Учет видов древесных растений, выполненный в 2013-2014 гг., показал, что 
представители рода Populus L. (P. alba L., P. nigra L., P. balsamifera L.),  вместе с Acer 
negundo L., Fraxinus pennsylvanica Marsh., видами Ulmus L. (U. pumila L., U. laevis Pall., U. 
glabra Hudson) составляют основу посадок вдоль крупных улиц и дорог, а также по 
периметру промплощадок, детских учреждений, больниц.  

Также в структуре кустарниковых насаждений на рекреационных территориях, в 
прилегающих районах к больницам, школам, детским садам, различным организациям, во 
дворах многоэтажных домов и около частных домовладений встречаются представители 
Acer L. (A. negundo L., A. platanoides L., A. saccharinum L., A. campestre L.), Fraxinus L. (F. 
pennsylvanica Marsh., Е. excelsior L.), Betula L. (B. pendula Roth, Betula alba L.), Tilia L. (T. 
cordata L., T. platyphyllos Scop.), Salix L. (S. fragilis L., S. alba L.), Sorbus L. (S. aucuparia L., S. 
intermedia (Ehrh.) Pers.), Aesculus hippocastanum L., Quercus robur L., Padus avium Mill., 
Robinia pseudoacacia L. Встречаются в городских насаждениях, а также культивируются 
населением различные кустарники: Ligustrum vulgare L., Crataegus sanguinea Pall., Caragana 
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arborescens Lam., Sambucus racemosa L., Lonicera tatarica L., Physocarpus opulifolius (L.) 
Maxim., Cotinus coggygria Scop., Spiraea crenata L., Rosa canina L., R. rugosa Thunb., R. 
majalis Herrm., Cerasus fruticosa L., Symphoricarpos  albus (L.) S. F. Blake, Forsythia europaea 
Geg. et Bald., Hippophaё rhamnoides L., Cotoneaster lucidus Schlecht., Crataegus sanguinea 
Pall., Amelanchier canadensis (L.) Medik., A. alnifolia Nutt., Syringa vulgaris L., Phitadelphus 
coronarius L. 

Их хвойных встречаются Pinus silvestris L., Picea abies (L.) Karst., P. canadensis Britt., 
Pseudotsuga menziesii (Mirb.) Franco, Thuja occidentalis L. 

Многие виды обладают высокой экологической значимостью в очистке атмосферного 
воздуха и при создании благоприятных микроклиматических условиях на улицах, особенно 
на жилых территориях. Некоторые виды растений, в том числе представители хвойных, 
характеризуются декоративными свойствами. 

В структуре насаждений велика доля присутствия видов-интродуцентов, что характерно 
всей территории города [2]. Большая группа кустарников и травянистых растений является 
заносной. 

В г. Балашове и Балашовском районе высаживаются плодовые древесные растения и 
кустарники: Malus domestica Borkh., M. sylvestris (L.) Mill., Prunus spinosa L., P. domestica L., 
Cerasus vulgaris Mill., C. avium (L.) Moench, Pyrus сommunis L., Grossularia reclinata (L.) 
Mill., Viburnum opulus L., Rubus idaeus L., Ribes nigrum L., Vaccinium myrtillus L. 

Рекреационные территории г. Балашова представлены парком имени Куйбышева, 
парком около дворца культуры в микрорайоне автовокзала, горсадом между улицами 
Володарского и Рабочей, аллеей из древесных растений и кустарников на проспекте 
Космонавтов, а также зелеными насаждениями на территориях лечебно-профилактических 
учреждений, детских садов, школ и других организаций. 

Надо отметить, что визуально большинство рекреационных объектов города сейчас 
находятся в запущенном состоянии. Обычным является процесс усыхания и гибели 
древостоя в заброшенных скверах, вблизи некоторых многоэтажных жилых домов. Газоны 
покрываются бурьяном. 

Минимальные санитарные мероприятия выполняются лишь в некоторых рекреационных 
объектах (в центре города, на КПТ, в районе автовокзала). Агротехнические и поливные 
работы затрагивают в основном цветники и клумбы. Данные работы на газонах города 
минимальны. 

Таким образом, с целью повышения экологической и эстетической роли городских 
насаждений, в том числе рекреационного назначения, требуется их реконструировать с 
обновлением древостоя и обогащением устойчивыми к загрязнению окружающей среды 
видами, а также  растениями с декоративными свойствами. На многих городских 
территориях, особенно вблизи торговых точек и комплексов, требуется создание новой 
структуры древесно-кустарниковых насаждений. Также необходимы отдельные работы по 
созданию и благоустройству газонов, организации требуемого санитарного и 
агротехнического ухода за ними. 

Сохранение и увеличение видового разнообразия зеленых городских насаждений, 
поддержание численности их популяций предоставляет возможность сохранить достаточно 
хрупкий в условиях урбанизации экологический баланс между агрессивными 
проявлениями техносферы и биотическими компонентами окружающей среды. 
Обеспечение стабильного развития зеленых насаждений благотворно влияет на здоровье 
жителей. 

В пригородных районах рекреационные объекты организованы в пойменных лесных 
массивах, вдоль р. Хопер, лугах и сосновых насаждениях. Данные территории, снабженные 
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зачастую грунтовыми и в отдельных случаях асфальтовыми дорогами, пользуются 
большой популярностью у местного населения. Вместе с тем указанные территории 
постоянно эксплуатируются местным населением в качестве сенокосов и удобных пастбищ 
для домашнего скота. Данные фитоценозы характеризуются более высокой 
продуктивностью по сравнению с городскими экосистемами и значительно большим 
видовым разнообразием. Пригородные луговые и пойменные экосистемы являются в 
целом экологически устойчивыми. 
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Озеро Усун-Эбэ расположено на равнине долины Туймада, в пригороде г. Якутска, на 

левом берегу р. Лена в Тулагино-Кильдямском наслеге между селами Тулагино и 
Капитоновка. Озеро старичное,  образовалось в результате пересыхания протоки реки Лена. 
Площадь озера 5,9 км2. 

Исследования на озере проводились летом 2014г. Озеро является местом любительского 
рыболовства, до 2009г озеро имело статус ООПТ – памятник природы местного значения. 

Озеро располагается на открытой местности, под сопками Чочур-Муран. Растительность 
вокруг озера типичная для надпойменных террас долины р. Лена травянистая, представлена 
двумя сообществами: разнотравной луговой степи и злаково-разнотравного остепененного 
луга [3]. В разнотравно - луговой степи основной вид лапчатка вильчатая (Potentilla bifurca) 
– обилие 45%. Особенность злаково-разнотравного остепененного луга – доминирование 
пижмы обыкновенной (Tanacetum vulgare) – 30% и герани луговой (Geranium pratense) – 
20%. 

Изучение водной растительности маршрутным методом показало, что из 100% видов 
околоводных растений Якутии на озере Усун-Эбэ произрастает 80% [1]. Обильно 
встречаются рдест пронзеннолистный и сплюснутый (Potamogetom perfoliatus, P. 
compressus), ближе к берегу – камыш озерный (Scirpus lacustris), сусак зонтичный (Butomus 
umbellatus). По берегу озера – местами небольшие заросли осоки водяной (Carex aquatilis) и 
тростника южного (Phragmites australis). Зафиксированы отдельные слабо выраженные 
представители вида Кувшинки четырёхгранной (Nympheae tetragona), занесенного в 
Красную Книгу РС (Я), что говорит о чистоте и высоком биоразнообразии растительности 
данного озера [2, c.97]. Ранее исследования прибрежной растительности не проводились, но 
местные жители утверждают, что количество произраставших кувшинок было большое. 

Уникальность озера заключается в его глубине, которая достигает 31 м – результат 
наших измерений эхолотом 25 июля 2014 года. Такая глубина не характерна для системы 
городских и пригородных озер долины Туймаада. По данным замеров (2012 г.)  
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специалистами лаборатории озероведения Северо-восточного федерального университета 
максимальная глубина составила 20,1 м. По данным паспорта 1986 г. максимальная 
глубина озера составляет 4,5 м. 

Изучение зообентоса показало большое наличие личинок двукрылых, ручейников, 
бокоплавов,  прудовиков, единичны пиявки.  Зоопланктон представлен дафниями и 
циклопами. 

Анализ ихтиологического состава озера на 2014г. показал, что доминирующим видом 
является Rutilus rutilus lacustris   - сибирская  плотва, также в большом количестве 
вылавливались Perca fluviatilis   - речной окунь. Обыкновенная щука (Esox lusius) 
попадалась только на удочку. В единичном экземляре выловлен Coregonus tugun - тугун. 
Отметили высокую жирность плотвы, что указывает на хорошую кормовую базу в озере. 

В 2012г. исследования лаборатории рыбохозяйственной экспертизы Якутского филиала 
ФГУП «Якутрыбвод» показали, что основным видов в ихтиофауне озера является Сarassius 
carassius jacuticus –  якутский  карась. В наших исследованиях карась в сети не попадался. 

Более ранние исследования ихтиофауны оз. Усун-Эбэ были проведены в 1986 г [по 
данным паспорта ООПТ]. Тогда основными видами были Perca fluviatilis   - речной окунь, 
Сarassius carassius jacuticus – якутский карась, меньше по количеству Rutilus rutilus lacustris   
- сибирская  плотва, также встречались Coregonus tugun - тугун, Leuciscus leuciscus 
baikalensis - сибирский елец. Видовой состав ихтиофауны озера Усун-Эбэ представлен в 
Таблице 1. 

 
Таблица 1. Ихтиофауна озера Усун-Эбэ по годам 

Вид рыб 1986  
Паспорт 
ООПТ 

2012  
лаборатория 

2014 
наши данные 

Речной окунь (Perca fluviatilis) + + + 
Якутский карась  
(Сarassius jacuticus) 

+ + - 

Сибирская  плотва  
(Rutilus rutilus lacustris) 

+ + + 

Тугун (Coregonus tugun) +  + 
Сибирский елец  
(Leuciscus leuciscus baikalensis) 

+ + + 

Обыкновенная щука (Esox lusius) - + + 
Язь (Leuciscus idus)  - + - 
Озерный  гольян  
(Phoxinus percnurus) 

- + - 

«+» вид отмечен исследователями; 
«*» отмечен по опросным данным;  
«-» сведения по виду отсутствуют. 
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Содержание современного российского школьного образования предъявляет высокие 

требования к уровню преподавания учебных предметов, а также к обязательному усвоению 
учебной программы обучающимися. Содержание биологии и экологии в 
среднеобразовательной школе призвано сформировать устойчивое и при этом правильное 
представление у обучающихся о целостной естественно-научной картине мире, важнейших 
природных явлениях и структурно-функциональной организации компонентов живой 
природы. 

Большую помощь в раскрытии важнейших биологических закономерностей оказывают 
школьные экскурсии в различные объекты: в природу, на станцию юных натуралистов, в 
ближайшее подразделение лесного или охотничьего хозяйства, обрабатываемое 
сельскохозяйственное угодье, парки, скверы, музей и т.д. Выбор объектов экскурсий 
зависит от темы, цели и задач конкретного занятия, а также от материальных возможностей 
добраться до конкретного места назначения. 

Высокая двигательная активность и повышенная вариативность выполнения 
поставленных заданий не вызывает эмоционального перенапряжения, переутомления и 
дискомфорта. Тем более, что занятия на свежем воздухе благотворно сказываются на 
состоянии организма детей. 

Непринужденный эмоциональный фон во время экскурсионных маршрутов 
способствует быстрому и эффективному восприятию обучающимися рассказа педагога, 
встреченных и анализируемых экспонатов. Задания выполняются в группах, парах, 
индивидуально или при сочетании этих форм работы обучающихся. 

На предшествующем экскурсии занятии учитель-предметник должен поведать 
обучающимся о дате, времени и маршруте движения, цели, задачах и объектах изучения 
данной экскурсии, о географических особенностях местности, типе экосистем, их 
хозяйственной ценности и характере эксплуатации природных ресурсов (если таковая 
имеет место), в особенности, биологических ресурсов [14]. Следует обратить внимание 
детей на требуемую в походных условиях форму одежды, обуви и головных уборов в 
соответствии с прогнозируемыми метеорологическими условиями. Учитель вместе с 
обучающимися заранее осуществляет подбор специальной литературы, инструментария и 
канцелярских принадлежностей, имеющегося оборудования (фото-, видеокамеры, 
люксметры, термометры, психрометры, анемометры, пенетрометры, диктофонные 
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устройства для записи издаваемых разными видами птиц звуков и т.д.). Обычно сам факт 
планируемой экскурсии вызывает положительные эмоции, поэтому данную ситуацию 
необходимо обратить в пользу в образовательном и воспитательном плане. Обучающиеся 
разделяются на пары или группы, получают домашнее задание по прочтению общей 
информации о предполагаемых объектах поиска и наблюдений. Обязательным 
мероприятием является инструктаж обучающихся по технике безопасности и ознакомление 
с нормами поведения на экскурсии. Школьные экскурсии включают элементы 
геоэкологического краеведения. 

Если экскурсия (экскурсии) планируется в природные, антропогенно нарушенные или 
искусственные экосистемы, разумно познакомить детей с экологической обстановкой в 
данных местностях и в дополнении к этому провести обзор актуальных экологических 
проблемных ситуаций, рассказать о возникающих кризисных экологических явлениях 
территориях различного эксплуатационного статуса. Если запланированы экскурсионные 
маршруты и выезды по изучению животных или растений, обитающих в условиях 
искусственных или естественных ландшафтов, можно кратко охарактеризовать их текущее 
экологическое состояние с использованием, например, материалов исследований М.В. 
Ларионова и его коллег [1-13, 15-18]. 

Если в школе преподается только предмет биология, то целесообразно, чтобы экскурсии 
были в определенной мере экологизированными, т.е. содержащими задания экологического 
плана, например, наблюдение и выявление принципиальных и видоспецифичных 
особенностей в экологии и поведении представителей наземных и водных беспозвоночных 
и позвоночных животных, их биоценотических отношениях, биотопической 
приуроченности, ознакомление с методами сохранения биоразнообразия и местообитаний 
отдельных видов. 

Во время самой экскурсии необходимо контролировать дисциплину, состояние 
эмоционального настроя у обучающихся, правильность и полноту выполнения 
обучающимися предложенных заданий, фиксации ими наблюдений и заполнения полевых 
дневников. Обучающиеся в должны записывать (при необходимости и зарисовывать) 
наблюдаемые объекты на месте. 

Примерные темы экскурсий: 
- Методы учета животных (по изучаемым в школьном курсе биологии систематическим 

группам). 
- Беспозвоночные животные леса, луга, степи. 
- Беспозвоночные животные леса, луга, степи. 
- Животные-обитатели стоячих водоемов. 
- Животные-обитатели проточных водоемов. 
- Насекомые-опылители (на экскурсиях в природные ландшафты, парки, пришкольную 

территорию). 
- Насекомые-вредители лесных растений. 
- Насекомые-вредители сельскохозяйственных растений. 
- Жизненные формы животных (в разных средах обитания). 
- Способы добывания пищи животными (в разных типах экосистем). 
- Территориальное поведение животных (на примере представителей из нескольких 

систематических групп). 
- Промысловые виды животных (в разных экосистемах). 
- Методы учета растений (представителей изучаемых в школе семейств). 
- Флора степи, леса, лесных опушек, луга. 
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- Приспособительные эволюционные преобразования голосеменных и покрытосеменных 
растений (экскурсии в городские парки и в природные экосистемы). 

- Раннецветущие растения. 
- Способы опыления растений. 
- Приспособления к распространению семян и плодов. 
- Знакомство с приемами посадки, выращивания и ухода за растениями на школьном 

учебно-опытном участке (в питомнике, лесном хозяйстве, в различных аграрных угодьях). 
- Жизненные формы растений. 
- Хозяйственные группы растений (в природных экосистемах, на пришкольном участке). 
- Состояние природных наземных экосистем (леса, луга, экотонных ценозов, степи). 
- Состояние и структурно-функциональная организация агроценозов (клумб, газонов, 

отдельных древесно-кустарниковый аллей, конкретных участков лесополос, плодовых 
садов, возделываемых полей). 

- Состояние и структурно-функциональная организация экосистем естественных 
водоемов. 

- Состояние и структурно-функциональная организация экосистем искусственных 
водоемов. 

- Биоиндикаторные организмы (растения, животные) в разных средах. 
- Значение животных и растений для природы и для человека. 
- Охрана животных, растений и экосистем. 
- Особо охраняемые природные территории. 
По окончании экскурсионного маршрута (выезда) педагог подводит первичные 

(предварительные) итоги данного занятия, оценивает работу всех обучающихся, отвечает 
на возникающие у них вопросы.  

Предварительные итоги учитель подводит в конце экскурсии, а окончательно результаты 
учащиеся оформляют в виде отчета, смонтированных стендов. Целесообразно вначале 
давать план отчета, который облегчит учащимся работу над ним.  Учитель оценивает не 
только отчеты, но и работу школьников на экскурсиях, их активность при выполнении 
заданий, умение вести целенаправленные наблюдения, оформлять материалы. 

Затем следует камеральная обработка и сортировка собранного материала и анализ 
итоговых данных. Обучающиеся составляют отчеты. Причем отчеты могут составляться 
как по результатам разовой экскурсии, так и по завершении целой серии экскурсионных 
посещений объектов исследований (например, если они посвящены важной теме или 
разделу). Формы представления отчета могут быть различными и зависят от возрастных 
особенностей детей, наличия профильности класса (образовательного учреждения) и пр. 

Собранный во время экскурсий материал (коллекции беспозвоночных, побегов семян и 
плодов различных растений, гербариев, фотографии, видеоизображения) должен 
использоваться в дальнейшем в школьном учебном процессе по биологии и экологии. 
Данный раздаточный материал позволяет значительно углубить представления о биологии, 
эволюционных особенностях развития и приспособленности изучаемых групп организмов 
к условиям обитания. 

Школьные биоэкологические экскурсии являются базой для кружковой деятельности. 
Составленные и многократно апробированные экскурсионные маршруты могут служить 
основой для создания экологических троп в разнообразные природные объекты. В рамках 
школы, при тесном творческом взаимодействии с другими образовательными 
учреждениями (общего, среднего и высшего профессионального образования), а также с 
общественными и другими организациями, всеми заинтересованными лицами полезно 
развивать экотуризм в различные природные биогеоценозы. 
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ЗАДАЧИ СИСТЕМНОГО АНАЛИЗА  
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ПРИ ПОСТРОЕНИИ МОДЕЛЕЙ ГЕОЛОГИЧЕСКИХ СРЕД 

 
В основу концепции методов системного анализа геолого-геофизических данных 

положен системный подход, заключающийся в интеграции в единую систему задач от 
анализа всей геофизической информации до прогноза и изучения локальных 
неоднородностей геологической среды, поскольку именно они служат индикаторами и 
характеристиками залежей углеводородов. Такой подход требует поиска новых научных, 
технологических и методических решений. 

Итогом системного подхода служит формирование непротиворечивой и достаточно 
полной математической модели геологической среды с определением иерархической 
организации ее компонент, взаимосвязи и параметров, что является системным анализом 
данных. 

Необходимость использования системной инверсии обусловлена сложностью и 
многокомпонентностью изучаемых геологических сред с распределенными параметрами, 
которые собственно и образуют системы. Введение моделей с распределенными 
параметрами является приоритетным, поскольку именно они позволяют достаточно 
адекватно и в широком диапазоне ситуаций описывать реальные сложнопостроенные 
среды. Рассмотрение физико-геологической модели эквивалентно рассмотрению системы 
взаимоувязанных моделей сред, полей и связей, подчиненных принципам системного 
анализа. 

Описание проблем. Центральной является неустранимая в рамках монометодов 
проблема скрытой эквивалентности, состоящая в наследовании специфических 
аналитических свойств в решении на содержательных классах единственности и 
снижающая достоверность получаемых результатов. С целью устранения данной проблемы 
необходимо выделить предпосылки возникновения эффектов скрытой эквивалентности, 
вскрыть и проанализировать причины их возникновения, изучить свойства и взаимосвязи 
между многообразиями решений и рассмотреть пути конструктивного использования 
эффективных параметров в задачах системной инверсии геолого-геофизических данных. 

Предлагается в качестве системной постановки задачи реализовать нахождение 
максимально взаимоувязанных содержательных элементов физико-геологической модели 
на основе итерационных процедур поэлементной инверсии. В качестве меры подобия 
элементов реализуются критерии оптимальности с управляемыми параметрами. Такой 



38

подход является актуальным и перспективным для развития методов системного анализа 
геофизической информации и служит методообразующим принципом. 

Реализация поставленной задачи осуществляется на основе методов системного анализа 
комплекса геолого-геофизических данных с целью повышения надежности и 
достоверности синтеза интегрированных систем физико-геологических моделей сред с 
распределенными параметрами. 

Принципы системного анализа. Принципы системного анализа геолого-геофизических 
данных развиваются в работах научного семинара «Математическое моделирование в 
науках о Земле» под руководством д-ра физ.-мат. наук, профессора УГТУ А. И. Кобрунова.  

Первый принцип системного анализа состоит в том, что всякий моделируемый объект 
является элементом взаимодействующих между собой элементов системы. Этот принцип 
эквивалентен принятию системного подхода в задачах инверсии геофизических данных и 
моделировании сложнопостроенных сред. Второй принцип системного анализа состоит в 
том, что влияние всех уровней, определяющих поведение моделируемого объекта, может 
быть сведено к унифицированному внешнему фактору вне зависимости от сложности 
подсистем, формирующих эти факторы. Этот принцип носит универсальный 
методологический характер конструктивного подхода к решению задач системной 
инверсии и направлен на то, чтобы сложную систему, состоящую из многих уровней, 
привести к более простой форме. 

Решение задач системной инверсии. В качестве принципа инверсии для 
реконструкции распределенных параметров при изучении строения и локальных 
неоднородностей геологической среды используются принципы интегрированной 
интерпретации. Они обеспечивают подчинение процесса инверсии геофизических полей 
геологическим, тектонофизическим концепциям и моделям происхождения и эволюции 
изучаемых объектов. Этот принцип основан на том обстоятельстве, что получаемый 
результат инверсии не только должен обеспечивать согласованность с интерпретируемым 
физическим полем, но и быть согласованным с физико-механическими и прочностными 
принципами существования тела, его эволюции как механической системы, генезиса как 
геологического объекта. Эти разнородные принципы могут быть объединены в единый 
критерий оптимальности, сформулированный над классом эквивалентности и 
обеспечивающий содержательность и единственность конструируемого решения. 
Обобщением такого критерия служит эволюционно-динамический подход, включающий в 
себя статический и динамический принципы. 

Управление свойствами решений. Критерий оптимальности в задачах моделирования 
и реконструкции сложнопостроенных сред с распределенными параметрами играет роль 
приема,  интегрирующего и унифицирующего разнородную геолого-геофизическую 
информацию и приводящего ее к форме, активно используемой в процессе построения 
модели среды. 

Проведенные вычислительные эксперименты для тестовых моделей по выбору 
различных параметров критерия оптимальности при решении задач  системной инверсии и 
анализ результатов позволили сделать выводы: 

1) вводимые эффективные параметры позволяют управлять свойствами решений 
задач моделирования сред с распределенными параметрами; 

2) динамический принцип выбора весовых функций, входящих в критерий 
оптимальности, способствует увеличению диапазона возможного варьирования компонент 
и характеристик модели, но приводит к специфическим свойствам решения (рисунок 1); 
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Рисунок 1 – Проявление специфических свойств 

 
3) проявление специфических свойств при решении задач инверсии 

распределенных параметров позволяет учесть статический принцип формирования 
параметра критерия оптимальности (рисунок 2); 
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Рисунок 2 – Учет специфических свойств 

 
4) наилучшим способом задания параметров критерия оптимальности при 

моделировании сложнопостроенных сред с распределенными параметрами является 
задание весовой функции для каждой из изучаемых параметров (характеристик) моделей; 

5) формирование компонент управляемого критерия обеспечивает получение 
достоверных, оптимальных и наилучших из множества эквивалентных решений и 
адекватных вводимой априорной информации об изучаемой модели; 

6) использование критериального подхода позволяет в определённой степени 
повысить эффективность полученных моделей геологических сред по геофизическим 
данным. 

На основе проведенных вычислительных экспериментов моделирования типовых 
структурных и плотностных моделей с введением весовых функций: 
 разработана обобщенная схема нахождения оптимальных параметров при 

решении задач системной инверсии; 
 сформированы методические рекомендации по формированию параметров 

критерия оптимальности для реконструкции распределенных параметров геологических 
объектов, в том числе для сложнопостроенных сред.  

Обобщенная схема нахождения оптимального решения задачи системной инверсии 
представлена на рисунке 3. Необходимо отметить, что качественный анализ результатов 
задач инверсии проводится интерпретатором и является объективным, однако есть 
некоторые характеристики результата решения задачи, по которым определяется их 
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согласованность. Положительный результат решения (в схеме обозначен ДА) – величина 
невязки не превышает 0,1 % от разброса значений наблюденного гравитационного поля, 
распределенные параметры являются геологически содержательными и обоснованными, не 
проявляются специфические свойства распределений и т.д. Отрицательный результат (в 
схеме обозначен НЕТ) - величина невязки превышает 0,1 % от разброса значений 
наблюденного гравитационного поля, распределенные параметры –геологически не 
содержательны, проявляются специфические свойства и т.д. 

Выводы. Для решения задач системной инверсии с целью реконструкции 
распределенных параметров моделей геологических сред и поиска перспективных 
объектов на нефть и газ используются принципы интегрированной интерпретации. 
Устранение выявленных эффектов эквивалентности при моделировании сред 
осуществляется на основе разработанных принципов, состоящих во  
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Рисунок 3 – Обобщенная схема управления свойствами решений  
в задачах системной инверсии 

 
введении эффективных параметров критерия оптимальности, позволяющих управлять 

свойствами решений и характером согласованности полученных результатов с априорной 
информацией. Такой подход на основе методов системного анализа комплекса геолого-
геофизических данных с использованием методов системной инверсии позволяет находить 
оптимальные решения задачи, повышать надежность и достоверность синтеза 



41

интегрированных систем моделей сложнопостроенных сред с распределенными 
параметрами и обеспечивать повышение достоверности информационного обеспечения 
комплекса геологоразведочных работ. 

© С. В. Шилова, А. В. Семяшкина, 2015 
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ВЛИЯНИЕ ГЕНОТИПА НА МЯСНУЮ ПРОДУКТИВНОСТИ КРУПНОГО 

РОГАТОГО СКОТА 
 
К важнейшим показателям оценки, предъявляемым к молодняку крупного рогатого 

скота на откорме, относят скороспелость и живую массу при съеме с откорма. Данными 
факторами можно эффективно управлять с использованием различных технологических 
приемов [1, С. 32-35; 2, С. 8-10]. 

К наиболее важным факторам, которые обусловливают мясную продуктивность 
крупного рогатого скота, относят наследственность. В число данных показателей входит 
порода, экологическая характеристика места происхождения, тип телосложения и другие. 
Следует отметить, что крупный рогатый скот ведущих специализированных мясных пород 
быстрее откармливается, дает высокие результаты по убойному выходу и качеству 
получаемой мясной продукции [3, С. 150-152; 4, С. 50-53]. 

Считается, что в молодом возрасте скот многих специализированных молочных и 
комбинированных пород также обладает достаточно высокой потенциальной мясной 
продуктивностью, в связи, с чем для увеличения производства мясной продукции в систему 
откорма включают породы крупного рогатого скота, которые преимущественно 
эксплуатировались с целью получения молочного сырья. Об этом свидетельствует целый 
ряд проведенных исследований отечественными  учеными [5, С. 26-28; 6, С. 18-19]. 

Опытным путем было установлено влияние породы на показатели мраморности и 
качества мяса. Также выявлено высокое влияние генотипа на нежность и вкусовые качества 
мяса быков разных пород и породности [7; 8, С. 55-58]. 

Опыт по откорму бычков черно-пестрой, айрширской и бурой латвийской пород 
показал, что больший выход мякоти был получен от черно-пестрых животных, но 
наибольшее количество мяса высшего сорта содержалось в полутушах сверстников 
айрширской породы – 23,5 % против 20,0 у черно-пестрых и 19,8 у бурых латвийских [9]. 

В эксперименте С.Г. Губина и других авторов сравнивались показатели формирования 
мясной продуктивности черно-пестрого, голштинского, красного эстонского и 
айрширского скота. Установлена высокая интенсивность и скорость роста быков 
голштинской породы [10]. 

Экспериментальные данные С. Батанова (2009) позволили установить, что экономически 
эффективнее выращивать и откармливать голштин-черно-пестрых помесей линии 
Рефлекшн Соверинг, так как их живая масса к 16 месяцам достигала 515 кг, а убойный 
выход был на 1,3-3,2% выше по отношению к животным, относящимся к другим 
генеалогическим линиям [11, С. 17-19.].  
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Влиянию линейной принадлежности бычков на их мясную продуктивность и качество 
мяса, так же посвящена целая серия научных работ. В исследованиях было  установлено, 
что быки голштинской породы линии Монтвик Чифтейн имели преимущество над 
сверстниками другой линейной принадлежности по энергии роста, физико-химическим и 
органолептическим качествам получаемого   мясного сырья [12, С.51-52; 13, С. 68-71].  

Результаты исследований, которые были получены в условиях Псковской области, 
показали, что в одинаковых условиях кормления и содержания бычки линии Рефлекшн 
Соверинг имели лучшие показатели убоя и морфологического состава туши. По 
органолептическим показателям мяса некоторое превосходство имели бычки линий 
Рефлекшн Соверинг и Монтвик Чифтейн по отношению к животным линии Уес Идеал [14, 
С.50-51]. 

Как правило, высокие показатели роста и мясной продуктивности быков разных пород 
обусловлены интенсивностью протекающих в их организме, обменных процессов, что 
подтверждается рядом проведенных исследований [3, С. 150-152; 6, С. 18-19; 13, С. 68-71]. 

 
Литература 

1. Никитченко В.Е., Никитченко Д.В., Гурина Р.Р., Сусь И.В. Товарная оценка 
молодняка крупного рогатого скота разного направления продуктивности // Все о мясе. 
2014. № 1. С. 32-35. 

2. Шевхужев А., Мамбетов М., Бостанов А. Откорм бычков разных генотипов при 
промышленной технологии // Молочное и мясное скотоводство. 2008. № 6. С. 8-10. 

3.  Федяев А.В., Козловский В.Ю., Кулаченкова Л.С., Корнышева Л.П. 
Морфологический и биохимический статус крови бычков разных линий // Инновационные 
процессы в АПК Сборник статей III Международной научно-практической конференции 
преподавателей, молодых ученых, аспирантов и студентов, посвященной 50-летию 
образования Аграрного факультета РУДН. Москва, 2011. С. 150-152. 

4. Губин С.Г., Соловьев Р.М., Козловский В.Ю. Особенности роста бычков молочных 
пород // Аграрная наука Евро-Северо-Востока. 2011. № 6. С. 50-53. 

5. Козловский В.Ю., Козловская А., Федорова М.А., Леонтьев А.А. Показатели 
сохранности и роста ремонтного молодняка полученного от коров, которым скармливался 
селеносодержащий пребиотик // Вестник АПК Верхневолжья. 2010. № 4. С. 26-28. 

6. Лозовая Г.С., Губин С.Г., Козловский В.Ю., Соловьев Р.М. Корреляция показателей 
белкового обмена крови с ростом бычков // Аграрная наука. 2011. № 11. С. 18-19. 

7. Кольцов Д.Н. Сравнительная оценка сычевской породы и ее помесей с абердин-
ангусской для производства говядины по разным технологям: диссертация на соискание 
ученой степени кандидата сельскохозяйственных наук. Смоленск, 2004. 

8. Никитченко В.Е., Никитченко Д.В., Гурина Р.Р., Сусь И.В. Оценка молодняка 
крупного рогатого скота мясного направления продуктивности // Мясная индустрия. 2014. 
№ 2. С. 55-58. 

9. Окатьев Е.В. Сравнительная эффективность разведения разных пород молочного 
скота в товарных стадах Северо-Запада России: диссертация на соискание ученой степени 
кандидата сельскохозяйственных наук / Санкт-Петербург-Пушкин, 1999. 

10. Губин С.Г. Рост, развитие и мясная продуктивность бычков молочных пород 
разводимых в условиях Северо-Запада России: диссертация на соискание ученой степени 
кандидата с.-х. наук. Балашиха. 2012. 

11. Батанов С., Краснова О., Шахова Е.  Влияние голштинизации на мясную 
продуктивность черно-пестрого скота // Молочное и мясное скотоводство. 2009. № 2. С. 17-
19. 



44

12. Козловский В.Ю., Ибрагимов М.Э., Митрофанов Д.М., Давыдова Е.С. Мясная 
продуктивность бычков разных генотипов // Все о мясе. 2008. № 6. С. 51-52. 

13. Козловский В.Ю., Губин С.Г., Соловьев Р.М. Гематологический статус крови бычков 
молочных пород // Вопросы нормативно-правового регулирования в ветеринарии. 2011. 
№ 3. С. 68-71. 

14. Козловский В.Ю. Мясная продуктивность голштинизированных бычков в связи с их 
линейной принадлежностью // Все о мясе. 2009. № 2. С. 50-51. 

© С.Г. Губин, А.Ю. Козловская, А.Ш. Агасиев 
 
 
 

УДК 636.087.7 
Н.И. Кульмакова 

д.с.-х.н., профессор кафедры морфологии и ветеринарии 
факультет зоотехнии и биологии 

ФГБОУ ВО РГАУ- МСХА имени К.А. Тимирязева 
г. Москва, Российская  Федерация,  

 
ПОКАЗАТЕЛИ ОБМЕНА ВЕЩЕСТВ СУПОРОСНЫХ СВИНОМАТОК ПОД 

ВЛИЯНИЕМ БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНОГО КОМПЛЕКСА 
 

Эффективность воспроизводства и продуктивность свиноматок в значительной степени 
зависят от обеспеченности их всеми необходимыми питательными и биологически 
активными веществами. Кормление и содержание свиноматок в супоросный период 
направлено на создание необходимых условий для получения максимального числа 
здоровых поросят и обеспечение высокой молочности маток для вскармливания будущего 
приплода. Однако, в условиях Чувашской Республики сбалансировать рацион свиноматок 
по минеральным элементам трудно, т.к. обеспеченность организма ими находится в прямой 
зависимости от биогеохимической среды обитания животных. Геохимический профиль 
республики отличается дефицитом меди, цинка, кобальта, йода, селена, марганца и др.  

За последние годы проведены многочисленные исследования по изучению влияния 
природных и синтетических комплексных витаминно-минеральных препаратов на 
продуктивность и обмен веществ свиней. Однако, многими исследователями отмечается 
необходимость совершенствования кормовых добавок и поиск новых перспективных 
препаратов для интенсификации свиноводства.  

Исходя из сказанного, нами разработан и использован новый биологически активный 
комплекс «Микролакт», на который имеется техническое условие (ТУ) 10.07.26737-10, а 
также наставление по применению, согласованное Государственной ветеринарной службой 
Чувашской республики.  

В состав биологически активного комплекса «Микролакт» входят: солодовые ростки, 
углекислые соли меди, цинка, марганца, хлорид кобальта, йодид калия и его стабилизатор, 
органический селен, незаменимые аминокислоты – лизин и метионин.  

Характеризуя состав комплекса, можно отметить, что входящие в его состав компоненты 
играют большую роль в обеспечении жизнеспособности организма. Так, солодовые ростки 
– отходы пивоваренной промышленности, в 1 кг которого содержится около 0,7 к.е. и 188 г 
переваримого протеина. Его действие на организм характеризуется нормализацией обмена 
веществ, улучшением всасывания и усвоения витаминов, макро- и микроэлементов и 
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других биологически активных веществ. Они богаты витамином Е, который является 
природным антиоксидантом.  

Комплекс минеральных веществ – углекислые соли меди, цинка, марганца, хлорид 
кобальта, йодид калия и его стабилизатор, органический селен в форме селенметионина и 
селенцистеина, включены в состав комплекса с учетом биогеохимических особенностей 
региона и обеспеченности животных микроэлементами, что позволяет сбалансировать 
рацион по содержанию минеральных веществ в доступной форме.  

«Микролакт» представляет собой сыпучую смесь светло-коричневого цвета со 
специфическим хлебно-солодовым запахом, не растворим в воде. Компоненты хорошо 
смешиваются. В течение года (срок наблюдения) сохраняет свои свойства. Назначение 
этого комплекса беременным свиноматкам в качестве кормовой добавки к основному 
рациону считаем должен позволить полноценно функционировать их организм. 

Целью настоящей работы явилось изучение показателей обмена веществ супоросных 
свиноматок под влиянием биологически активного комплекса «Микролакт».  

В задачи исследований входило – установить влияние биологически активного 
комплекса на содержание общего белка и его фракций в сыворотке крови супоросных 
свиноматок; оценить влияние комплекса на содержание витаминов и ферментов в крови 
свиноматок. 

Материалы и методы. Для решения поставленных задач нами в условиях 
свинотоварной фермы ЗАО «Родник» Аликовского района Чувашской республики 
проведен научно-хозяйственный опыт на супоросных свиноматках крупной белой породы 
в возрасте 3-х лет. Для этого по принципу пар-аналогов с учетом породы, живой массы и 
возраста было подобрано две группы свиноматок по 10 голов в каждой, из которых первая 
– опытная, вторая – контрольная.  

Свиноматки контрольной группы получали хозяйственный рацион на основе 
концентратов. Рацион состоял из: ячменя – 30%, пшеницы твердой – 30%, овса – 30%, 
гороха – 9%, мела – 1%, мясокостной муки – 0,09 кг в сутки. Свиноматки опытной группы 
дополнительно к хозяйственному рациону получали с первых дней супоросности 
ежедневно, в течение 60 суток биологически активный комплекс «Микролакт» в дозе 6,5% 
к суточной норме корма, индивидуальным способом в смеси с концентратами.  

При проведении исследований были использованы следующие биохимические методы: 
содержание в сыворотке крови общего белка определяли рефрактометрически, белковых 
фракций – методом электрофореза на мембранах из ацетата целлюлозы с трисбуфером, 
активность аспартатаминотрансферазы (АсАТ) и аланинаминотрансферазы (АлАТ) с 
использованием наборов реагентов для клинической биохимии «Vital Diagnostics» 
унифицированными методами Райтмана-Франкеля.  

Кровь у свиноматок брали утром, до кормления, из ушной вены, после прекращения 
скармливания биологически активного комплекса «Микролакт».  

Результаты исследований и их обсуждение. Полученные данные свидетельствуют о 
том, что испытуемый биологически активных комплекс активизировал обмен веществ в 
организме супоросных свиноматок.  

Белковый спектр крови свиноматок опытной и контрольной групп представлен в табл. 1. 
 

Таблица 1 – Содержание общего белка и его фракций  
в сыворотке крови супоросных свиноматок 

Показатели Группы (n=10) Р 
Опытная Контрольная 

Общий белок, г/л  81,91±1,48 70,75±1,73 <0,001 
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Альбумины, % 39,99±1,05 38,95±1,50 <0,001 
α-глобулины, % 18,83±1,64 20,38±0,32  
ß-глобулины, % 18,14±0,32 19,64±0,28   
γ-глобулины, % 23,04±0,42 20,60±0,67 <0,01 
 
Анализ показателей табл. 1 указывает на то, что применение биологически активного 

комплекса активизирует белковый обмен в организме супоросных свиноматок. Так, у 
животных опытной группы по сравнению с контрольной, выше показатель уровня общего 
белка на 11,2 г/л или на 15,8% (Р<0,001), альбуминов 39,99±1,05 против 38,95±1,54 г/л, 
(Р<0,001), γ-глобулинов 23,04±0,42 против 20,60±0,67 г/л, (Р<0,01). В частности, увеличение 
количества основного белка - альбуминов является благоприятным фактором обеспечения 
организма пластическим материалом, т.к. он участвует в транспорте таких эндогенных 
субстанций, как гормоны, аминокислоты, жирные кислоты, минеральные вещества. Кроме 
того, это свидетельствует и о более активной синтетической функции печени. Учитывая 
основные функции γ-глобулинов - перенос гормонов, витаминов и других вещества, защита 
организма от вирусов, бактерий, токсинов, чужеродных белков, вырабатывая на них 
антитела, увеличение их в пределах физиологической нормы имеет свои положительные 
стороны.  

Биологически активный комплекс «Микролакт» влияет на уровень витаминов и 
ферментов в крови свиноматок. Результаты приведены в табл. 2. 

Сравнение полученных данных таблицы 2 свидетельствует о повышении в пользу 
опытной группы уровня витамина Е на 23,6% (Р<0,05), витамина А – на 24,6% (Р<0,05). Это 
является положительным моментом, так как витамин Е входит в состав антиоксидантной 
системы, защищает витамин А от перекисного окисления и является синергистом селена. 
Играет большую роль в процессах воспроизводства, так как недостаток витамина Е у 
супоросных свиноматок бывает причиной гибели эмбрионов, воспаления сосков, снижения 
жизнеспособности потомства. Витамин А, не без оснований, называют витамином роста, 
воспроизводства и зрения, так как при его недостатке у свиней резко замедляется рост, 
снижается аппетит, учащаются заболевания дыхательных и пищеварительных органов, 
наблюдается сухость кожи.  

 
Таблица 2 – Содержание витаминов и ферментов 

 в крови свиноматок 
 Показатели  Группы (n=10) Р 

Опытная Контрольная 
Витамин Е, мкмоль/л 11,08±1,58 8,47±1,23 <0,05 
Витамин А, мкмоль/л 1,26±0,14 0,95±0,19 <0,05 
АлАТ, нмоль/с*л 418,36±18,17 329,25±20,30 <0,01 
АсАТ, нмоль/ с*л 524,41±24,32 401,50±16,60 <0,01 
 
Анализ показателей АлАТ и АсАТ, отраженных в таблице 2, указывает, что они 

находятся в пределах референтных величин. Но при применении нового биологически 
активного комплекса по сравнению контролем отмечается более высокая активность 
аланин- и аспартатаминотрансфераз (418,36±18,17 против 329,25±20,30 нмоль/с*л, Р<0,01) 
и (524,41±24,32 против 401,50±16,60 нмоль/с*л, Р<0,001), являющихся индикатором 
функции печени и играющих важную роль в процессах переаминирования и биосинтеза 
белка.  
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Заключение. Исследованиями установлено, что включение в рацион свиноматок с 
первых дней супоросности, ежедневно, в течение 60 суток, биологически активного 
комплекса «Микролакт», активизирует в организме супоросных свиноматок процессы 
обмена веществ.  

© Н.И. Кульмакова, 2015 
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РЫЧАГИ СТИМУЛИРОВАНИЯ ИННОВАЦИЙ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ 
 
В последние годы в системе мер государственного воздействия в России появились 

новые рычаги стимулирования инноваций в сельском хозяйстве, которые осуществляются 
косвенными методами, в основном посредством субсидирования инвестиционных 
кредитов. При этом Государственная программа предусматривает стимулирование 
инновационной деятельности не только сельхозпроизводителей, но и руководителей и 
специалистов органов управления АПК через целевые индикаторы, установленные по 
каждому мероприятию. Однако инвестиционные кредиты выдаются сельскохозяйственным 
организациям неравномерно и концентрируются в небольшой группе рентабельных 
организаций. Происходит это, главным образом, потому что в российском 
законодательстве нет ограничений на общий объем субсидий из бюджета, получаемых 
одним юридическим или физическим лицом (такие ограничения действуют во многих 
развитых странах) Вполне очевидно, что при таком распределении субсидий 
стимулирование инноваций крайне ограничено. 

Среди факторов, сдерживающих инвестиционную деятельность, по нашему мнению,  
можно выделить следующие: 
 недостаток собственных средств; 
 длительный период окупаемости инвестиций; 
 ограниченный платежеспособный спрос; 
 высокая степень риска; 
 невыгодные условия коммерческого кредита. 
Наиболее эффективным способом дополнительного привлечения инвестиционных 

ресурсов в инновации, по-нашему мнению, следует считать осуществление совместного 
финансирования НИР государством и представителями агробизнеса. Для этого необходимо 
проведение институциональных реформ, направленных на обеспечение привлекательности 
инвестирования в научно-технические разработки АПК. 

Представляется также целесообразным создание единого банка данных инновационных 
разработок в АПК для широкого круга заинтересованных лиц. Проведение политики 
информационной открытости регионов невозможно без скоординированной политики 
региональных и муниципальных властей.  
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Правила ВТО предусматривают обязательное сокращение только определенных мер 
государственной агропродовольственной политики, оказывающих негативное воздействие 
на эффективность международной торговли. В то же время программы регионального 
развития относятся к мерам, не искажающим воздействие на торговлю и производство 
(«зеленая корзина»). Это позволило ряду стран увеличить выплаты сельскому хозяйству. 
Например, Европейский Союз увеличил инвестиционную поддержку до 26 млрд долл, в 
Израиле на поддержку региональных программ в последние годы направлялось по 300-400 
млн долл; экологические программы Австралии потребовали ежегодного дополнительного 
вливания на сумму более 800 млн долл. 

Соответственно развитие механизма государственной поддержки АПК по реализации 
региональных программ является одним из перспективных направлений. Однако, одними 
из главных недостатков большинства региональных программ является закрытость систем 
поддержки и порядка конечного распределения помощи сельским товаропроизводителям. 
В нормативных актах отражены базовые принципы расчета платежей и их привязка к 
натуральным показателям - площади земли, количеству животных, объему внесенных 
удобрений и т.д., но это только имитирует прозрачность процесса. Современной 
особенностью региональных нормативных актов является заявительная система 
финансирования, основанная на принципе очередности поданных заявок и 
финансировании, исходя из остатков бюджетных ассигнований. 

Региональные программы в целом носят декларативный характер. В них отражены 
целевое назначение, сроки реализации, объемы финансового обеспечения, целевые 
индикаторы, ожидаемые конечные результаты реализации, порядок контроля и др. Однако 
в них не предусмотрены механизм и критерии распределения средств между конечными 
получателями, сельскохозяйственные организации не могут прогнозировать вероятность 
получения субсидий и их возможный характер. 

Основными факторами, ограничивающими эффективность региональных программ, по 
нашему мнению, являются: 
 отсутствие информации для планирования объемов ожидаемой от государства 

помощи; 
 важнейшие вопросы, связанные с распределением средств решаются сотрудниками 

государственных органов управления АПК, что не гарантирует объективность и 
обоснованность соответствующих решений. 
 большая часть совокупной поддержки оказывается крупным и высокорентабельным 

аграрным предприятиям. 
Расширение перечня региональных программ с участием бюджетов является реальным 

механизмом поддержки. Однако поддержка аграрного сектора на региональном уровне 
должна быть дифференцирована по продуктам и предприятиям, а в качестве основного 
критерия должен выступать принцип обеспечения рентабельности и 
конкурентоспособности производимой продукции. 

В целом, программы и стратегии развития регионов, как правило, по целям соотносятся с 
Посланиями Президента РФ и ежегодными докладами глав регионов, а также с 
национальным проектом «Развитие АПК». В региональных программах и стратегиях 
развития АПК, в основном, отражаются только «ожидания» регионов, которые не увязаны 
с конкретными действиями по реализации проектов. В стратегиях предполагаются 
системные меры по достижению поставленных целей с учетом особенностей региона. 
Однако вопрос о создании системы управления процессами развития на уровне 
региональной власти, по достижению результатов системного развития АПК, зачастую 
отсутствует. Большинство стратегий характеризует «размытость» целей, они носят 
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формальный характер, ориентированы на получение средств федерального бюджета для 
различных проектов. Таким образом, большинство из них требует существенной 
доработки. 
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АНАЛИЗ СТРУКТУРЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ 
СЕЛЬХОЗТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ  В СООТВЕТСТВИИ С ПРОТОКОЛОМ 

О ПРИСОЕДИНЕНИИ РОССИИ К ВТО 
 
Аграрное производство в силу объективных причин не может обеспечить высокий 

уровень рентабельности, сопоставимый с другими отраслями народного хозяйства, поэтому 
сельское хозяйство является одной из протекционистских отраслей во всем мире. 
Основным инструментом сельскохозяйственного протекционизма является предоставление 
государственных субсидий. Именно поэтому, адаптация мер государственной поддержки 
сельского хозяйства к требованиям ВТО является одной из наиболее актуальных проблем. 
В то же время, со второй половины ХХ в. наметилась общемировая тенденция, 
направленная на развитие торгового либерализма и снижение уровня аграрного 
протекционизма. 

В соответствии с Протоколом о присоединении России к ВТО уровень разрешенной 
государственной поддержки сельхозтоваропроизводителей согласован в размере 9 млрд 
долл. К 2018 году он должен быть сокращен до 4,4 млрд долл, что соответствует объему 
субсидирования сельского хозяйства России в 2006-2008 гг. Таким образом, для адекватной 
защиты отечественного агропродовольственного рынка необходимо шире применять 
разрешенные субсидии в рамках «зеленой» корзины.[2] 

Принятая Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы 
направлена на комплексное развитие всех отраслей агропромышленного комплекса. 
Структура Государственной программы построена, исходя из необходимости достижения 
вышеназванных приоритетных целей и задач, и сгруппирована по соответствующим 
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разделам. Она состоит из шести подпрограмм и трёх Федеральных целевых программ 
(ФЦП): «Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции 
растениеводства»; «Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации 
животноводческой продукции»; 

«Поддержка малых форм хозяйствования»; «Техническая и технологическая 
модернизация, инновационное развитие»; «Научное обеспечение реализации мероприятий 
Государственной программы»; «Обеспечение реализации Государственной программы»; 
ФЦП «Социальное развитие села до 2013 года»; ФЦП «Устойчивое развитие сельских 
территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» (проект); ФЦП «Развитие 
мелиорации сельскохозяйственных земель России на период до 2020 года» (проект).[1] 

Для достижения целей подпрограмм предусмотрены переходящие и новые мероприятия 
(таблица 1). 

В соответствии с требованиями ВТО в Государственной программе разработаны новые 
направления государственной поддержки, охватывающие не только экономические, но и 
социальные и природоохранные меры, предусмотрены изменения форм государственной 
поддержки. Так, осуществлен переход от традиционных форм субсидирования, 
привязанных к объему производства или площади, к поддержке доходности 
сельхозтоваропроизводителей. В частности, программа  предусматривает  так  

называемые «погектарные» субсидии. Разработан механизм распределения субсидий, 
предусматривающий, что одна часть средств из федерального бюджета будет направляться 
регионам на поддержание минимальной ставки субсидий на площадь посевов, а другая 
часть (стимулирующая) - будет рассчитываться, исходя из интенсивности производства и 
почвенного плодородия. 

 
Таблица 1 – Мероприятия целевых подпрограмм государственной  

поддержки развития сельского хозяйства 
Наименование 
подпрограммы 

Мероприятия 
Переходящие Новые 

1 2 3 
Развитие подотрасли 
растениеводства, 
переработки и 
реализации продукции 
растениеводства 

 развитие селекции и 
семеноводства; 
 развитие садоводства, 
поддержка закладки и уход за 
многолетними насаждениями 
и виноградниками; 
 поддержка экономически 
значимых программ 
субъектов Российской 
Федерации; 
 поддержка 
сельхозтоваропроизводителей 
в районах Крайнего Севера; 
 государственная 
поддержка кредитования 
подотрасли растениеводства; 
 снижение рисков в 
подотраслях растениеводства; 
 регулирование рынка 

 сохранение и 
рациональное 
использование генетических 
ресурсов культурных 
растений; 
 развитие производства 
основных 
сельскохозяйственных 
культур; 
 развитие производства 
продукции растениеводства 
на защищенном грунте; 
 развитие инфраструктуры 
и логистического 
обеспечения рынков 
продукции растениеводства; 
 развитие переработки 
продукции растениеводства; 
 развитие инфраструктуры 
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продукции растениеводства и 
продуктов ее переработки. 

рынка продукции 
растениеводства. 

Развитие подотрасли 
животноводства, 
переработки и 
реализации 
животноводческой 
продукции 

 племенное 
животноводство; 
 развитие молочного и 
мясного животноводства; 
 развитие овцеводства и 
козоводства; 
 развитие северного 
оленеводства и табунного 
коневодства; 
 обеспечение проведения 
противоэпизоотических 
мероприятий; 
 развитие переработки 
продукции животноводства; 
 поддержка экономически 
значимых программ 
субъектов РФ; 
 государственная 
поддержка кредитования 
подотрасли животноводства и 
её переработки; 
 регулирование рынков 
продукции животноводства. 

 предупреждение 
распространения и 
ликвидации АЧС; 
 развитие инфраструктуры 
и логистического 
обеспечения рынков 
продукции животноводства; 
 снижение рисков в 
подотрасли животноводства; 
 развитие инфраструктуры 
рынка продукции 
животноводства. 

Поддержка малых 
форм хозяйствования 

 государственная 
поддержка кредитования 
малых форм хозяйствования; 
 государственная 
поддержка 
сельскохозяйственных 
потребительских 
кооперативов. 

 поддержка начинающих 
фермеров; 
 развитие семейных 
животноводческих ферм на 
базе КФХ; 
 субсидирование 
оформления земельных 
участков в собственность 
КФХ. 

Техническая и 
технологическая 
модернизация, 
инновационное 
развитие 

   энергосбережение и 
повышение энергетической 
эффективности в 
сельскохозяйственном 
производстве; 
 модернизация 
машиноиспытательных 
станций; 
 создание и развитие 
деятельности 
инновационных центров 

Научное обеспечение 
реализации 
мероприятий 

 реализация перспективных 
инновационных проектов, 
финансируемых на 
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Государственной 
программы 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

конкурсной основе 
Министерством сельского 
хозяйства РФ; 
 фундаментальные 
исследования в соответствии 
с Планом фундаментальных 
исследований 
сельскохозяйственной науки, 
который формируется в 
составе программы 
фундаментальных научных 
исследований 
государственных академий 
наук, принимаемой 
Правительством Российской 
Федерации. 

беспечение 
реализации 
Государственной 
программы 

 совершенствование 
управления реализацией 
Государственной программы; 
 совершенствование 
системы налогообложения в 
сельском хозяйстве; 
 совершенствование 
механизма финансового 
оздоровления 
сельскохозяйственных 
товаропроизводителей в 
рамках Федерального закона 
«О финансовом оздоровлении 
сельскохозяйственных 
товаропроизводителей»; 
 выполнение 
государственных услуг и 
работ в рамках реализации 
Государственной программы; 
 создание государственной 
автоматизированной системы 
управления в сфере АПК 
(ГАСУ АПК). 

 

 
Поддержка отрасли будет оказана также и через сохранение нулевой ставки налога на 

прибыль до конца 2016 года. Новым направлением госпрограммы является подпрограмма 
«Развитие мясного скотоводства», объем финансирования которой составляет 65,3 млрд 
руб., введен и новый вид поддержки молочной отрасли - субсидии на 1 литр 
реализованного товарного молока с объемом финансирования 10-12,5 млрд руб. в год.[2] 

Переход от субсидирования в зависимости от объемов производства конкретных видов 
продукции к субсидированию на обезличенный гектар посева или голову скота диктуется 
требованиями ВТО. Считается, что такая форма поддержки менее искажает рыночное 
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ценообразование, чем субсидии на единицу произведенной продукции и широко 
используется западными странами. 

Механизмы поддержки сельских товаропроизводителей значительно отличаются в 
развитых странах мира и России. Так, в ЕС 66,1% всей поддержки производится в виде 
субсидий на 1 га и на 1 голову скота, в США такие субсидии составляют 44,9%, а в России 
только 2,1% от всего объема поддержки.[3] 

Анализ структуры государственной поддержки, определенной в Госпрограмме, показал, 
что она является обоснованной по ключевым направлениям интенсивного развития 
отраслей АПК, но объем финансирования для их реализации явно недостаточен. 
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ДОБАВКИ В РАЦИОНЕ ПОРОСЯТ-ОТЪЕМЫШЕЙ 

 
Актуальность темы. Для повышения питательности комбикормов и улучшения их 

усвоения широко применяются биологически активные добавки — премиксы, состоящие 
из витаминов, микроэлементов, ферментов, антиоксидантов, антибиотиков и других 
веществ [1, стр. 8].  
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Цель данной работы - изучение влияния белково-витаминно-минеральной добавки 
фирмы  «Провими» в рационах поросят-отъемышей на их жизнеспособность, сохранность, 
рост и развитие.  

Материалы и методы исследований. Исследования по использованию БВМД в 
рационе проводились в одном из хозяйств Чувашской Республики на группах-аналогах 
поросят (n=10) крупной белой породы  после отъема в возрасте 60 суток с живой массой в 
пределах 15-16 кг. Условия содержания свиней в обеих группах были одинаковые. 

Для изучения сравнительной эффективности БВМД в опытной группе были испытаны 
рецепты премикса «Стартер» 1505С фирмы «Провими». Комбикорм состоял из ячменя - 40, 
пшеницы - 40 и БВМД – 20%. В состав БВМД входят протеин, клетчатка, лизин, метионин, 
цистин, а также все необходимые витамины, макро- и микроэлементы, аминокислоты, 
ферменты. Контрольная группа животных находилась на хозяйственном рационе 
следующей структуры, в %: − ячменя-40, пшеницы-40, кормовых дрожжей-20, в который 
включали поваренную соль и дикальцийфосфат согласно требуемой нормы. 

Результаты гематологических  исследований крови в процессе опыта приведены в 
таблице 1.                                                                                                    

 
Таблица  1. Гематологические показатели крови поросят 

Показатели Опытная группа Контрольная группа 
 
Эритроциты, ×1012/л 

5,12±0,10* 
6,10±0,12* 

5,18±0,11 
5,28±0,12 

 
 Гемоглобин,г/л 

107,80±1,84 
110,17±1,57 

108,00±2,73 
112,67±2,05 

 
 Гематокрит,% 

39,00±0,43 
40,08±0,41 

39,50±0,57 
38,50±0,65 

 
 Лейкоциты, ×10 9 /л 

14,83±0,22 
13,80±0,40 

14,68±0,16 
15,09±0,33 

Примечание: *1 строка – кровь в начале опыта (60 суток), 
 2 строка  − в конце опыта (120 суток). 

 
Из анализа гематологических показателей следует, что в динамике опыта число 

эритроцитов у поросят в опытной группе увеличилось к концу опыта на 16%. В 
контрольной - изменения по числу эритроцитов в процессе опыта были менее 
значительными (2%). Сравнение числа эритроцитов опытной и контрольной группы 
показывает, что в конце опыта разница составляла 13% (Р<0,05). Полученные показатели 
указывают, что увеличение числа эритроцитов в процессе опыта в обеих группах можно 
объяснить возрастом поросят, а более высокие показатели в опытной группе показывают на 
гемостимулирующий эффект биотической дозы комплексного препарата. 

В опытной группе животных в процессе опыта наблюдалось постоянство гематокритной 
величины в пределах 40,0%, в контрольной группе − ниже, чем в опытной группе на 1,3 – 
4,0 %, и к концу опыта ниже принятых нормативов на 2,5-3%. Эта величина является 
вспомогательной при определении нарушения функциональной деятельности организма. 

В динамике опыта число лейкоцитов в обеих группах было непостоянным. Так, в 
опытной группе к концу опыта уменьшилось на 6,9%, а в контрольной группе - произошел 
рост числа лейкоцитов на  2,7%.    

В процессе опыта число лейкоцитов в крови опытных свиней было в пределах принятых 
нормативов, хотя по сравнению с контрольной группой  к концу опыта разница составила 
на 8,5% больше.   
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Содержание гемоглобина в опытной группе повысилось на 2,15% по сравнению с 
началом опыта и  при этом находилось в пределах нормы. В контрольной группе 
наблюдалось его увеличение на 4,14% и содержание составило выше принятых норм. 

Среднесуточный прирост поросят под действием БВМД значительно выше в опытной 
группе и составлял 404,66±14,43 против 263,33±16,11г в контрольной с разницей 34,9% 
(Р<0,001; r = 0,8). 

Выводы. Включение БВМД «Стартер» фирмы «Провими» в рационы поросятам-
отъемышам повышает их жизнеспособность и способствует их интенсивному росту и 
развитию.  
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ОБРАБОТКА ПОСЕВОВ СТОЛОВОЙ СВЕКЛЫ БИШОФИТОМ 

 
Благоприятные климатические условия юга России позволяют получать на орошаемых 

почвах высокие и устойчивые урожаи овощей, в том числе столовой свеклы. В 2013 году 
урожай столовой свеклы составил по Волгоградской области 549 тонн  (ИА «Волга-Медиа»  
пресс-служба губернатора и правительства Волгоградской области), что превышает 2012 
год в 5 раз. Однако,  фактическая урожайность столовой свеклы остается в несколько раз 
ниже потенциальной - 35 т/га. Вместе с тем производственный опыт и результаты научно-
исследовательских учреждений показывают, что соблюдение научно-обоснованных 
технологий возделывания столовой свеклы является рентабельным и прибыльным в 
условиях орошения Нижнего Поволжья. 

Технология возделывания столовой свеклы на опытном участке с сортом Болтарди 
голландской селекции строилась, в соответствии с рекомендациями для возделывания в 
Волгоградской области с учетом особенностей применения удобрений при 
программировании урожаев с.- х. культур в  орошаемом земледелии.  

Цель наших исследований – определение водосберегающего режима орошения столовой 
свеклы, который позволил бы в сочетании с различными дозами минерального питания 
(N128Р70К58; N192Р105К87; N192Р105К87; N320Р175К145) получать планируемый урожай (40; 60; 80; 
100 т/га) при рациональном использовании материальных и энергетических ресурсов. 

Исследования  проводились на орошаемых землях хозяйства «Гуляев Н.В.», 
находящегося вблизи р. п. Новый Рогачик Городищенского района Волгоградской области. 

Система обработки почвы зависела от природно-климатических условий Нижнего 
Поволжья и сроков посева. После уборки предшественника проводились два лущения 
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(дисковой  бороной БДТ-3). Внесенные удобрения запахивали плугом, оборудованным 
предплужниками на глубину 0,27-0,30 м. Обязательным приемом в подготовке почвы под 
орошаемую свеклу должна быть ежегодная планировка поля. Поэтому после вспашки 
поверхность поля тщательно выравнивали тяжелой волокушей под углом к направлению 
движения пахотного агрегата, добиваясь этим хорошей разделки почвы 1; 2. 

Весной проводили ранневесеннее боронование (трактор ДТ-75 со сцепкой С-11У и 
боронами ЗБС-1). При наступлении физической спелости почвы проводили культивацию 
на глубину 0,06-0,08 м. 

Защиту растений и корнеплодов столовой свеклы от с.-х. вредителей и болезней 
проводили путем опрыскивания посевов и растений раствором природного минерала 
бишофит формулы Mg Cl2 Ч 6Н2О1, 2. 

Разведанных запасов природного минерала бишофит в Нижнем Поволжье 
насчитывается несколько десятков миллиардов тонн. Минерал bishofit на земную 
поверхность извлекают методом подземного водного растворения. 

В фазу «прорастание семян – появление» столовой свеклы  опрыскивали 5-8%-ным 
раствором природного минерала бишофит нормой 100-150 л/га. В фазу «укоренение 
всходов и подготовка к образованию первой пары настоящих листьев», т.е. фазу «вилочка» 
всходы обрабатывали широкозахватными опрыскивателями моделей ОМБ 2000, ОН-600-
12, ОП-2000-18 и др. 7-12%-ным раствором, норма внесения – 125-175 л/га. В фазу 
«максимальное нарастание листьев и корнеплода» опрыскивали растения столовой свеклы  
13-20%-ным раствором минерала бишофит нормой 175- 225 л/га. 

Наличие в растворе кальция хлористого (СаСl2), бромида магния (MgBr2), калия 
хлористого (КСl), натрия хлористого (NaCl) и магния хлористого (MgCl2) позволяет 
подавить патогенную микрофлору в верхнем слое почвы, уничтожить личинок с.-х. 
вредителей и сохранить всходы от фомоза, серой гнили, белой парши, хвостовой гнили [3, 
4].   

Последовательное внесение рассола бишофита и находящихся в нем макро- и 
микроэлементов по описанным фенологическим фазам обеспечивает повышение 
урожайности столовой свеклы, питательную ценность и лежкость корнеплодов. 
Чередование опрыскивания посевов столовой свеклы раствором бишофита и орошение 
дождеванием на фоне достаточного минерального питания обеспечивает достижение 
указанного выше технического результата.  
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АНАЛИЗ КОНСТРУКТИВНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ 
СОВРЕМЕННЫХ ФАРШЕМЕШАЛОК 

 
В современной мясной индустрии всё чаще стала возникать проблема в новейшем, 

автоматизированном и высокоэффективном оборудовании. Эта проблема связана с 
потребностью населения в качественных продуктах питания животного происхождения, 
которые нельзя исключать из своего рациона. Наука развивается, и с каждым годом 
разрабатываются новые технологии производства и совершенствуются технические 
средства. [1-10] 

В колбасном производстве есть такой процесс как перемешивание, т. е. механический 
процесс получения однородной массы из разнородных продуктов. Например: смешивают 
мясной фарш со шпиком, пряностями и специями для производства  колбасных изделий. 
Этот процесс немыслим без такого оборудования как фаршемешалка. Для каждого мясного 
предприятия актуален вопрос о закупке оборудования для перемешивания фарша. Выбор 
той или иной модели главным образом зависит от масштаба производства. Но все 
мясоперерабатывающие предприятия нуждаются в оборудовании, которые отвечают таким 
требованиям как: надежность, увеличение выхода готовой продукции, уменьшение 
перетирания сырья, потери сырья при санитарной обработке, снижения металлоемкости 
конструкции. А особенно важно, в условиях жёсткой конкуренции, качество обработки 
сырья и интенсификация  процесса перемешивания. Главная проблема - это выбор того 
оборудования, которое подходит  данному предприятию, отвечает требованиям и активно 
справляется со своей производственной задачей. Итак, приведём несколько примеров 
самых оптимальных моделей фаршемешалок, оценим их достоинства и недостатки, 
выберем оборудование, подходящее для разных мясоперерабатывающих предприятий.  

Наиболее популярным оборудованием считается фаршемешалка отечественного 
производства марки Л5-ФМ2-У-335 МР, г. Воронеж. Данную продукцию закупают 
мясоперерабатывающие  предприятия Воронежской, Тамбовской, Саратовской, 
Московской, Пензенской, Волгоградской и других областей.[11] 

Схема фаршемешалки Л5-ФМ2-У-335 МР. 
1–механизм загрузки; 2–дежа; 3–привод шнеков; 4–

станина; 5–шнеки.  
Достоинства:1)Компактность и простота в 

управлении, ремонте и обслуживании. 2) Дежа  
и шнеки сделаны из пищевой нержавейки, особенно 

важно для пищевых продуктов. 3) Тщательное 
перемешивание фарша, без пор, с равномерным 
распределением шпика и специй  благодаря двум 
реверсивно вращающимся спиральным шнекам. 4) 

Виброопоры снижают шумовые и вибрационные характеристики работающего 
оборудования. 5) Усиленные конструктивные элементы исключают вырывание шнеков из 
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опорных узлов даже при достаточно вязких, трудно перемешиваемых фаршах. 6)Процесс 
загрузки осуществляется с помощью механизма загрузки, выгрузка производится шнеками 
через шибер торцевой выгрузки. 7) Сварочные швы выполнены как снаружи, так и изнутри 
дежи, не имеют пор и застойных зон, что исключает осеменение бактериями продукта при 
перемешивании. 8) Для безопасности работы дежа закрыта решетчатой крышкой и 
предусмотрена блокировка месильных шнеков при открывании крышки.  

Недостатки: неполная выгрузка фарша, приходится вручную проталкивать фарш к 
шиберу выгрузки. 

Объём дежи составляет  350л, производительность 1500 кг/ч. Габаритные размеры 
машины не более: 3681/875/1300 мм. Масса не более 750 кг. Мощность электродвигателя 6 
кВт.  Цена весьма подходящая от 350000 руб. Срок службы около 10 лет. Исходя из этих 
данных, можно сказать, что фаршемешалка хорошо подходит для предприятий малой и 
средней мощности. 

 В странах СНГ хорошо зарекомендовала себя фаршемешалка Л5-ФМВ-630А «Бирюса», 
ПО "Темп" (г. Черкассы) Украина.[12] 

Схема фаршемешалки Л5-ФМВ-630А 1–
механизм загрузки; 2–привод шнеков; 3–
шнеки; 4–крышка; 5–электрооборудование; 6–
дежа; 7–каркас. 

Достоинства: 1) Гидростанция   
обеспечивает механизацию работ 

манипуляционных механизмов. 2) Вакуумная 
станция оснащена индивидуальным приводом. 
3) Герметичный электрошкаф. 4) Выносной, 
легко перемещаемый пульт управления. 5) 

Вакуумное перемешивание с реверсированием месильных шнеков. 6) Ручное и 
программное управления. 

Недостатки: громоздкое, сложное и дорогое оборудование. 
Фаршемешалки Л5-ФМВ-630А и Л5-ФМ2-У-335 идентичные по способу работы, но 

отличие состоит в объёме  производства, порядка 4500 к/ч, и наличие вакуумного 
перемешивание. Вакуумное перемешивание улучшает влагосвязывающую способность 
мяса и это главное преимущество. 

Большие габаритные размеры 2900х1475х1720 мм, масса 2200 кг, мощность 15 кВт, 
вместимость месильной дежи 630 л, высокая цена от 500000 руб., всё это является 
причиной её использования для крупных мясокомбинатов.[13] 

Зарубежные фирмы Австрии, Германии, Швейцарии, 
Нидерландов, Дании, Италии, Швеции и других стран 
производят различные конструкции мешалок для мясной 
промышленности, но цена на оборудование и на запасные части 
очень высокая, поэтому мало кто может позволить купить такое 
оборудование. Например, в  Германии фирма 
«KarlSchnellGmbh&Co» производит фаршемешалки марки  
KS790. [14] 

Фаршемешалки KS разработаны на основе самых передовых технологий. Их прочная 
конструкция соединяет в себе высокую производительность при  

длительной работе, большой срок службы и простоту в эксплуатации. Фаршемешалки 
KS идеально подходят для создания экономичного и качественного производства. 
Благодаря обмену опытом со многими потребителями по всему миру и последовательному 
усовершенствованию, KS-мешалки превратились в синоним качества переработки 
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пищевых продуктов. Фаршемешалки оборудованы различными устройствами: вакуумным 
оснащением, подогревом и охлаждением фарша, подъёмными устройствами, системами 
взвешивания и автоматического управления процессом. Несмотря на то, что объём загрузки 
до 5000 л,  не каждое  предприятие имеет возможность закупить такое оборудование, т.к. 
цена свыше 1 млн. руб. 

В Китае Харбинский главный завод торгового 
оборудования Meile производит фаршемешалку модели 
BWL-100.[15] 

 Достоинства: 1) простота в управлении, 2) существенно 
снижает трудоемкость производства и повышает рабочую 
производительность, 3) гигиенична, соответствует 
санитарным нормам, предъявляемым к пищевому 
оборудованию. Благодаря шнековому  смесителю 

достигается равномерность и высокая производительность получаемой продукции. Её 
технические характеристики:  объем дежи  200 л, масса загрузки 100 кг, время замеса 20 – 
35 мин, мощность 1,5кВт, габаритные размеры, мм 1080 х 480 х 1100, масса250 кг, а также 
невысокая цена от 150000 руб, всё это позволяет использовать данное оборудование в 
пельменных цехах, небольших мясоперерабатывающих производствах или на 
предприятиях общественного питания. 

В данной работе рассмотрены некоторые марки фаршемешалок для различных по 
масштабу производств мясоперерабатывающих предприятий и сделан вывод о том, что по 
техническим характеристикам и по стоимости наиболее подходящим оборудованием для 
малых и средних предприятий  является фаршемешалка Л5-ФМ2-У-335 МР, а  для 
крупных предприятий Л5-ФМВ-630А.  По своим технологическим показателям 
(однородность перемешивания фарша, его влагосвязывающая способность, равномерность 
распределения шпика, специй) они незначительно уступают европейским моделям, и  с  
экономической точки зрения более доступны для различных предприятий. 
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Одним из важнейших резервов увеличения производства мясной продукции при 
разведении крупного рогатого скота является применение межпородного скрещивания, при 
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котором наблюдается эффект межпородного скрещивания. Некоторые исследователи 
предпочитают в данном случае использовать термин «гетерозис», однако, следует 
отметить, что данный термин имеет четкое закрепление за таким методом разведения, как 
гибридизация и его использование по отношению к скрещиванию не совсем корректно [1, 
С.32-35; 2, С.150-152; 3, С.50-53] 

Общепринято, что широкое исследование вопросов скрещивания между собой пород 
крупного рогатого скота для установления наиболее эффективных сочетаний пород и более 
полной реализации их генетического потенциала с целью увеличения производства  мясной 
продукции и повышения качества мясного сырья является высокоперспективным 
направлением в науке и имеет высокую  актуальность [4, С. 26-28; 5, С.18-19]. 

При оценке мясной продуктивности помесных бычков, полученных в результате 
скрещивания быков мясных пород с коровами комбинированных пород (абердин-ангусская 
х сычевская), была установлена существенная разность по интенсивности роста между 
помесными и чистопородными бычками. Помеси имели самые высокие показатели  по 
среднесуточному приросту живой массы,  максимальному убойному выходу, а также 
выглядели предпочтительнее по затратам энергии на 1 кг прироста [6]. 

В исследованиях А. Шевхужева, М. Мамбетова и А. Бостанова (2008) установлено, что 
использование промышленного скрещивания на маточном поголовье красной степной и 
черно-пестрой пород с быками-производителями абердин-ангусской породы способствует 
увеличению мясной продуктивности полученных помесей, а также повышению качества 
мяса, морфологического состава туш и питательности говядины [7, С. 8-10]. 

Комплексные исследования по сравнительному изучению формирования мясной 
продуктивности чистопородного молодняка черно-пестрой породы  и ее помесей с красной 
эстонской и голштинской породами позволили обосновать эффективность использования 
помесных животных для увеличения производства более качественной говядины в 
условиях Северо-Западного региона Российской Федерации [8, С.51-52; 9, С.50-51]. 

Несмотря на сказанное ряд отечественных авторов отмечают, что эффективность 
промышленного скрещивания установлена только в тех опытах, в которых помесный 
молодняк выращивали на высоком и вышесреднем уровнях кормления. Помеси 
превосходят сверстников улучшаемых материнских пород по основным показателям 
мясной продуктивности тогда, когда опытным и контрольным животным скармливают по 
2500-2600 корм. ед. за 15 мес и 2900-3200 корм. ед. за 18 мес. Наилучший эффект от 
промышленного скрещивания получают при интенсивном выращивании и откорме 
помесного молодняка и убое его в возрасте 15-18 мес с живой массой 400-450 кг [10, С.16-
18]. 

В заключении следует отметить, что оценка мясных качеств помесного скота 
представлена во множестве работ отечественных ученых [1, С.32-35; 2, С.150-152; 7, С. 8-
10; 8, С.51-52; 11, С.68-71; 12, С.55-58]. Широкомасштабное использование скрещивания – 
как метода повышения мясной продуктивности крупного рогатого скота указывает на его 
высокую эффективность. 
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Введение 
Агропромышленное производство отличается особой рисковой средой, где природно-

климатический риск является максимально опасным. На территории юга России основной 
ущерб сельскохозяйственному производству наносят регулярно повторяющиеся засухи. 
Одним из основных видов обязательного страхования является страхование урожая 
сельскохозяйственных культур (ст. 16 Федерального закона "О государственном 
регулировании агропромышленного производства"). 

 
Цель исследования 
Целью наших исследований было проведение агроклиматической экспертизы для 

определения причин гибели урожая озимой пшеницы и оценка ущерба застрахованного 
урожая. 
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Объекты и методы 
Исследовался  застрахованный урожай озимой пшеницы  сорта «Северодонская 

Юбилейная»  на территории 700 га фермерского хозяйства «Агрос» за  период с 2011-
2012г.г.   Боковского района Ростовской области с целью определения причин гибели 
урожая.  Объект страхования: озимая пшеница сорта « Северодонская Юбилейная». 
Разновидность эритроспермум. Масса 1000 зерен 36-50 г.  Максимальная урожайность 86,9 
ц/га для Ростовской области. Среднеранний  вегетационный период 236-299 дней. Высота 
растений 76-114 см.  Выделяется высокой морозо-, зимостойкостью, жаро-, 
засухоустойчивостью. Хорошо выдерживает поздневесенние заморозки до -9-10°С в 
период стеблевания. Характеризуется полезной выносливостью к бурой ржавчине с 
замедленным темпом поражения, слабо поражается мучнистой росой и септориозом [1]. 

Результаты и обсуждение 
Урожай озимой пшеницы сорта «Северодонская Юбилейная» был застрахован на 

основании среднемноголетней урожайности за пять лет в Боковском районе и составил 
26,62 ц/га [2]. Территория Боковского района Ростовской области в период действия 
договора страхования  урожая  по озимой пшенице (с сентября 2011 по июль 2012)  попала 
в зону ЧС по опасному агрометеорологическому природному явлению - «почвенная засуха. 
В течение трех декад по озимым культурам в пахотном слое почвы содержалось 3-8 мм 
продуктивной влаги, в метровом слое 20-43 мм [3]. 

Известно, что потребление воды озимой пшеницей из слоя почвы 0-150 см составляет: в 
период сева - прекращение осенней вегетации - 21%, возобновление весенней вегетации - 
выход в трубку - 20%, выход в трубку - колошение - 31%, колошение - полная спелость - 
28% от общего расхода воды за вегетацию (5, 6). 

Посев озимой пшеницы на территории КФХ «Агрос» по пару  обеспечил хорошую 
влагообеспеченность культуры в осенний период. Технологии выращивания и агротехники 
возделывания застрахованной озимой пшеница соответствовали  требованиям и практике 
применения для Боковского района Ростовской области с учетом природно-
климатического районирования и  сорта озимой пшеницы «Северодонская Юбилейная». 

Неблагоприятные условия по влагообеспеченности озимой пшеницы стали очевидны  
при  оценке состояния посевов в мае 2012 г. Так, в периоды развития озимой пшеницы  
фазы «выход в трубку» и  «цветение», посевы  имели отклонения в развития  в виде 
увядания - тургор, т.е. испытывали  недостаток почвенной влаги на фоне высоких 
температур воздуха, что привело к ускоренному созреванию редкого колоса (таблица 1). 

Фактическая урожайность озимой пшеницы  в 2012 г.на территории хозяйства «Агрос» с  
учетом нормированных потерь при уборке, оприходовании и доработке составила 6,10 ц/га. 
Недобор урожая озимой пшеницы сорта «Северодонская Юбилейная»  после сбора урожая 
составил: 

26,62 ц/га – 6,10 ц/га = 20,57 ц/га 
С учетом площади посевов общий недобор урожая оставил: 20,57ц/га Х 700 га = 14364 ц, 

т.е. 83,86% от застрахованного количества озимой пшеницы. 
Стоимость выращенного урожая  озимой пшеницы сорта «Северодонская Юбилейная» 

на территории крестьянского (фермерского) хозяйства   «Агрос»    составила: 
700 га Х 6,10 ц/га Х 444руб= 1 895 880 руб. 
Страховая стоимость урожая с площади 700 га составляла – 8 273 496.00 руб. Таким 

образом, размер ущерба от наступления  опасного агрометеорологического природного 
явления «почвенная засуха»- составил: 8 273 496.00 руб.- 1 895 880 руб.=6 377 616 руб. 

Для подтверждения факта гибели и/или повреждения урожая сельскохозяйственных 
культур и размера ущерба Страхователь предоставил все документы в полном объеме, 
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согласно требуемой нормативной документации. Обращает на себя внимание  факт 
отсутствия ранней диагностики Страховщиком состояния посевов озимой пшеницы, 
которая в обязательном порядке проводится через 1 месяц после посева. Таким образом, с 
момента посадки озимой пшеницы с сентября 2011г до мая  2012г. не велось слежение за 
состоянием роста озимой пшеницы. Оценить состояние  озимой пшеницы в фазе кущения 
не представлялось возможным. 

                       Таблица 1 
Состояние посевов озимой пшеницы сорта 

 «Северодонская Юбилейная» КФХ «Агрос» Боковского района РО. 
№ 
уча
стк
а 

Пло-
щадь 
посе-
вов, 
га 

 
Время контроля: 23 мая 2012 

Фаза 
развития 
с/х 
культуры 

 
Время контроля: 

09 июля  2012 
Фаза 
развития с/х 
культуры 

Густота 
стояни
я расте-
ний 
шт/м2 

Кол-
во 
проду
ктивн
ых 
стебл
ей на 
1м2 

Нали
-чие 
болез
-ней, 
вреди
-
телей 

Урожа
й-
ность, 
 ц/га 

Недобор 
урожая, 
ц/га 
(прогноз) 

5 105 выход в 
трубку, 
цветение 

410 250 - полная 
спелость 

10,7 15,92 

10 165 цветение 342 290 - полная 
спелость 

7,2 19,42 

6 114 выход в 
трубку, 
цветение 

275 100 - полная 
спелость 

6,9 19.72 

1 234 цветение 330 50 - полная 
спелость 

5,5 21.12 

9   82 Выход в 
трубку, 
цветение 

400 150 Сред-
няя 

полная 
спелость 

6,2 20.42 

 Средние величины для 700 га 7,3 19,32 
(72,58%) 

 
В существующей агрохимической практике использование гуматных удобрений под 

озимую пшеницу широко распространено, т.к  культура относится отзывчивым . 
Многочисленные  опыты (Центральный научно-исследовательский институт 
агрохимического обслуживания сельского хозяйства, Москва) доказали, что двухкратное 
внесение гуматных удобрений (первый раз в стадии кущения 3 листа (осень), второй раз – 
цветения (весна)), особенно в засушливый период дают прибавку урожайности озимой 
пшеницы от 15 до 30%. 

Фактический урожая озимой пшеницы составил -6,10 ц/га, расчетный при двухкратном 
использовании удобрений от 7,02 до 7,93 ц/га. 

С учетом климатических особенностей в регионе (анализ температурных трендов за 
последние пять лет) сроки и объемы  внесения  гуматных удобрений под озимую пшеницу 
должны были быть скорректированы, что позволило бы получить более высокий урожай. 
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Выводы. 
Недобор урожая озимой пшеницы от ЧС – «почвенная засуха» составил 72, 58% от  

средней урожайности за пять лет. Применение дополнительных агротехнических 
мероприятий, как двойное внесение гуматных удобрений, было бы малоэффективно. 
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ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ КВАРТИРНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ 

ОРГАНОВ КРАСНОЙ АРМИИ В МЕЖВОЕННЫЙ ПЕРИОД 
 

История современных строительно-эксплуатационных организаций Вооруженных Сил 
Республики Беларусь началась 28 ноября 1918 г., когда по приказу Реввоенсовета 
республики № 297 сформировали строительное отделение в штате инженерно-
строительной части Минского военного округа. И в том же году при создании 
хозяйственного комитета Красной Армии в нем выделили структурное подразделение, 
отвечающее за организацию квартирного довольствия [1]. 

Расквартирование войск, материально-бытовые условия размещения личного состава 
коренным образом влияли на боевую готовность войск, на моральное состояние 
военнослужащих. Уже в 1924 г. была создана самостоятельная квартирная служба, задача 
которой состояла в осуществлении размещения личного состава Красной Армии, создании 
необходимых материально-бытовых условий размещения военнослужащих [2, с. 75]. 

На фоне нарастающих проблем с размещением войск и начальствующего состава 
Красной Армии Постановлением РВС СССР от 4 января 1932 г. было создано Квартирно-
эксплуатационное управление Красной Армии [3, л. 63]. Постановлением РВС СССР от 
20 февраля 1932 г. утверждалась его структура: начальник управления; помощник 
начальника управления; заместитель начальника управления; секретариат; проектное бюро; 
отдел эксплуатации; отдел планово-финансовый; отдел коммунального снабжения [4, л. 6]. 

В Положении о Квартирно-эксплуатационном управлении РККА указывалось: 
«Квартирно-эксплуатационное управление РККА ведает всеми вопросами 
расквартирования (кроме частей ВМС), квартирного довольствия, учета и эксплуатации 
всего жилищно-складского фонда НКВМ и противопожарной охраны всех частей РККА» 
[5, л. 6]. 

Приказом НКО СССР № 16 от 22 июля 1934 г. из КЭУ РККА разработка планов 
строительства, проектирования и составления смет на строительные работы передавалось в 
Военно-строительное управление РККА [6, л. 109]. 

Новое положение о КЭУ РККА было принято 17 февраля 1940 г., в нем указывалось, что 
начальник КЭУ РККА нес ответственность за обеспечение Красной Армии квартирным 
довольствием, твердым топливом, надлежащее содержание имеющегося жилищного 
фонда, его ремонт и за своевременное составление плана нового строительства [7, лл. 46–
48]. 

Перед Великой Отечественной войной КЭУ Красной Армии состояло из технического 
комитета и отделов: мобилизационного и учета фондов; расквартирования войск и 
планирования капитального строительства; технического отдела; производственного и 
сметно-договорного; эксплуатации и текущего ремонта; топливного; снабжения; отдела 
кадров; финансового; строительного по хозяйственному способу; инспекции. 
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Квартирно-эксплуатационная служба тесно взаимодействовала с  Военно-строительным 
управлением, главной задачей которого было строительство и ремонт зданий и 
сооружений. Военно-строительному управлению были подчинены строительные части, 
действующие на основании Приказа НКО СССР № 66 от 23 апреля 1937 г. «Об объявлении 
положения о строительных частях РККА». Строительные части комплектовались на общих 
основаниях с войсковыми частями РККА, содержались вне норм РККА на основах полной 
самоокупаемости, за счет зарабатываемых ими сумм. Руководство осуществляли 
управления строительных бригад. Строительные части получали от довольствующих 
органов РККА все виды довольствия по общеустановленным в армии нормам, но за 
наличный расчет и по себестоимости. Оружие и боеприпасы отпускались бесплатно. 

Снабжение имуществом и материалами по квартирно-эксплуатационной службе, 
обеспечение эксплуатации зданий и сооружений войсками занимались квартирно-
эксплуатационные части (КЭЧ). К началу Великой Отечественной войны они действовали 
во всех крупных гарнизонах Белорусского военного округа. 
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Наука является одной из важнейших частей культуры. В Республике Башкортостан 

наука занимает важное почетное место, она имеет огромное влияние во всех сферах 
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деятельности. Научные изыскания ведутся во всех вузах, многочисленные отраслевых 
научно-исследовательских институтах [1, c. 46]. В научных учреждениях и вузах работает 
более 250 докторов и 2,5 тыс. кандидатов наук. Свой вклад в развитие науки Башкортостана 
внес Башкирский государственный университет. 

23 июля 1909 г. Министерством народного просвещения был учрежден Уфимский 
учительский институт [5, с. 21]. В 1919 г. институт был преобразован в Институт народного 
образования (ИНО), а в 1929 г. был реорганизован в Башкирский государственный 
педагогический институт им. К.А. Тимирязева [4, с. 21]. 

Многие преподаватели, сотрудники и студенты Башкирского педагогического института 
в первый день войны ушли на фронт. В июне-июле 1941 г. ушло на фронт более 50 
студентов. Всего в ряды Красной Армии в 1941 г. было призвано 86 студентов института. 
Ушли на фронт 31 преподаватель. Уже в первые месяцы войны сражались с врагами 
примерно 117 преподавателей, сотрудников и студентов. В 1942-1945 гг. было призвано в 
ряды Красной Армии из числа студентов еще 151 человек [7, с. 137-140]. 

В 1957 г. постановлением Совета Министров СССР от 20 июля 1957 г., педагогический 
институт был преобразован в Башкирский государственный университет (далее – БашГУ) 
[6, с. 46]. 

Более двух десятилетий учебное заведение возглавлял ректор Шайхулла Чанбарисов. Он 
настойчиво работал над созданием материальной базы университета, укреплением вуза 
преподавательскими кадрами и открытием новых специальностей. В 1989 г. в БашГУ был 
создан Отдел международных связей, который призван обеспечивать прием иностранных 
студентов, специалистов, прибывающих в университет с учебной или научной целью, и 
командирование преподавателей и студентов БашГУ в зарубежные университеты. Отдел 
способствует активному участию студентов и преподавательского состава БашГУ в 
международной интеграционной деятельности в области науки и образования. Работа в 
этом направлении ведётся по 25 договорам о сотрудничестве с зарубежными 
университетами и научными центрами Европы, Азии и США. В последние годы особое 
внимание было уделено развитию образовательных и научных связей с университетами 
ближнего зарубежья. Традиционными стали такие виды сотрудничества, как преподавание 
иностранных языков представителями образовательных структур Германии, Франции, 
Китая [3, c. 41]. 

Современный образ Башкирского государственного университета можно описать 
языком цифр. Сегодня в состав вуза входит 15 факультетов и три филиала, расположенных 
в городах Сибае, Стерлитамаке и Нефтекамске, количество студентов превышает 27 тысяч 
человек. Учебно-научную и воспитательную работу осуществляют около двух тысяч 
педагогических работников, в том числе 310 докторов и 960 кандидатов наук. Обучение 
ведется более чем по 150 специальностям и направлениям, включая и вторую степень 
высшего образования – магистратуру. В БашГУ существует 145 кафедр, функционируют 
более 100 учебных и научных лабораторий, фонд научной библиотеки составляет 1,5 
миллиона экземпляров книг. А самое главное – это то, что за 100 лет своего существования 
Башкирский государственный университет подготовил более 113 тысяч специалистов. В 
последние годы Башкирский государственный университет стал крупным центром 
послевузовского образования, где успешно функционируют аспирантура по 56 и 
докторантура по 8 научным специальностям, где ежегодно обучается более 500 аспирантов 
и докторантов, что составляет третью часть аспирантов и докторантов Башкортостана. 
Открыто 10 докторских и 3 кандидатских диссертационных Советов, осуществляющих 
защиту и присуждение ученых степеней по 23 специальностям. Вуз активно участвует в 
международной интеграционной деятельности в области образования и науки. Заключено 
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более 30 договоров о сотрудничестве с университетами США, ФРГ, Турции, Франции, 
Италии, Египта, Венгрии, Японии и Китая, а также с посольствами Ирана и Египта в 
Москве (по подготовке преподавателей арабского и персидского языков). Благодаря этим 
договорам в настоящее время в зарубежных вузах учатся 88 студентов и аспирантов 
Башгосуниверситета [2, c. 53]. В 2009 г. БашГУ отметил свой 100-летний юбилей и сегодня 
является динамично и устойчиво развивающимся образовательным учреждением и имеет 
все возможности для реализации Программы модернизации высшего образования, 
обеспечения качественной подготовки специалистов для Республики Башкортостан и 
страны в целом. Есть все основания надеяться, что Башкирский государственный 
университет будет праздновать еще много юбилеев, а главное – готовить специалистов, 
востребованных в любой сфере деятельности. 

Сейчас БашГУ – крупнейший образовательный, научный и культурный центр РБ. За 
годы существования вуз стал олицетворением могучей силы знания и родным храмом для 
многих и многих людей. Факты говорят о том, что первые успехи были завоеваны в 
подготовке специалистов гуманитарных дисциплин. 
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Французское дипломатическое искусство насчитывает многовековую историю. 

Активная внешняя политика вкупе с  теоретическими наработками в области дипломатии, 
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стали основой для распространения влияния французской дипломатического протокола и 
этикета в мире. Недаром, в XVII-XVIII вв. французский язык стал языком международного 
общения, сменив на этом «посту» латынь. 

Однако события 1940-х гг. ослабили международное влияние Франции, что сказалось на 
возможностях её дипломатии. В 1944-46 гг., при Шарле де Голле, французское 
правительство занимало промежуточное положение между западными союзниками и 
СССР, выступая в роли «связующего звена».  Обладая статусом державы-победительницы, 
Франция боролась за возвращение  ранга великой державы, отстаивала свою независимость 
во внутренней и внешней политике. Однако, уход в отставку генерала де Голля с поста 
главы Временного правительства, переориентировал внешние амбиции теперь уже 
Четвёртой республики с политики «свободы рук» и необходимости изменения биполярного  
международного порядка, на присоединение к англо-американскому блоку. Подобные 
настроения сохранялись в первое послевоенное десятилетние. 

Основной проблемой Франции, и как следствие – несовершенство принятия решений, 
связанных с внешней политикой республики, являлась  нестабильность властных 
институтов. В этот период от расстановки сил в правительстве и Национальном собрании 
зависела, например, выработка внешнеполитической стратегии или ратификация 
международных договоров. В тоже время, министерство иностранных дел, в ведении 
которого находились дипломатические службы, представляло собой стабильный 
политический институт. А потому, постоянство проводимой внешней политики 
обеспечивалось устойчивостью министерских кадров на Кэ д'Орсе в лице Жоржа Бидо  и 
Робера Шумана. 

Первым шагом на пути присоединения Франции к блоку стран Запада стало 
налаживание франко-американских отношений. Осенью 1945 г. потребность в 
реконструкции и модернизации экономики государства привела к началу переговоров 
французского Временного правительства и Вашингтона о финансовой помощи. Несмотря 
на негативное отношение в обществе к возможности такого соглашения, французские 
участники переговоров настаивали на многочисленных доказательствах «желания Франции 
встать на путь сотрудничества» и необходимости оценить меры, принятые в этом 
направлении [1, p. 428]. Результатом станет подписание соглашения Блюма-Бирнса от 28 
мая 1946 г., которое позволит через год запустить План Маршалла во Франции.  

Придерживаясь независимого курса во внешней политике, правительство республики 
отстаивало свои интересы в области безопасности на европейском континенте в 
отношениях с атлантическими союзниками. В марте 1947 г. по инициативе 
Великобритании, опасавшейся возможного союза Франции и СССР по германскому 
вопросу,   был заключен Дюнкеркский договор. Его основой стали гарантии безопасности в 
Европе и предупреждение возникновения угрозы со стороны Германии. Кроме того, 
каждая из сторон, при необходимости, предоставит стороне, «вовлеченной в военные 
действия, всю необходимую военную и иную помощь и поддержу, какую она в состоянии 
предоставить» [2, с. 58]. Подобный пункт был на руку Франции, оставшейся без помощи 
партнеров в 1940 г. 

1947 – 1948 гг. стали для Франции временем официального вхождения в «западный 
блок» стран. Провозглашение доктрины Трумэна в марте 1947 г. означало разрыв 
отношений с СССР и отказ от политики изоляционизма со стороны США. Франции, 
будучи в зоне интересов Вашингтона, предоставлялась возможность получить финансовую 
помощь по «Плану Маршалла». Готовность республики к подписанию подобного 
документа (с внесением ряда поправок со стороны французской делегации) выразил 
министр иностранных дел Франции Жорж Бидо. В своем обращении к Президенту Венсану 
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Жюль Ориолю, от 2 июля 1947 г. (в рамках Парижской конференции министров 
иностранных дел), Бидо обращает внимание на роль великих держав, наподобие Франции и 
Великобритании, в международных организациях. А потому, «их обязанностью является 
взять на себя инициативу» [3, p. 51] по разработке действия «Плана Маршала» в Европе.  
Бидо считал, что благодаря финансовой помощи США Франция сможет модернизировать 
экономику, увеличить финансовые ресурсы, что обеспечит независимость государства. 
«Независимость достигается не в изоляции, а создается в сотрудничестве людей и их 
процветании» [3, p. 52]. Несмотря на стабилизацию экономического положения Франции, 
принятие «Плана Маршалла» означало рост зависимости от США. Это сказалось на 
дальнейшем углублении Четвёртой республики в военно-политическую структуру стран 
Запада.  

После подписания выше упомянутого Дюнкеркского соглашения, французское 
правительство выступило за создание военного союза, направленного на защиту от 
агрессии не только Германии, но и СССР. Заключение Брюссельского пакта и организация 
Западного союза в 1948 г. дало повод Бидо обратиться в Вашингтон за поддержкой в 
создании блока стран Запада и Европы. Однако перспектива континентального первенства 
Франции не устраивало США, не доверявшего французскому правительству за «левые» 
убеждения некоторых его представителей. Поэтому при создании Североатлантического 
альянса с подачи Вашингтона так же участвовали Канада и все члены Западного союза.  
Подписание Атлантического пакта превращало Францию в военную базу США в Европе. С 
1950 по 1959 г. США предоставили Франции оружие более чем не 4,3 млрд долларов, что 
лишь на 450 млн меньше, чем суммарная американская помощь ФРГ, Италии, 
Великобритании и Голландии [4, с. 16]. 

В первой половине 1950-х гг. французская дипломатия столкнулась с одной стороны, с 
распадом колониальной империи, с другой – необходимостью вмешательства в Корейскую 
войну на стороне НАТО. Эти события заставили Францию обратить внимание на решение 
региональных проблем, связанных с процессом интеграции в Европе. Осознавая 
преобладание влияния НАТО, а вместе с ним и США в вопросах безопасности Европы,  
французское правительство занялось объединений стран континентальной Европы, что 
обеспечивало усиление международного влияния Республики. 
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ЕВРОПЕЙСКАЯ СЕКУЛЯРИЗАЦИЯ 
 И ЗАРОЖДЕНИЕ СВЕТСКОГО ОБЩЕСТВА 

 
Обращаясь к современному обществу, становится ясно, что оно свободно от 

всепоглощающего влияния церкви, т.е. секулярное общество, главными чертами которого 
являются: преимущество науки перед религиозным объяснением, религиозные ценности не 
являются той объединительной силой как раньше.  

Почему это интересно, «потому что все сколько-нибудь значимые в обозримой 
перспективе темы — такие, как «радикализация ислама», «религиозный экстремизм», 
«христианская идентичность Европы», «сопротивление ИНН», «религия в светской школе» 
и т.д., — в основе своей имеют столкновение не религиозных организаций, а тем более 
«цивилизаций», — между собой, а проблему возможности сосуществовать секулярному и 
религиозному мировоззрениям в современном мире»[1],  как выразился в своей  публичной 
лекции «Вера и знание» Юрген  Хабермас 14 октября 2001 г церкви святого Павла во 
Франкфурте-на-Майне. Однако предварять изучение проблем секуляризации 
современного общества всегда лучше с прошлого, ведь похожие религиозные ситуации 
случались и ранее.   

Современное как европейское, так и российское общество прошли определенный этап в 
отказе от главенства церкви и религиозных символов и созданию принципов светскости.  
Временем зарождения европейской секуляризованной цивилизации и, соответственно, 
идей светскости считается эпоха Нового Времени. 

Новое время – это не просто период в историко-культурном и философском плане, это и 
типологическое понятие, характеризующееся  особыми ценностями и ориентирами. Даже 
само понятие «новое» говорит о том, что в это время произошла некая  фундаментальная 
смена философских оснований, что повлекло за собой качественные изменения во всех 
сферах. Несмотря на то, что перемены происходили во многих странах Европы, тем не 
менее, наличие общего социально-философского знаменателя позволяет рассмотреть эти 
общества в одном ракурсе. Новое время на все сто восемьдесят градусов отходит от 
философских позиций Средневековья, порывая  с теми  установками, на которых оно 
стояло. 

Обращаясь к мировоззренческим основам предыдущего периода, следует отметить его 
основную направленность – это сакрализация всех сторон человеческой деятельности. 
Философская атмосфера того времени  пропитана скептицизмом  ко всему что связано с 
религиозным.  Философия Нового времени явилась заключительным этапом 
западнохристианской культуры.   

В философии Нового времени отмечается отрицание  теологических установок 
Средневековья, поэтому в обществе наблюдается выхолащивание сакрально-религиозных 
аспектов.  Но,  несмотря на это, можно отметить некую преемственность  в философских 
основаниях.  Христианская теология была представлена   направлениями: реализмом и 
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номинализмом. В Новое время на первый план выходит номиналистический подход, 
сущность которого в том, что никаких идей, священных, сакральных не существует, что 
окружающий мир – это мир материальных вещей.  Человеческий рассудок, наблюдая за 
этими вещами,  конструирует представление об окружающем мире. Кроме того, рассудок 
прибегает к помощи абстрагирования, наделяя вещи «именами». Именно такая позиция 
номинализма оказалась очень актуальной и в духе Нового времени, в частности, 
Реформации и становлении протестантизма. Таким образом, номинализм становится 
основной  философской позицией того периода. Распространяясь по Европе  номинализм, 
трансформировался в Англии в эмпиризм. Эмпирическое обоснование мира утверждало, 
раз есть материальные вещи, следовательно, за ними можно и нужно наблюдать и 
экспериментировать. Поэтому  последователи эмпиризма считают опыт важным условием 
получением знания о мире. Соответственно, все, что существует вне опыта, интуитивно, 
иррационально, божественно – все становится ложным и непознаваемым. Такое знание для 
эмпиризма было лишним и мешало создавать научную картину мира. Таким образом, 
эмпиризм провел десакрализацию мира, выведя за скобки сакральное и теологическое. Бог, 
религиозный опыт, мистицизм, все, что составляло основу средневековой теологии  теряло 
свою актуальность. 

 В связи с развитием эмпиризма особые черты приобретают идеи механицизма, берущие 
свое начало в эпоху Возрождения.  Механицизм предлагал рассмотреть человеческое 
общество, мир как механизм, что так же отрицало основы сакральной картины мира. Такая 
тенденция  понимания мира как материального, чувственного характерна для 
протестантизма, который тяготел к отрыву от религиозной теологии. Таким образом, 
философия Нового времени «секулярна, стремится к десакрализации, отвергает 
онтологические  и божественные ступени мира» [2, с.85]. Мировоззрение и дух того 
времени пронизаны идеей секуляризации, которая выразилась в основном  в 
антикатолицизме протестантов. Этот процесс открывал путь к профанному и 
освобождению от сакрального. Методом освобождения  сознания от внеопытного и 
нерационального явилась индукция, истоки которой идут из Англии. «Не случайно Англия 
становится родиной  философии Нового времени и современной науки» [2,  с. 87]. А в 
США эти идеи были доведены до логического предела. 

Существовавшая ранее  вертикальная формула «человек-Бог» теперь заменяется на 
«человек-человек», емко заявившая о себе в либерализме. Философским основание 
либеральной мысли была идея, что человек есть законченная система, это высшая 
реальность. Мысль о том, что  человек это индивидуальность, индивидуум, атомарная 
личность становится характерной для  Нового Времени. В религии же человек всегда  часть 
какого-то  высшего целого, космоса, Бога, Абсолюта. Человек обладает душой, которая 
принадлежит  Богу, а тело – это сосуд грехов, «христианская традиция выделяет человека 
из всей совокупности тварных существ, определяя его существо как богоподобное» [3,  
с.86].  Либерализм и номинализм  признают человека неделимой, единой частицей, что 
приводит, в конечном счете, с одной стороны, к  упрощению человеческой личности, с 
другой стороны, к развитию индивидуалистической антропологии Нового времени. И как 
следствие формирование абсолютно нового типа человека, светского человека, свободного 
от религиозных идей, религиозных норм морали и этики.  Ценностями становятся 
гражданские права, свободы, индивидуализм, автономия личности.  Это продолжение 
тенденции, заложенной еще  в средневековом христианском монотеизме, когда «человек 
выделяется из космоса,  противостоит природе и поэтому может познавать ее. Таким  
образом, христианское понимание реальности  определяет антропологическое  
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самосознание, которое рождает традиционную европейскую систему морали, основанную 
на автономии личности» [3, с.86]. 

В эпоху Нового времени произошел разрыв между светским и религиозным, что привело 
к  десакрализации общества. Религия становится одной из сфер общества, существующей 
наряду с наукой и искусством. Светский принцип свободного человека, который в своих 
действиях не должен оглядываться на религию, приводит к появлению автономного 
человека. И в этом процессе немаловажную роль сыграла философия.  

Философия Просвещения  дала обществу самостоятельный разум, свободный от 
религии, что становится и в  общественной деятельности определяющим вектором. По 
этому поводу М.Вебер писал, что именно в это время появился рационалистический взгляд 
на действительность, основанный на эмпиризме [4]. Церковь, тем не менее, стремившаяся 
сохранить свое господство, навязывала религию, что, однако, не имело результатов. Таким 
образом, в европейском обществе происходит секуляризация на философско-
теоретическом  уровне, так называемое изгнание религии наукой, когда мифологическое 
мировоззрение заменяется рациональным мышлением. Во многом этому способствовал 
протестантизм и Реформация, когда мистика уступает место рационализму, корни такого 
видения секуляризации кроются  в контовском позитивизме, где третья стадия это 
вытеснение наукой религии. 

Один из идеологов Реформации Мартин Лютер выступал за  свободу дел мирских от 
церковных, считая, что  человек не нуждается в посредниках между ним и Богом. Ведь 
главное – хорошее выполнение  своих профессиональных обязанностей, благодаря 
которым человек становится угодным Богу. Тем самым, Лютер, соответственно, настаивал 
на том, что государство и все его дела занимают немаловажное место в христианстве. 
Светская власть должна взаимодействовать с духовной, хоть и не нуждается в освящении. 
В  целом идеи Лютера и его соратников привели к таким последствиям: в  Англии 
государство начинает вмешиваться в  церковные дела, однако фактически англиканская 
церковь только укрепила свои позиции. Если ранее духовенство подчинялось Римскому 
Понтифику, то теперь же, освободившись, стала одним из инструментов короля. Церковь 
получила  политическую власть  и становится важнейшим институтом государства.  

Такие изменения не могли не оказать влияния на саму королевскую власть, которая 
подвергается процессу сакрализации. Главным образом, на сакрализацию абсолютистской  
власти монарха повлиял протестантизм, который перенес божественную сущность на 
государство и абсолютного монарха. Взамен главного первосвященника  протестантизм 
предложил главу или монарха, священного и непоколебимого, потому как он и сеть та самая 
связь с Богом. Однако не только политика подвергается изменениям, они касаются и сферы 
культуры, где секуляризация означала переход от традиционализма к  индустриализму, 
происходит социокультурная модернизация. Реформация изменила сознание человека, создав 
перед ним новые границы познания, теперь общество не обращалось к церкви. Церковь 
становится социальным институтом, который включает в себя и мирян и духовенство, чтобы 
соответствовать новой социально-экономической ситуации.  

Совершенно противоположная точка зрения на сущность секуляризации представлена у 
П.Бергера, который  «в 1967 г. в книге «Священная завеса»(«Sacred Canopy») в качестве 
причины секуляризации выделил «кризис правдоподобия» в религии. Он считал, что 
проявление секуляризации на уровне сознания («субъективная секуляризация») имеет 
соответствие на уровне социальной структуры («объективная секуляризация»). 
Субъективно рядовой человек склоняется к неуверенности относительно оснований 
религии. Объективно же он сталкивается с большим разнообразием религиозных и иных 
сил, предлагающих определения реальности, которые борются между собой за обращение 
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его в свою веру или по меньшей мере за его внимание, и ни одна из которых не имеет силы 
принудить его к подчинению. Иными словами, феномен, называемый «плюрализмом», 
является коррелятом секуляризации сознания на уровне социальной структуры»[5]. Таким 
образом, Бергер настаивает на секуляризации как на потери священного, отходе от 
религиозных смыслов и ценностей. 

Многие философы XIX века, к которым относятся О.Конт, Г.Спенсер,  Э.Дюркгейм, 
М.Вебер, К.Маркс, З.Фрейд, считали, что в скором времени религия утратит свое влияние и 
секуляризация - это шаг на пути к смерти религии, что традиционное общество уступает 
место гражданскому обществу, основанному на принципах светскости. В прицеле этих 
философов была, прежде всего, европейская социокультурная традиция. Ведь термин 
секуляризация характерен только для христианского мира, невозможно говорить об этом 
процессе в мусульманском обществе  или в буддийской среде в том  контексте,  в котором 
мы ведем речь.  

Поэтому,  секуляризация – это побег традиционного европейского общества в 
цивилизацию модерна, который характерен только для христианских культур, когда было 
выработана альтернатива религии – светское. Принципы светского и светскости выражены 
в мировоззрении, науке, этике, присущие западноевропейской социокультурной традиции. 
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В.В. Берви-Флеровский основной вопрос философии специально не исследовал, но из 

его философских рассуждений видно, что у него имелось свое мнение, часто 
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противопоставлял материалистическое и идеалистическое мировоззрение. Он указывал, что 
философов разделяет на два больших лагеря понимание о том, «…составляет ли сознание 
основной пункт всех явлений природы или оно есть только побочное явление, 
сопровождающее движение материи в человеке?» [1, с. 167]. Сам Флеровский в решении 
основного вопроса философии, являлся сторонником материалистического детерминизма. 
Он полагал, что противопоставление материалистического детерминизма и свободы воли 
недопустимо и отмечал, что вопрос о свободе воли – основополагающий вопрос 
философии и решается как идеалистически, так и материалистически, придерживаясь 
материалистического решения. 

Иллюзия свободы воли, изначально свойственна человеку, она неискоренима, несмотря 
на то, что социальные условия существования указывают на идею детерминации воли 
условиями, лежащими вне ума. Берви-Флеровский утверждал, что абсолютной свободы 
воли нет, но в силу особых условий своей жизнедеятельности человек признает ее 
существование [1]. 

В рассуждениях о философии видна важность вопросов о сущности вещей, духе, первой 
причине, времени и пространстве вообще, конце и начале мира, бытии и небытии и тому 
подобное. Необходима также постановка и их решение, которое может быть и 
материалистическим, и идеалистическим. Являясь убежденным материалистом, 
Флеровский стремиться распространить материалистическое мировоззрение на понимание 
общества и закономерностей его развития. Будучи диалектическим материалистом, 
чудесно зная гегелевскую диалектику, он остается, тем не менее, в пределах 
механистического миросозерцания. 

Многие современники считали его идеалистом, что, безусловно, не правильно, но 
объяснимо тем, что теоретический материализм согласовывался с практическим 
идеализмом. Понимание материи у Флеровского, соответствовало традиции Спинозы. 
Материя, это все то, что «происходит в действительном мире … под словами 
«материальный» и «материя» понимаем всю совокупность, всю лестницу известных и 
неизвестных реальных существ, начиная с самых простых тел и кончая строением и 
деятельностью мозга» [1, с. 120]. 

Материя, по мнению Берви-Флеровского, – не неподвижное начало, а субстанция, 
развивающаяся в пространстве и во времени, взаимодействующая во всех своих формах и 
видах благодаря имманентно присущим ей объективным причинно-следственным связям. 
Основанием практической деятельности человека служит исследование этих связей. Берви-
Флеровский приводит аргументы против идеализма, которые являются парадоксальными, 
так как характеризуют только эмоциональное отвержение идеализма. Заявляя о том, что для 
идеалистов, допускающих материальный мир, он представляет низшую ступень 
реальности, Берви-Флеровский указывал, что интеллектуальное высокомерие идеализма 
неосновательно, потому что идеализм до сих пор не смог объяснить, каким образом 
идеальное породило материальное, а концепцию Гегеля о возникновении природы из духа 
он называет диалектической «мистификацией» [1]. Берви-Флеровский, опираясь на 
эмпирические результаты естественных наук, утверждал возникновение идеального из 
материального, считая это, доказанным и объяснимый на основе чисто материалистических 
посылок. 

Таким образом, Берви-Флеровский предпочитал материалистическое решение основного 
вопроса философии идеалистическому, и трактовал понятие идеального, относя его 
«исключительно к продуктам деятельности человеческого мозга». Необходимо отметить, 
его склонность к упрощению трактовки материи и допускаемые им крайности. 
Окончательно порвав с идеализмом, он понимает материальное схематично. Материя 
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действительно порождает духовные явления, но утверждение, что материя «обнимает 
собою неминуемо и мир идеальный», отрицает особенность идеального. Отвергая 
идеализм, как диалектик он был не в состоянии оценить взаимодействие между 
материальным и идеальным, как гегельянец-материалист, не смог внести диалектику в 
понимание материи. 

Интересно, что Берви-Флеровский призывал, не относиться к природе механистически – 
иначе неизбежно можно прийти к первотолчку, т.е. к богу. Она требует исторического 
подхода, поскольку существует в движении, источник ее движения не вне ее, а в ней самой, 
и как он отмечал «… движение – способность, присущая самому двигающемуся веществу» 
[2, с. 55]. Берви-Флеровский считал, что источник движения не «всемирный дух», а 
взаимодействие «элементарных частиц», то есть он являлся приверженцем атомистической 
концепции движения [2, с. 57]. Будучи сторонником, материалистического решения 
вопроса о первичности материи и вторичности духа, он не сомневается в том, что 
«…природа и человеческое мышление, познаваемое и познающее – таковы все источники 
миросозерцания … материализм и идеализм были двумя полюсами, к которым 
неудержимо стремились построения» [2, с. 46]. Он признает внешний мир как мир 
действительного, и говорит о том, что внешний мир предшествует человеческому 
мышлению, духу, то есть познаваемое предшествует познающему, что одной из 
предпосылок всякого мышления является реальный мир, связывающий все с законом 
необходимости и в котором основанием является движущийся субстрат. При попытке 
объяснить отношение между миром, природой и сознанием, мышлением, суждения 
материалистического толка характеризуют философскую позицию Берви-Флеровского на 
всем протяжении идейной эволюции, несмотря на влияния философских идей различных 
философских направлений. Являясь социальным философом, он опирался на 
естественнонаучную точку зрения при решении основного вопроса философии, принимая 
ее в качестве исходного пункта. «Человеческая мысль подготавливалась длинным рядом 
процессов: физико-химических, органических, психологических, общественных, 
исторических, создавших формы тела человека, и формы его сознания, и формы его 
общественности» [2, с. 65]. Проанализировав только это суждение можно утверждать, что 
Берви-Флеровский является – убежденным материалистом. Он считал, что, несмотря на 
гонения материализм «заявил свою живучесть так, что к нему никто уже не может 
отнестись презрительно» [2, с. 71] и, зная о последствиях четкого ответа на основной 
вопрос философии не стремился объявить его, в духе позитивизма, устаревшим, но прямо 
возражал против попыток не считаться с кардинальной проблемой философствования. 

Берви-Флеровский уверен в том, что «сущность мира – материя», он отстаивал 
принципы «неуничтожимости вещества», но предпочитал термину «материя», термин 
«реализм». Полагал понятие «материализм» не совсем научным, потому, что формы 
механистического и вульгарного материализма, будучи метафизическими, не смогли ни 
разрешить вопроса о природе идеального, ни разработать действенную философию 
практики. В понимании природы его точка зрения материалистическая, хотя и 
видоизмененная эволюционизмом, что означало дополнение старого материализма идеей 
развития, историчности, изменения всего сущего. Эта идея для передовых русских 
мыслителей, была применимой к пониманию природы и природных явлений [3, с. 64]. 
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ФИЛОСОФИЯ ГЕГЕЛЯ В РОССИИ В 30-Х ГОДАХ XIX ВЕКА 
 

Можно утверждать, что учение Гегеля было неизвестно широкой российской мыслящей 
публике до 30-х годов XIX века, хотя в 20-х годах кое-кто из России знакомится с его 
произведениями. В 1829-1831 годах русские слушатели посетили лекции Гегеля в 
Берлинском университете, а И.В. Киреевский был приглашен к Гегелю в дом, назвав его 
впоследствии «первоклассным умом Европы» [4, с. 46]. Подобное случалось редко, 
воспроизведение гегелевских идей, как правило, были далеки от оригинала, его ставили 
обычно в ряд представителей немецкой философии после Канта. 

Все изменилось после смерти философа, в России издаётся полное собрание его 
сочинений, однако читающая публика приняла гегельянство довольно холодно, даже 
неприязненно. Его критиковали за антихристианский пантеизм, т.е. за признание 
божественного характера природы и всего сущего, за отрицание человекоподобного, 
антропоморфного бога, за подрыв веры в бессмертие души, возвышение философии в 
ущерб религии, «разрушение» нравственности и тому подобные «грехи». «Гегель умер!» – 
восторженно писал анонимный автор статьи «Голос над гробом Гегеля», напечатанной в 
первом номере ежемесячника «Радуга» за 1832 год. «Да отпущено будет Гегелю в мире 
вечном земное мудрование его, и да доступна будет философу жизнь, которой он не чаял! 
Но да изгладятся с смертью его и следы его философии на земле!» [2, с. 61-62]. Его 
обвиняли в схоластичности и схематизме, в пренебрежении жизнью и игнорировании 
здравого человеческого смысла. 

Популярный в те годы, публицист С.П. Шевырев, критиковал все германское 
«умозрительное» направление в философии – эту отпавшую от религии, «…самобытную, 
эту отвлеченную, эту полную Науку, независимую от жизни, в себе самой содержащую и 
основание и цель свою, размежеванную как обширное и стройное царство», одиноко 
существующую «в пространствах воздушных» [9, с. 81]. Гегель представлялся ему таким, в 
котором «логические построения» … «эти бесплотные скелеты» – подавляют собой все. По 
мнению Шевырева, Гегель «достиг до нелепой крайности, осмеянной самими немцами, 
обоготворил себя и поклонился самому себе» [9, с. 224]. 

«Философия Гегеля даже и по языку приближается к старой схоластике», обрушивался 
на него О.И. Сенковский. «Великий жрец уловок, уверток и придирок» – называл автор 
Гегеля. «Германская философия наделала много вреда; она сбила с толку не одну умную 
голову и запутала все науки: пора ей в отставку, – и, по милости, освободите от ней 
русских, которые всегда славились своим здравым смыслом» [1, с. 97, 112]. 

М.А. Максимович ничего хорошего не видел в философии Гегеля, по словам Н.В. 
Станкевича, отзывался о Гегеле «с некоторым презрением» [7, с. 638]. Схоластические 
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конструкции усматривал в его учении Н.А. Полевой, утверждая, что напрасно привезли 
германскую философию в Россию. Н.И. Надеждин, в журнале «Телескоп» опубликовал в 
1837 году статью, объявлявшую немецкую, в том числе и гегелевскую, философию уже 
пройденным этапом духовного развития. Искаженно определив существо того вклада, 
который внес в теорию «великий триумвират Фихте, Шеллинга и Гегеля» (они якобы 
«создали дух, а не науку философии»), «...лучше было бы уму русскому, свежему и 
крепкому, обогатясь учением, создать собственной силой истинное понятие о философии, 
почерпнуть мудрость из самого себя, а не из чужих слухов» [5, с. 97, 113]. 

Сторонников гегелевской философии в России в 30-е годы было немного. Встречались 
те, кто пытался опереться на гегелевское учение с целью реформировать теорию 
христианства. Такие, философы «неортодоксального православия» как Ф.Ф. Сидонский и 
О.М. Новицкий утверждали, что только с помощью философии можно привить убеждения 
веры к душе. Другие теоретики православия, которых было большинство, их не 
поддержали. 

Новаторское учение Гегеля пробивало себе дорогу в трудах молодых философов, 
изучавших философию в Берлине, таких как П.Г. Редкин, К.А. Неволин, М.М. Лунин, Д.Л. 
Крюков. Они хоть и критиковали гегелевскую философию, пытались применить его 
теорию и метод к различным областям научного знания – праву, истории, филологии. 
Кроме того, представители «Молодой России» – Н.В. Станкевич, И.А. Ефимович и другие, 
призывали объективно относиться к Гегелю и серьезно изучать его труды. 

Гегелевская философия, российским обществом 30-х годов рассматривалась главным 
образом, как симптом духовного кризиса послереволюционного Запада, «умственные 
буйства нашего века» [8, с. 79]. Такая характеристика, данная в одной из корреспонденции 
учению Гегеля, была очень типичной для отношения к нему российского общества. 

Своеобразие духовной обстановки в России выражалось в том, что с одной стороны, 
«охранители» твердили о вреде «западных» идей и воспевали «исконно» русские начала, 
ратовали за чистоту самобытной отечественной государственности, а с другой стороны, 
«идеологическое руководство» во главе с Уваровым не мыслило развитие России без 
«европеизации». Кроме того, пресловутая формула – «самодержавие, православие, 
народность» – теперь уже не противоречила попыткам перенимать европейский опыт, 
использовать «плоды просвещения» Европы, конечно отобрав из них то, что 
способствовало бы укреплению полицейско-бюрократического режима: «приноровление 
общего, всемирного просвещения к нашему народному быту, к нашему народному духу» 
[6, с. 56]. 

В России 30-х годов неизбежно начинается процесс органического включения духовной 
деятельности нации в интернациональное «духовное производство». Со временем 
сформировались группы отечественных мыслителей, которые видели в приобщении к 
идеям гегельянства способ развития философской мысли в России. Это нашло отражение в 
творчестве представителей самых разных политических, идейных и художественных 
направлений, таких как П.Я. Чаадаев и В.Ф. Одоевский, А.С. Пушкин и М.Ю. Лермонтов, 
С.А. Раевский, В.П. Боткин. Все большее число мыслителей считает необходимым 
опереться на Гегеля при определении сущности, предмета философии, путей ее 
национального развития. Гегелевская философия, несмотря на публичное противодействие, 
получает в России все большее распространение, а вместе с тем находит и все лучшее 
понимание. 

Одними из первых российских философов-демократов обратились к наследию Гегеля 
А.И. – Герцен и Н.Г. Чернышевский, которые осуществили серьезный научный анализ 
гегелевских идей вначале XIX века. Русские революционные философы-демократы искали 
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и находили у Гегеля ответы на актуальные вопросы общественной жизни, революционного 
движения, исследовали философские и социальные идеи, выдвинутые гениальным 
немецким философом. [3, с. 56]. 
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До сегодняшнего дня мир людей жил организованным в формы, которые в науке 
называют этносом, нацией, культурой, народностью, племенем, родом, также к ним 
применяются понятия традиция, идентичность. Как нет единства в названиях, так нет 
единства и в определениях этих форм. Подходы в рассмотрении определений напрямую 
вытекают из общефилософских позиций авторов, парадигм понимания истории, в рамках 
которых исследуются данные формы. Поэтому для удобства построения нашего текста 
условно назовем их старые формы организации коллективной жизни. Эти формы — 
непосредственный объект этнографических исследований, где принято употреблять термин 
«этнос», который имеет принципиальное содержательное различие с термином «народ», 
«нация», «народность» [2,12]. Поэтому термин «этнос» мы будем употреблять как наиболее 
подходящий для обозначения старых форм организации коллективной жизни людей. 

Мы считаем, что содержанием концепта этнос (или старых форм организации 
коллективной жизни людей) может быть следующее. Этносы сущностно отличаются друг 
от друга специфическим образом мысли, специфическим образом действий, особенным 



81

внешним видом, психическими и поведенческими особенностями. Связанность этих черт с 
сущностью этносов означает следующее: если исчезнет эта специфика — исчезнет и этнос. 
Изменения, конечно, происходят, но эти изменения внутри сущности, за рамками 
определенной нами меры происходит разрушение этой сущности (исчезновение этноса). На 
практике труднее всего определить саму специфичность с позиции наблюдателя. Внутри, 
субъектно, она определяется через самоидентификацию этноса, его самосознание. 
Сущностное единообразие этноса проявляется в принадлежности этих коллективов к 
человеческому виду, в процессуальности, развитии и системности. 

Так, в результате наших исследований, появляется следующий концепт старой формы 
организации коллективной жизни людей. Это открытая, сложная, саморазвивающаяся 
система обладающая структурностью и процессуальностью как противоречивыми 
характеристиками развивающегося единства. Это единство сущностно определено мерой 
(специфические образ мысли, образ действий, внешний вид, психика, поведение). В 
структуру этого единства входят ядро: территория, язык, происхождение, деятельность как 
подсистемы и надстройка как зона саморазвития подсистем или зона связей внешних и 
внутренних (доместикаты, окружающая искусственная и природная среда, соседи, культура 
духовная и материальная, социальные институты, этноним). 

В начале нашего исследования мы отмечали терминологическое разнообразие 
существующее сегодня в науке для обозначения исследуемого нами феномена. Теперь 
необходимо определить как соотносится выше обозначенные термины с концептом 
«этнос». Конечно, в истории, этнографии этот вопрос предмет давних дискуссий и мы не 
ставим цель в них участвовать или выступать судьей. Но внести ясность в вопрос нужно. 
Во-первых, проблема  соотнесения концепта «этнос» и понятий народность, род, племя, 
нация, национальность. Во-вторых, проблема соотнесения концепта «этнос» и понятий  
культура, традиция, идентичность. 

Для решения первой проблемы обратимся к анализу авторских позиций. Термин 
«народность» С.М.Широкогоров считает производным от понятия «народ» и  отказывается 
от него, так как это не точное понятие (например «бедный народ»). «Род» и «племя» - 
«заключает в себе оттенок кровного происхождения и обнимает собою весьма 
расплывчатые понятия» [12]. «Род» -  понятие антропологическое, а не этнографическое. 
«Племя» понимается как совокупность родов. Термином «нация» Широкогоров С.М. 
предлагает обозначать объединение политическое («если не в настоящем, то в будущем»): 
«"Нация" определяет собою группу людей, объединенных в государство единством 
обычаев, языка и происхождения» [12]. 

Термин «национальность» Бромлей Ю.В. считает расплывчатым. Этот термин 
употребляется для обозначения современного этнонима (самоназвания этноса) вне 
территории, а для древних этнонимов вне территории употребляется термин 
«соплеменность» или «соплеменники» [2, с.17]. Термин «национальность» он заменяет 
термином «этникос», закрепив при этом узкое значение этого слова - «совокупность лиц 
одной национальной принадлежности независимо от их территориального размещения» [2, 
с.28]. «Нацию» автор понимает так: «служит для обозначения совокупности людей одного 
этнонима, живущих в пределах одного государства» [2, с.17]. 

Таким образом, выше обозначенные термины употребляются для обозначения  одной и 
той же сущности  - этноса, но в разных ситуациях. И именно эти ситуации или 
обстоятельства являются сутью обозначаемого. 

Решение второй проблемы. Термин «культура» широк по своему значению. Например, 
Э.Гидденс в культуру включает: «...ценности, носителями которых являются члены 
определенной группы, нормы, которым они следуют, и материальные блага, производимые 
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ими. Ценности являют собой абстрактные идеалы, в то время как нормы — это 
определенные принципы или правила, которые, как ожидается, люди будут соблюдать. 
Нормы представляют «можно» и «нельзя» социальной жизни» [3, с.35]. Культуру автор 
относит ко всему образу жизни в обществе. Это и творческая деятельность, и «... включает 
манеру одеваться, брачные ритуалы и семейную жизнь, трудовую деятельность, 
религиозные церемонии и проведение свободного времени. В нее входят также предметы, 
созданные людьми и представляющие для них ценность: луки и стрелы, плуги, фабрики и 
машины, компьютеры, книги и жилища» [3, с.36].  Гидденс Э. подчеркивает разницу между 
понятиями «культура» и «общество»:  «Понятие "культура" можно отделить от понятия 
"общество", но между этими концепциями существует чрезвычайно тесная связь. 
"Культура" имеет отношение к образу жизни членов данного общества — их привычкам и 
обычаям, а также к материальным благам, которые они производят. "Общество" 
подразумевает систему взаимоотношений, связывающую индивидов, принадлежащих к 
общей культуре. Ни одна культура не может существовать без общества, но также и ни 
одно общество не может существовать без культуры. Без культуры мы не были бы 
"людьми" в том полном смысле, который обычно вкладывается в данный термин. Мы не 
имели бы языка, чтобы выразить себя, не обладали бы самосознанием, и наша способность 
думать и рассуждать была бы сильно ограниченна ...» [3, с.36]. 

Рассмотрим термин «культура» применительно к этнографии. С.М.Широкогоров дает 
определение понятию «культура», содержательно разводя его с понятием «этнос»: 
«Термином "культура" я буду определять сумму накопленных знаний, результирующих 
соответствующий уклад материальной и социальной жизни и мышление данного этноса, 
группы этносов или всего человечества. Термином "элемент культуры" я буду определять 
соответствующие отделы (материальная, социальная, духовная культуры) т.е., например, 
строительное искусство … Термином "явление" (культурное, этнографическое) я буду 
определять составляющие элемент культуры т.е., например лук, стрелы, ...» [12]. Явлений 
культуры он выделяет три вида: 1) «утратившие первоначальное значение и смысл»; 2) 
«утратившие свой первоначальный смысл, но получившие новое назначение»; 3) 
«сохраняющиеся от глубокой древности, в которой они были созданы, переходящие от 
одной культуры (по степени развития элементов) к другой и даже приспособляющая к себе 
по аналогии и другие явления» [12]. В рамках культуры автор рассматривает традиции и 
обычаи, это культурно обусловленные действия и деятельность. 

Бромлей Ю.В. не считает культуру характерным признаком этноса, она шире этноса. 
Речь может идти о характерных для этноса чертах культуры, или о компонентах культуры: 
«язык, религия, народное искусство, устное творчество, обычаи, нормы поведения, 
привычки и т.д. … принятые жесты вежливости и приветствия, походка, этика в еде, 
гигиенические привычки и многое другое». Все это образует «этническую культуру» [2, 
с.18-19]. 

Даллакян А.К. понимает культуру с философской позиции — как «средство 
трансцендирования человека за пределы своей единичности». То есть, понятие культуры 
шире понятия этноса. Поэтому автор так же выделяет этническую культуру. Она сочетает в 
себе традицию и инновацию как неотъемлемые части [5, с.8-9]. 

Таким образом, применительно к этносу можно говорить о «этнической культуре», как 
материальной, так и духовной. Этническая культура базируется на идеальных (не 
материальных) компонентах, в материальной культуре они только воплощаются и 
символически закрепляются. Это развивающаяся сущность, имеющая свою логику 
развития. Развитие этнической культуры и развитие этноса параллельны друг другу, но не 
совечны. Этнос может пережить смену культур, или культура пережить свой этнос. Но 
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этническая культура определяет специфичность этноса. Поэтому термин культура или 
этническая культура не синонимичны термину этнос, а может использоваться лишь для 
описания этноса. 

Как видно из приведенных выше цитат, традиция это элемент этнической культуры и 
уже только по этой причине не эквивалент «этносу». В науке «традиция» является 
предметом глубокого и всестороннего изучения и не всегда рассматривается 
применительно к этносу. Нам нет необходимости углубляться в эту научную проблему. 
Дробовцева С.В. так пишет о формировании понятия «традиция» в науке: «Содержание 
понятия "традиция" складывалось постепенно: в процессе обнаружения и осмысления 
дистанции между "старым" и "новым", между сложившимся укладом жизни и новыми 
формами общественной жизнедеятельности, между устоявшимися ценностными 
ориентирами и новыми способами миропонимания. В обществе накапливался культурный 
опыт, который было необходимо отбирать, аккумулировать, фиксировать и передавать 
дальше, что в свою очередь поднимало ряд вопросов о "селекции" данного опыта и о 
преемственности поколений. Начиная с первых определений понятия "традиция", 
мыслители, в первую очередь, пытались выявить "полезность", ценность данного явления» 
[7, с.16]. 

Рассмотрим некоторые авторские позиции с целью соотнесения традиции с этносом. 
Даллакян А.К. понимает традицию как способ существования культуры. Традиция - 
«механизм воспроизводства человеческой жизни, которой не существует без передачи 
информации, выступает способом связи различных эпох и поколений, своего рода 
способом детерминации будущего и настоящего прошлым». Традиция — это не всякий 
социальный опыт, а тот, который «помогает социальным общностям адаптироваться к 
изменяющейся жизни». Инновация привносит в жизнь новое «увеличивает энтропию», 
традиция «задает направленность инновации», сдерживая ее и уравновешивая общество. 
Традиция и инновация это способы самоорганизации общества [5, с.8-9]. В таком 
понимании понятие «традиция» явно шире понятия «этническая культура», так как 
применяется к обществу, а не к этносу. А этнос - это не общество, и наоборот, общество 
нельзя сводить к этносу.  Традиция — это связь между компонентами системы этноса и 
между разными этапами процесса этногенеза. И связь эта доминирующая, 
системообразующая, так как влияет на инновацию и создает ей направленность. В таком 
контексте традиция суть идентичность этноса. Так как идентичность - «у самых корней 
ситуации человека, среди первичных реальностей и изначальных вопросов» [1, с.22]. 

Собственное определение духовной традиции Дробовцева С.В. формулирует 
следующим образом, рассматривая ее как существенную часть традиции: это «... сложный, 
многомерный, многофункциональный феномен, который не только обеспечивает 
аккумуляцию, хранение и трансляцию различного культурного опыта, но содержит в себе 
антропотрансформационный потенциал, активизирующийся в процессе перехода 
коллективного опыта в индивидуальный» [7, с.19].  

Для Даминдаровой Ф.В. духовно-нравственная традиция это: «...особая форма 
репрезентации базисных, сакральных ценностей, которые являются нерушимым 
фундаментом жизни народа, менее всего подверженным изменениям и сохраняющим его 
идентичность, обеспечивая связь настоящего с прошлым посредством механизма 
аккумуляции, трансляции и актуализации духовно-нравственного опыта. Сакральное ядро 
духовно-нравственной традиции выступает тем самым в качестве всеобщего начала, 
интегрирующего центра символического универсума; конкретные этнические традиции — 
в качестве особенного, а повседневная практика — в качестве единичного. Духовно-
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нравственная традиция является, с одной стороны, защитой сакрального в жизни народа, с 
другой, - связующим звеном между сакральным и профанным» [6, с.11]. 

Из приведенных выше примеров понимания традиции можно сделать следующий 
вывод. «Традиция» — относительное понятие, оно относительно инновации (нового). Это 
то, что указывает на нечто неизменное в противовес изменчивости. Как и культура, 
традиция фиксируется прежде всего в формах общественного сознания, а потом на 
материальных носителях. Символична по форме, идеальна по сути, она фактически 
существует лишь в личном сознании, но объективность традиции делает это существование 
интерсубъективным. Поэтому мы говорим о влиянии на личность, о трансформации 
традиции через личность и т.п.. Личность — точка встречи традиции и инновации (человек 
по природе существо творческое). Поэтому традиция и инновация не могут быть 
рассмотрены как формы организации коллективной жизни людей. Это компоненты «зоны 
наращивания» (зоны связей) этноса. 

Как мы писали выше, традиция может быть рассмотрена как идентичность этноса. 
Остановимся на этом вопросе подробнее. Идентичность как философская категория 
означает «отношение, члены которого тождественны друг другу», часто эту категорию 
используют как синоним «тождества» [11]. 

С 1960-х годов термин идентичность становится специфическим термином социально-
гуманитарных наук и применяется для описания их объектов. Но содержание «отношения» 
в нем сохраняется. Применим этот термин для объектов обладающих качеством 
субъектности (личность, группа и пр.). Поскольку таких объектов множество, то идет речь 
о уровнях и основаниях идентичности (культурная, профессиональная и т.п.). Сегодня 
существует множество подходов в рассмотрении вопроса идентичности в данной отрасли 
знания. Признается также наличие кризиса идентичности в связи с глобализацией.  

На наш взгляд, все категории, описывающие человеческие отношения надо 
рассматривать в соответствии с логикой иерархии этих отношений. Поэтому точкой начала 
отсчета здесь может быть только личность и отношение ее к себе самой и к окружающим. 
«... идентичность есть результат активного процесса, отражающего представления субъекта 
о себе, собственном пути развития, и сопровождающийся ощущением собственной 
непрерывности, тождественности, качественной определенности, что дает возможность 
субъекту воспринимать свою жизнь как опыт продолжительности и единства сознания, 
целостности жизненных целей и повседневных поступков, действий и их значений, 
которые позволяют действовать последовательно» [13, с.15-16]. Таким образом, 
идентичность на личностном уровне — сложный феномен психической реальности. 
Шнейдер Л.Б. определяет идентичность так: «Идентичность есть психический компонент 
самосознания, формирующийся и существующий в мире человека» [13, с.14], то есть я сам 
себя осознаю, ответ на вопрос «кто я?». 

Если качеством субъектности наделим группу, то и в этом случае правомерно 
применение этого понятия. Суть не меняется: группа отвечает на вопрос «кто я?». Так 
появляется культурная и этническая идентичность. В нее включают сакральные ценности 
этнокультурных групп, коллективный опыт и пр.. «Идентичность представляла собой 
нечто, что у людей просто «существовало» в их жизни — наследие, традиционно долгое 
пребывание в данном месте, ощущение неразрывной связи с прошлым. Идентичность, как 
и язык, была не просто выражением культурной принадлежности — она была своего рода 
культурным достоянием локальных сообществ» [8]. В подобном контексте идентичность 
часто отождествляется с самой культурой, этносом или другой группой. 

Есть и другая логика, которая с точки зрения носителя идентичности рассматривает 
только личность. Тогда это понятие приобретает некий собирательный смысл. Например 
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«цивилизационная идентичность» включает «... различные виды идентичности: гендерная, 
групповая, профессиональная, субкультурная, этническая, национальная, 
конфессиональная, культурная» [9]. То есть, личность, обладая разными видами 
идентичности (в соответствии со своими социальными ролями), имеет некую общую, 
которая должна быть как «... интеграл всех возможных самоопределений» [10, с.81]. В 
таком случае, современный кризис идентичности имеет два плана. Первый — 
противоречия между глобализацией и этнокультурной идентичностью, второй — 
противоречия между «я» и самоопределением этого «я». 

Если мы в качестве субъекта идентичности рассматриваем этнос, то так называемая 
этнокультурная (культурная, этническая) идентичность вполне соответствует нашему 
описанию традиции. Если субъект — человек, то традиция для него выступает как одно из 
самоопределений. И тогда очень большое значение играет время, общество и прочие 
внешние для человека факторы. Например, Н.Н.Федотова выделяет сообщества «жизни и 
судьбы», где человек не задумывается о своей идентичности, вопрос такой не стоит 
вообще. А также сообщества «связанные только идеями или различными принципами», где 
человеку надо самоопределяться [10, с.78]. Под сообществом «жизни и судьбы» можно 
рассматривать этнос [10, с.78-79]. 

Так или иначе, идентичность — понятие субъективное по сути. И поскольку оно очень 
близко к традиции (традиция — движение от общества к человеку, идентичность — от 
человека к обществу), то может быть рассмотрена как зона связей этноса, а не как старая 
форма организации коллективной жизни людей. 

В заключении можно сделать следующие выводы. Первая группа понятий (народность, 
род, племя, нация, национальность) отражает концепт «этнос» (этнические общности), но 
каждое из них указывает на конкретное обстоятельство (например, отдельное рассмотрение 
субъекта от общности — национальность). Вторая группа понятий (культура, традиция, 
идентичность) не отражает целиком представленный концепт. Все эти понятия описывают 
специфичность этноса, которое определяется зоной связей этноса (или наращивания). Эта 
специфичность проявляется во внутриэтнических и межэтнических связях. Это есть по 
сути понятия — отношения. И потому каждое из них выходит за рамки концепта, шире 
него, включает еще то, что за его рамками. 
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РЕВОЛЮЦИОННОСТЬ ФИЛОСОФИИ В.В. БЕРВИ-ФЛЕРОВСКОГО 

 
Для социальной философии В.В. Берви-Флеровского характерно смешение идей 

выделившихся в конце XIX века направлений народников, которые возглавили Лавров, 
Ткачев и Бакунин, имевших различное видение методов перехода России к социализму. Со 
временем его взгляды меняются – если вначале он склонялся к либеральной точке зрения, 
утверждающей союз трудящихся и капиталистов, которые изменят существующий 
порядок, порабощающий народ, что даст возможность плавного перехода к социализму, то 
впоследствии он понимает, что господствующий класс добровольно не отдаст власть. На 
его убеждения существенно повлияло представление о современном государстве, как 
классовом, и Берви-Флеровский становится сторонником теории «революционного 
действия» и радикальных средств освобождения народа. 

Важнейшую роль Берви-Флеровский отводил государству в борьбе между 
эксплуататорами и эксплуатируемыми, так как не видел непосредственной связи между 
интересами капиталистов и самодержавным государством. Он считал, что государства 
возникли в результате сознательного соглашения «…между трудящимися земледельцами и 
теми, кому эти трудящиеся доверили охрану своих прав…» [2, с. 28]. «Тысячелетняя 
история государства, может быть выражена в очень немногих словах: трудящийся 
земледелец хотел жить своими трудами и развивать свою способность трудиться» [2, с. 30]. 
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Таким образом, он полагал, что цель государства, организовать и увеличить способность 
трудиться. В данном случае не понятно, почему те, кто не трудятся должны быть 
заинтересованы в развитии способностей у тех, кто трудится. Природа государства не 
зависимо от политики конкретного правителя, заключается в одном – в «распределении 
прав». Зная, что распределение прав предполагает «распределение богатства», Берви-
Флеровский вполне искренне был убежден в том, что государство может и должно 
обеспечить равное распределение «тягости подати» между «высшим классом» и 
народными массами [5, с. 260]. Берви-Флеровский говорил о примирении классов в 
условиях России: «…высшие и низшие слои общества направились к одной цели, на пути 
своего счастья, … разлад общественных классов, не есть природная необходимость, а есть 
искусственное произведение цивилизации» [3, т.1, с. 473].  

Берви указывал на то, что невежественные государи, не понимали, что демократия им не 
опасна «… если бы они стремились к благу народа, они должны были бы увидеть в 
демократии свою союзницу и должны были бы дать ей простор пропаганды, и оказывать ей 
всякое покровительство» [1, т. 2, с. 404]. В этих условиях непременно появятся люди, 
которые докажут что «единственный путь, которым могут двигаться народы к своей 
главной цели – просвещение» [1, т. 2, с. 405]. С его помощью можно добиться мира между 
классами, исправлять недостатки, вырабатывать права и продвинуть народ по пути 
прогресса. Берви-Флеровский предлагал законодательно ввести бесплатное обучение для 
всех, за счет государства, наложив специальный налог на имущие классы. 

Отметим тот факт, что он не отрицал неизбежность государственного элемента в 
революции. На смену свергнутого эксплуататорского государства придет прогрессивное, 
народное государство. Берви-Флеровский решительно выступал против его уничтожения, 
утверждая его необходимость, как накануне революции, так и после ее. Государство 
должно провести революционные преобразования, которые позволят создать новое 
коммунистическое общество. Социальную революцию он рассматривал как закономерное 
и неизбежное явление. 

В.В. Берви-Флеровский видел в революции стихийный акт отчаяния народа против 
своих угнетателей. Ее нельзя подготовить, ею нельзя руководить. Деятельность 
революционных партий при подготовке революции категорически отрицал. Роль 
интеллигенции сводил с одной стороны к просвещению народа, с другой, пугая 
правительство угрозой революции террора, принуждать правительство быть осторожным, 
уменьшить произвол и насилие в отношении к народу. Он считал, что само правительство, 
сами господствующие классы, бездумными поступками готовят грядущую революцию. 

Берви-Флеровский мечтал создать религию равенства, ряды которой пополнялись 
верующими, горевшими возрастающим энтузиазмом. «Новую религию» современники 
характеризовали как философию коллективизма, оригинальную и не имеющую 
предшественников. Он верил, что если господствующие классы изучат и примут ее основы, 
то будет уничтожена поземельная собственность и капитализм. На практике не 
подтверждались романтические видения Берви-Флеровского, он разочарован в 
социалистичности мужика, в его готовности воспринять новую идеологию. Он вынужден 
искать, и находит в лице интеллигенции новую силу, которая поднимет народ на борьбу и с 
этого момента он окончательно переходит на сторону революционеров-радикалов, 
отказывается от мирных форм революции. Берви-Флеровский писал о праве народа делать 
революцию, о праве убивать своих тиранов, о неизбежных жертвах. 

Берви-Флеровский различал два типа революций: политическую и социальную. 
Западные буржуазные революции относил к политическим, когда один вид эксплуатации 
сменяется другим. Революции, приводящие к разрушению общественных отношений и 
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установлению равенства и справедливости относил к социальным. Пока не уничтожить 
существующий строй не наступит счастье и лучше умереть за народное дело, чем 
отказаться от борьбы. Слабость современного государства естественный союзник 
революции [4, 14]. Таким образом, взгляды Берви-Флеровского постепенно меняются, он 
уже в духе Ткачева, приходит к идее заговора – задача интеллигенции уже не в пропаганде. 

Начать, по мнению Берви-Флеровского, необходимо с реформ: предоставить 
демократические свободы и самоуправление народу; проводить аграрную, податную и 
кредитную реформы; уничтожить право наследования имущества; уничтожить частную 
собственность на средства производства и все средства производства передать 
трудящемуся народу. 

Идеальное общество, каким его видел Берви-Флеровский, является моделью 
человеческого организма, его части – гармоническое целое, в котором нет эксплуататоров. 
Это общество – коммунизм, для которого характерна общественная собственность на 
средства производства, свобода личности в виде полного политического, юридического и 
экономического равенства всех граждан, недопущение эксплуатации человека человеком. 
В этом обществе труд – главный источник развития общества и счастья всех его членов. 
Все члены общества трудятся на общественную пользу. Народ состоит из образованных 
людей.  
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В последние десятилетия перед российским образованием стоит глобальная задача, 

состоящая в создании условий для успешного формирования личности гражданина России, 
способного к проявлению гражданской ответственности и реализации своих прав и свобод. 
В связи с этим к числу широко обсуждаемых тем в социально-гуманитарном дискурсе 
примкнула тема гражданского образования, его сущности, содержания и методики 
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преподавания. Исследование проблем гражданского образования ведется в основном 
силами юридической и педагогической наук, рассматривающих реализацию идей 
гражданского образования в мировом, общероссийском и региональном правовом 
пространстве [4]. Педагогические исследования нацелены на разработку специальных 
программ и методик, направленных на формирование гражданских компетенций 
посредством учебного материала и воспитательного воздействия [5, 6]. 

Наряду с этим образование как социокультурный феномен исследуется в рамках 
социальной философии и специальной отрасли – философии образования, нацеленной на 
выявление глубинных основ феномена образования, его особого статуса в общественном 
бытии и роли в становлении социальности человека. В. С. Барулин сформулировал закон 
взаимовоплощения человека и общественного мира Его суть сводится к тому, что человек 
являет собой воплощение общественного мира, и общественный мир, в свою очередь, 
предстает как воплощение человека. [3, с. 476]. Закон взаимовоплощения человека и 
общественного мира реализуется с помощью образования: общество воплощается в 
человеке, с помощью образования передавая ему знания, прививая социальные нормы и 
ценности. И наоборот, человек, благодаря силе своего внутреннего духовного мира и 
творческим возможностям, воплощается в обществе. С самого рождения человек начинает 
впитывать дух эпохи, ее культуру, традиции, а также способы взаимодействия с другими 
людьми, воспринимать политические отношения и определять отношение к ним. 
Образование, формальное и неформальное, в течение многих лет «лепит» личность 
человека, формирует гражданина. Значит, внешние факторы (государство, право и т.д.) 
имеют ключевое значение в формировании гражданственности личности. 

Уже в ранних обществах образование приобрело статус подчиненной государству 
сферы, поскольку уже тогда была осмыслено его глубокое влияние на стабильность 
государственного строя. Тогда же начался процесс институционализации образования, 
становление его социальных функций. Аристотель в «Политике» писал о том, что 
«…воспитание должно соответствовать каждому государственному строю, свойственный 
каждому государственному строю характер обыкновенно служит и сохранению строя с 
самого начала» [2, с. 254]. Кроме того, «…хороший гражданин должен уметь и быть 
способным и подчиняться и начальствовать, и добродетель гражданина заключается в 
умении властвовать над свободными людьми и быть подвластным» [2, с. 444]. 

Следуя Э. Тоффлеру, система образования наряду с другими социальными институтами 
подстраивается под экономическое развитие цивилизации, которое, в свою очередь, 
формирует необходимый тип социального характера людей. Э. Фромм определил 
социальный характер, как «ядро структуры характера, общее для большинства 
представителей одной и той же культуры, в противоположность индивидуальному 
характеру, отличающему друг от друга людей, принадлежащих к одной культуре» [8, с. 
107]. Б. Г. Ананьев писал о том, что в процессе общественного воспитания и образования, 
т.е. в процессе формирования людей данного поколения, складываются «типичные 
характеры эпохи», социально ценные свойства поведения и интеллекта, основы 
мировоззрения и готовность к труду [1, с. 87]. Определенный тип социального характера 
определяется социальным заказом системе образования. Э. Тоффлер подчеркивал, что 
Вторая волна создала систему образования по фабрично-заводскому типу согласно 
потребностям промышленного производства. Так называемый скрытый учебный план все 
еще состоит в большинстве индустриальных стран из трех курсов, цель которых – научить 
пунктуальности, послушанию и выполнению механической однообразной работы. [7] 

Таким образом, в социальной философии сформировалась устойчивая тенденция оценки 
приоритетной роли государства не только в области образования, но и в части 
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формирования необходимого типа социального характера, важнейшей компонентой 
которого является создание лояльной официальной идеологии личности. При различных 
режимах образование и воспитание восполняют поколения граждан с определенными 
качествами. При демократическом режиме, нацеленном на ценности правового государства 
и гражданского общества, образованию вменяют формировать уважение к закону, знание 
прав и свобод и умением ими пользоваться, опору на демократические ценности и нормы, 
критичность. При тоталитарных режимах, нацеленных на полный контроль над 
гражданским обществом, образование формирует индифферентную личность, страх перед 
государством, отсутствие правовой культур, политическую безграмотность и 
безынициативность.    

Ясно, что в России все идут общественно-политические процессы, направленные на 
оживление гражданского общества и становление правового общества, а значит, 
актуализируется потребность в организуемой образованием трансляции норм и ценностей 
демократии, формировании активной гражданской позиции, патриотизма. Гражданское 
образование ориентировано на обращение к гражданским чувствам, нравственным 
ценностям, значимым для россиян как носителей исторической традиции, осознающих свое 
место в стране и современном мире, воспринимающих идеи и механизмы гражданского 
общества и правового государства. [4, с. 4] Российская система образования переживает 
переход от знаниево-ориентированной к компетентностной модели. Новая парадигма 
должна строиться на принципах антропологизации и гуманитаризации. В соответствии с 
этим наиболее логичной представляется такая формулировка основной цели современной 
образовательной парадигмы: Образование для Человека, а не Человек для Образования.  
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ДУАЛИЗМ В РОМАНЕ А. РОЙ «БОГ МЕЛОЧЕЙ» 

 
Роман Арундхати Рой «Бог мелочей» (1997 г.) посвящает читателя в таинственный мир 

чувственных вещей, присущих индийскому миросозерцанию. В канву извечного 
повествования о любви и смерти органично вплетены традиционные для культуры этой 
страны метафорические образы: страстность народных танцев катхакали, беспрестанность 
муссонных дождей,  буйство красок тропического леса, оглушающий гомон демонстраций 
бедноты, едкие запахи человеческого быта и мертвящая тишина безысходности.  

Магистральной идеей романа можно считать трагическую амбивалентность духовного 
состояния жителей одного из самых традиционных штатов Индии, Кералы, вследствие 
неразрешимого конфликта между многовековыми устоями предков и «цивилизующим» 
влиянием Западной идеологии. Темы насильственной смены идеологических моделей, 
перехода от одной государственной системы к другой, неразрешимости социокультурных 
противоречий, перманентного надлома индийского общества в полной мере раскрываются 
в творчестве В. Найпола, С. Рушди, Д. Лахири, Р. Мистри, В. М. Башира. И все же 
Арундхати Рой удалось обрести свой уникальный голос в этой плеяде поэтов индийской 
культуры.  

Поэтика романа «Бог мелочей» зиждется на неукоснительном соблюдении принципа 
двойственности, который проявляется как на структурном уровне (образы персонажей, 
сюжетные параллели), так и в эстетическом плане.  

Наиболее ярко мысль о мировоззренческом дуализме носителей индийской культуры 
выразил А. Белый: «Индус – раздвоен; картина мира двоится в его двойном зрении, 
смешивающем впечатления, идущие извне, с впечатлениями, идущими из космоса сквозь 
«Я» касты в его кровь…» [1, с. 415]. Действительно «симптомы» двойственности заложены 
практически в каждом персонаже романа, тогда как образ, вокруг которого 
концентрируется сюжет – образ близнецов Эстаппена и Рахели – является осевым для 
раскрытия дуализма как несущей идеи романа. 

А. Рой подчеркивает симбиотическую природу образа Эсты (уменьшительное имя 
Эстаппена) и Рахели, которым с детства принадлежало одно на двоих сознание, а душевная 
связь была настолько крепка, что сестра видела те же сны, что и брат. (В романе видим: 
“Esthappen and Rachel thought of themselves together as Me, and separately, individually, as We 
or Us. As though they were a rare breed of Siamese twins, physically separate, but with joint 
identities”) [5, p. 2].  Трагическая кульминация романа – жестокая насильственная смерть 
любимого друга детей, бывшего неприкасаемого Велютхи, ‒ становится первым шагом к 
разрыву образа Эсты-Рахели, разрыву, который приведет к годам отчаяния и изоляции 
персонажей на чужбине (Рахели – в интернате для девочек, а затем в США, Эсты – в семье 
своего отца) и не менее трагическому их воссоединению во взрослой жизни.  

В образе пары Эста-Рахель угадываются мифологические парные боги индуизма: боги 
смерти и жизни – Яма-Смерть (мужской образ) и Ями-Жизнь (женский образ). Сообразно 
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эпической роли своих прообразов Эста и Рахель являются сюжетными проводниками трех 
физических смертей и свидетелями множества смертей духовных. Вместе с тем, согласно 
дуалистической закономерности, именно они являются носителями огня жизни. Эти 
непоседливые «божества» питают искренний интерес не только к бесконечным шалостям, 
но и к постижению бытовых истин, а также литературы, музыки, кинематографа. Эста – 
архивариус семьи, который записывает в своей тетрадке рецепты местных лакомств, 
сохраняет корешки билетов и знает наизусть множество песен. Его главный инструмент – 
голос, который будет утерян после множества трагических событий, произошедших в 
жизни близнецов. Главная деталь образа его сестры – глаза. Наблюдательность, которая 
вследствие детской психологической травмы превратится в зацикленность на желании 
увидеть, рассмотреть, становится неотъемлемой чертой характера Рахели [5, p. 19].  

Двоюродная бабка Эсты и Рахели ‒ Беби Кочамма ‒ матриарх увядающего рода, 
является прихожанкой католической церкви, однако свято чтит испокон веков заведенное 
кастовое устройство индийского общества, чванливо расхаживая по своему некогда 
богатому поместью и по-брахмански раздавая «милостыню» неимущим. Веля Паапен, 
старик из неприкасаемых, получил некогда от нее средства на глазной протез, а его сын, 
Велютха, выполнял заказы Беби Кочаммы на работы по дому и на семейной фабрике.  

У семьи Молов давняя история «заигрывания» с культурой Запада, что лишь прибавляет 
раздвоенности сознания всем ее членам. Родоначальники клана – Маммачи и Паппачи 
(Мать и Отец) – оба получили западное образование: он стал энтомологом, она – 
скрипачкой. Их сын Чакко (дядя близнецов) учился в Оксфорде, где женился на 
англичанке. Впоследствии его брак распадется по естественной причине – говоря словами 
Р. Киплинга: “East is East, and West is West, and never the twain shall meet” [4]. Матери же 
близнецов, Амму (имя персонажа определенно созвучно со словом «Мама»), учебу решили 
не оплачивать, так как Паппачи, вторя патриархальным традициям  Индии, не считал 
образование дочери необходимостью.   

Во всех действиях семьи Молов, в их образе жизни прослеживается тревожная 
двойственность, которая, с одной стороны, выливается в лицемерный снобизм по 
отношению к своим соотечественникам, с другой – в рабское заискивание перед 
представителями Западной культуры. В частности, такое поведение прослеживается в 
эпизоде торжественной и практически отрепетированной встречи в аэропорту английских 
родственников – бывшей жены Чакко, англичанки Маргарет, и их совместной дочери, 
Софи.  

Близнецы Эста и Рахель, обладая чуткой детской интуицией, «высвечивают» сцену 
встречи родственников с позиции наблюдателей, помогая А. Рой передать состояние 
постыдного смещения ценностей в индийском постколониальном обществе. «Белокожим» 
родственникам кланяются, для встречи с ними надевают самую чистую и дорогую 
«европейскую» одежду, стараются говорить без местного акцента, словом – играют 
спектакль, смысл которого угадывается с первых слов этих неуклюжих актеров: “A smooth 
performance. A prize … in the Indo-British Behaviour Competition” [5, p. 145]. Бесхитростные 
шалости близнецов разрушают выверенную до мелочей дипломатическую пьесу взрослых, 
чем навлекают на себя беду.  

Лицемерный и вместе с тем унизительный спектакль, который разыгрывают 
родственники во имя собственной гордыни, имеет свою сюжетную параллель в отмирании 
традиций эпического народного спектакля-пантомимы, прославившего Кералу на весь мир. 

А. Рой намеренно включает в сюжетное повествование романа описание танцевального 
жанра катхакали. Ориентируя свое произведение преимущественно на Западного читателя, 
на носителя иного культурного кода, автор целенаправленно дает историческую и 
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культурную справку о сущности и особенностях пантомимы катхакали. Традиционно 
танцоры считались едва ли не полубогами, их авторитет и социальная значимость для 
местного населения были неоспоримы. Роль, которую они исполняли в многочасовом 
традиционном спектакле, была одновременно и формой служения богам, и делом всей 
жизни актера. Однако с приходом «новых времен», с привнесением в жизнь Индии сугубо 
Западных веяний танцоры катхакали вынуждены были подстраивать свою театральную 
жизнь под требования туристической публики, которая не только не понимала всей сути 
эпической картины традиционной малаяламской драмы, но и не хотела тратить свое время 
и усилия на проникновение в детали происходящего на сцене. А ведь детали – мельчайшие 
жесты пальцев и мышц лица – крайне важны для получения эстетического удовольствия от 
игры актеров катхакали. А. Рой описывает их следующим образом: “The Kathakali Man is 
the most beautiful of men. Because his body is his soul (курсив А.Рой). His only instrument. From 
the age of three it has been planned and polished, pared down, harnessed wholly to the task of 
story-telling. He has magic in him, this man within the painted mask and swirling skirts” [5, p. 
230]. 

Именно после долгой пьесы катхакали, пережив эстетический и эмоциональный 
катарсис, близнецы Эста и Рахель воссоединяются, поняв друг друга без слов после 
многолетнего расставания. (They walked home together. He and She. We and Us.) [5, p. 237]. 

Мотив танца катхакали с его настойчивым ритмом и яркими красками одеяний актеров 
беспрестанно проглядывает сквозь полотно сюжета. На похоронах трагически погибшей 
кузины близнецов Рахель слышится глухой и ритмичный барабанный бой, который 
возвещает о кульминации финальной «сцены» еще одного жизненного спектакля [5, p. 7]. В 
сцене встречи родственников в аэропорту барабаны звучат для Эсты, когда он понимает, 
что двоюродная бабка задумала для детей наказание [5, p. 147].  

Катхакали – это еще и отражение дуализма человеческой натуры. Все роли, включая и 
женские, исполняются только мужчинами.  

Подобно актерам дети облачаются в старые сари (традиционно женскую одежду) и идут 
в гости к своему взрослому другу Велютхе. При этом именно Эста помогает девочкам 
(Рахели и двоюродной сестре Софи) закрепить материю правильно, а затем драпирует себя 
сам. Дети придумывают себе женские имена: Mrs. Pillai, Mrs. Eapen, Mrs. Rajagopalan [5, p. 
187]. Велютха с отеческой любовью подыгрывает детям, разрешая им неслыханную 
вольность – накрасить себе ногти старым лаком, который дети нашли у матери. Так А. Рой 
привносит в роман индуистскую идею единства мужского и женского начал как 
обязательного условия существования мира. Такая идея воплощена в традиционных 
представлениях индусов о боге Шиве, который одновременно является и божественным 
разрушителем и созидателем [2, с. 33]. Лак на ногтях Велютхи сослужит ему недобрую 
службу, когда в его лачугу нагрянет полиция, влекомая наговором Беби Кочаммы.  

Соединив двух персонажей из невозможных для создания романтического союза каст 
(Амму – из семьи, балансирующей на грани каст брахманов-интеллигентов и торговцев, и 
Валютха – из семьи неприкасаемых), А. Рой обозначила не только любовный конфликт 
романа, но и очертила еще одну сторону социального кризиса постколониальной Индии. 
Говоря о том, что Амму нарушила не просто законы, которые устанавливали, кого следует 
любить и каким образом (в оригинале “the laws that lay down who should be loved and how”), 
она пошатнула тысячелетние кастовые устои индийского общества [5, p. 31]. Амму 
дерзнула выбрать себе спутника дважды, не заручившись поддержкой своей семьи. И если 
первый брак принес ей близнецов Эсту и Рахель и развод, то вторая связь, с Велютхой-
плотником, неприкасаемым в глазах деревни, закончилась трагедией гораздо большего 
масштаба. 
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Образ Амму – один из самых противоречивых в романе. Этот персонаж воплощает в 
себе идею двойственности, дошедшей до степени раскола личности. Отказавшись от 
первого мужа, главным грехом которого было пристрастие к алкоголю, тем самым 
обрекши себя на роль парии в семье своих родных, Амму внушает детям, что она является 
им и матерью и отцом в одном лице. (She was their Ammu and their Baba and she had loved 
them Double.) [5, p. 163].  

Униженная морально, Амму играет на чувствах Эсты и Рахели, постоянно «отмеряя» им 
количество своей любви, шантажируя их всякий раз, когда они себя плохо ведут, обещая 
им любить их меньше. (When you hurt people, they begin to love you less.) [5, p. 181]. 

А. Рой многократно подчеркивает, что мать любит близнецов со всей страстью и 
безрассудством своей натуры (Ammu loved her children (of course), but their wide-eyed 
vulnerability, and their willingness to love people who didn’t really love them, exasperated her and 
sometimes made her want to hurt them – just as an education, a protection.) [5, p. 43]. Такое 
откровение о любви Амму к своим детям проявляется не наяву, а в мире грез, когда мать 
еще не очнулась от глубокого дневного сна [5, p. 218]. Подобный эпизод весьма органичен 
для мировоззрения любого индуса. Сознание большей части соотечественников А.Рой 
можно определить как холистическое, то есть приверженность идее общности всего сущего 
во Вселенной. Иными словами, сон и явь – части одного целого, равнозначные и 
взаимодополняющие друг друга [3, с. 105]. Однако и в эту философию вторгается 
пытливый голосок Эсты, который спрашивает свою мать: “If you’re happy in a dream, 
Ammu, does that count?” [5, p. 218].  

Западный читатель обнаружит в образе Амму качества самостоятельной и независимой 
женщины, которая может пойти на риск ради своей любви. Носитель же традиционной 
идеологии, напротив, усматривает в этом персонаже разрушительную энергию, 
приводящую к непоправимым последствиям. Дерзнув любить, подчиняясь собственному 
выбору, Амму разрушила будущую жизнь своих детей и отняла жизнь у своего любовника.     

В понимании западного обывателя жизнь и смерть всегда «идут рука об руку», в 
понимании же индуса – смерть не только является частью жизни, но и сама жизнь – частью 
смерти. Именно поэтому в романе возникает метафора «жизнеспособного смертельного 
возраста» (в оригинале “via-able die-able age” – [5, p. 3]), которая получает свое развитие в 
образах Амму, умершей в тридцать один год, и образе близнецов Эсты и Рахель, которым 
суждено было нести на себе бремя вины за преступления старшего поколения. Именно в 
этом возрасте им предстояло разрешить или усугубить противоречия, заложенные в их 
травмированном детстве.  

Переплетение двух сюжетных линий – условного прошлого (события, происходившие 
вокруг детства Эсты и Рахели) и настоящего (когда героям исполнилось тридцать один год) 
– вторично усиливает конфликт и отражает двойственность природы трагедии семьи 
Молов. При этом, как бы повторяя пророчество автора о том, что со смертью Велютхи 
маленькая семья Амму, состоящая из нее и ее двух детей, «перестала жить» (“Not death. Just 
the end of living.” [5, p. 321]), сюжетная линия «настоящего» времени лишена 
поступательного движения, близнецы словно существуют в безвременье, в состоянии 
вакуума, отрешенные от общества вокруг.  

Подытожив все вышесказанное, можно утверждать, что одним из философских 
оснований романа Арундхати Рой «Бог мелочей» является идея дуализма. Этой идее 
подчиняются сюжетная организация произведения, система образов и композиция. При 
этом дуализм в поэтике романа не предполагает противопоставления или контраста. Бытие 
понимается автором холистически и в симбиотическом сочетании противоположностей.  
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Литературно-игровое начало положено в основу понимания художественной концепции 

писателя и специфических особенностей его поэтики. Это связано не только с феноменом 
авторского художественного перевоплощения (проблемой «лица» и «маски»), но и с 
изучением способов осуществления «литературной преемственности» в творчестве 
Зощенко. Свою приверженность к методике «освоения старого в новом качестве» писатель 
не скрывал, признаваясь, что «постарался ввести в мелкие рассказы – традицию и сюжет 
большой литературы» [1, с.603], т.е. «переписать» ее на свой лад, вместив в рамки 
«неуважаемого мелкого» жанра. Этот прием  литературной референции осуществлялся 
писателем главным образом в практике пародирования. Пародия в данном случае являлась 
амбивалентной формой осуществления литературной преемственности. Зощенко предстает 
как художник, вышедший из культуры Серебряного века, но затем отказавшийся от ее 
эстетики во имя новой «пролетарской» культуры. Безусловно, факт «отмежевания» от  
декадентской эстетики выглядит бесспорным, учитывая как «антиромантическую» 
направленность его художественной установки, так и характер творческой эволюции в 
целом. Но принципиальное значение имеет вопрос о хронологических рамках этого 
«разрыва» и текстовых формах его репрезентации. Традиционно он понимается как 
одномоментный акт, хронологически совпавший с завершением «рукописного периода» - 
книгой литературно-критических очерков «На переломе» (1919-1920). Однако в этой связи 
достаточно парадоксальной выглядит «главная книга жизни», венец писательского поиска – 
повесть «Перед восходом солнца» (1943), ориентированная на культурный контекст начала 
века и со всей болезненностью актуализировавшая проблему авторского «разрыва». 
Наибольший интерес вызывает исследование сложного характера взаимосвязи творчества 
М.Зощенко с дискурсивными практиками рубежа Х1Х-ХХ вв. – «символистской» 
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(Ф.Сологуб, А.Блок); «философско-публицистической» (В.Розанов), «футуристско-
пролетарской» (В.Маяковский). При этом особенно важно проследить концептуальную 
взаимосвязанность мировоззренческого и цитатно-игрового аспектов этого 
металитературного диалога. 

Среди писателей-символистов имя Ф.Сологуба являлось наиболее «отдаленным» от 
Зощенко и какие-либо сопоставительные параллели творчества были исключены. В  
произведениях Зощенко не только нет прямых отсылок к творчеству Сологуба, но писатель 
ни разу не упоминает его имя. Между тем, огромный интерес Зощенко к одному из 
законодателей символистской эстетики вполне закономерен, учитывая как его юношеские 
символистско-декадентские увлечения, так и предположительный факт личного знакомства 
с «мэтром русского декаданса». Имеется свидетельство биографического характера, 
показательное в плане проекции на возможные личностные отношения Зощенко и 
Сологуба. Например, В.Зощенко в своей дневниковой записи от 10.07.23 г. упоминает о 
приглашении Сологубом писателя к себе в гости [2, с.68]. Сохранился отзыв Сологуба о 
творчестве Зощенко в стенографических материалах В.В.Смиренского[3,с.403]. 
Предположительно фигура Сологуба должна была войти в книгу критических очерков «На 
переломе», задуманную Зощенко как обширный обзор литературы 10-20-х годов. 
Основанием для этого может служить найденный в личной библиотеке писателя сборник 
статей Л.Гуревич «Литература и эстетика. Критические опыты и этюды» (М.,1912)с 
многочисленными маргиналиями Зощенко [4]. Большая часть сделанных помет среди 
прочих глав относится к статье, посвященной  творчеству Ф.Сологуба и Л.Андреева. Но ни 
Ф.Сологуб, ни Л.Андреев не упоминаются Зощенко ни в одном из двух вариантов плана 
книги. Выбор имен, представленных в разделе «Кризис индивидуализма» (Б.Зайцев, 
З.Гиппиус, М.Арцыбашев, В.Инбер, И.Северянин,  Л.Лесная, И.Кремер, А.Вертинский) по 
всей видимости, не случаен и продиктован, во-первых, ориентацией на собственные 
юношеские увлечения, во-вторых, господствовавшей тогда литературной модой. Кроме 
того, Зощенко свойственно амбивалентное отношение к отцам-классикам, 
общепризнанным литературным авторитетам, поэтому весьма характерно, что в 
критической  «нехвалебной»  части книги он обращается к писателям и поэтам «второго 
ряда». К творчеству Ф.Сологуба Зощенко обратится позже и не в качестве критика с его 
прямым оценочным словом, а литературно-диалоговой направленностью своих текстов. 
Одним из таких произведений, имеющих полемическую направленность по отношению к 
символистской и в широком смысле – романтической эстетике, является «Рассказ про даму 
с цветами» (1929). Наряду с существующим широким интертекстуальным полем, 
объединенным «мифом романтической любви», рассказ имеет конкретную 
биографическую отсылку к жизни и творчеству Ф.Сологуба. Зощенко использовал 
некоторые подробности гибели А.Н. Чеботаревской и розысков ее Сологубом[5]. Однако 
его привлекают не столько биографические факты жизни Сологуба, сколько сама легенда-
миф, которую писатель тщательнейшим образом создавал в жизни и в творчестве. Герой 
романа Сологуба «Творимая легенда»  Триродов обожествляет телесную красоту своей 
умершей жены, не верит в ее смерть и ждет возвращения. Он стремится оживить 
покойницу, вызывая ее образ и дух для общения. В своем герое Зощенко реализует «схему» 
поведения Триродова после смерти жены, поскольку Горбатов, так же как и сологубовский 
герой, постоянно думает о своей возлюбленной, хочет ее похоронить, чтобы «духовно 
общаться и иметь с ней потусторонние разговоры». Зощенко использовал в рассказе 
малейшие детали, связанные с личной жизнью Сологуба. Так, например, трагический 
случай с героиней зощенковского рассказа - Ниной Петровной происходит на даче. По 
свидетельству современников, Сологуб жил на даче, когда прибило к берегу труп его жены. 
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В рассказе Горбатов окружен мещанским бытом. Известно, что Чеботаревская, выйдя 
замуж за Сологуба, сильно изменила бытовую жизнь писателя, окружив его роскошной 
обстановкой. Герой рассказа Зощенко одновременно спроецирован как на личность самого 
Сологуба, так и на его персонажа – Триродова. Например, показательно в Горбатове 
соединение «инженера» с «мистиком», поскольку это сближает его с Триродовым – 
поэтом, магом, колдуном и техническим изобретателем. Что касается «психопортрета» 
Сологуба, то современники подчеркивали его логический практицизм и математический 
склад ума, сочетающиеся в творчестве с мистицизмом и оккультизмом. Безусловно, в 
рассказе Зощенко подразумевается не только конкретный сологубовский миф, но и в 
целом, свойственная символистской эстетике мифотворческая установка. Возможно, не 
случайно наряду с отчеством Горбатова, родственным с отчеством жены Сологуба, имя 
главной героини – Нина Петровна, ассоциируется с именем и фамилией возлюбленной 
В.Брюсова – Ниной Петровской, прототипом героини «Огненный ангел». По всей 
видимости, эти ассоциации выходят далеко за рамки простой звуковой игры и получают 
дополнительную значимость, если принимать во внимание ряд деталей. Известно, что Нина 
Петровская (как и Чеботаревская) страдала психическим расстройством и была одержима 
манией самоубийства. Петровская действительно покончила с собой в Париже в 1928 г, 
отравившись газом. Это обстоятельство может иметь немаловажное значение для 
психоаналитического подтекста рассказа и освещения судьбы героини. Однако следует 
заметить, что выстраиваемые биографические корреляции (Сологуб-Чеботаревская; Белый 
– Петровская) важны не с точки зрения «прототипного первоисточника». В своей 
совместной проекции они лишний раз подтверждают огромный интерес Зощенко к 
символистской концепции жизнетворчества в целом. В этом же ряду мотив 
«потусторонних разговоров» с покойницей может выглядеть не столько вариацией на тему 
«сологубовско-триродовских» мистификаций, сколько отсылкой к известному 
«посмертному общению» Вяч. Иванова со своей умершей женой Л.Д. Зиновьевой-
Аннибал. Тем не менее, из всех писателей «мифотворцев» начала века именно жизнь и 
творчество Сологуба являлись наиболее ярким примером конфликта между «реальностью 
жизни» и «мечтой творческого воображения». По всей видимости, этот конфликт 
чрезвычайно болезненно переживался самим Зощенко как нечто личностное и глубоко 
интимное. Мысль о наличии у рассказа автобиографического подтекста выглядит, на 
первый взгляд, достаточно странной. Тем не менее, сологубовский конфликт имеет 
непосредственное отношение к семейной жизни Зощенко. Жена писателя - Вера Зощенко, 
подобно Чеботаревской, окружила создателя «антимещанских» рассказов роскошной 
бытовой обстановкой. И. Слонимская в своих воспоминаниях приводит эпизод, 
показательный в плане интересующего нас конфликта между сферами жизни и творчества. 
Мемуаристка описывает свой визит к писателю: «Нас принимали в большой комнате Веры 
Владимировны, где был накрыт парадный стол. Увидев всю эту обстановку: мебель Луи 
Х1V, картины с маркизами в золоченых рамах, фарфоровых пастушков и пастушек и 
большую раскидистую фикусовую пальму, - невоздержанный Шкловский воскликнул: 
«Пальма! Миша, ведь это как в твоих рассказах!» Вера Владимировна смутилась, Зощенко 
почернел и растерялся»[6,с.136]. Безусловно, эти обстоятельства не могли не служить для 
писателя причиной мучительных рефлексий. Объективировав свою личную проблему в 
биографическом материале Сологуба, он вытеснил ее в область художественного 
творчества путем «перевода» в область комического, пародируемого. Кроме того, говоря об 
отношении «сологубовского конфликта» к творчеству Зощенко, нужно отметить еще одну 
важную деталь. Многие современники, лично знавшие и общавшиеся с Зощенко, 
подчеркивали контраст между «визуально-бытовым» восприятием писателя и его 
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творчеством. Этот контраст заключался в несопоставимости романтической благородной 
внешности и утонченности манер Михаила Михайловича с вульгарными и низкопробными 
героями его произведений,  с творческим образом в целом. В том, что у «благородного» 
писателя выходили из под пера «неотесанные пролетарии», заключался не просто контраст, 
а глубоко интимный психологический конфликт. Именно этот  романтический конфликт в 
конечном итоге стал источником творческих трансформаций: вылился в мета-тему 
авторского лица и маски, явившуюся объектом пристального внимания исследователей.  

Авторский демифологизирующий пафос в рассказе особенно нагляден в изображении 
гибели героини. В трактовке смерти Чеботаревской писателями и мемуаристами 
сологубовского окружения и писателями так называемого «советского лагеря» была 
огромная разница. Первые восприняли смерть вслед за самим Сологубом как легенду и 
именно так хотели ее воспринимать, способствуя всяческой мифологизации. Вторые 
снимали с события вуаль мистического ореола, описывая преимущественно фактическую 
сторону. Вот характерное свидетельство К.Федина, описывающего трагическое событие в 
духе показаний свидетельского протокола: «Сологуб был приведен к трупу для опознания. 
Он пришел молча, застегнутый на все пуговицы, взглянул на погибшую, сказал: «Да, она», 
повернулся и ушел, застегнутый, ровным шагом, так же как и пришел»[7, с.144]. 
Свидетельство Федина чрезвычайно близко зощенковской трактовке встречи героя с 
героиней: «Инженер Горбатов наклонился несколько ниже, и тут полная гримаса 
отвращения передернула его интеллигентные губы. Он  перевернул лицо утопленницы и 
вновь посмотрел на нее… «Да…это она»…Он повернулся назад и быстро пошел к 
лодке»[8, с.136].  

В «Рассказе про даму с цветами», апеллируя к поэтике сологубовского творчества и 
реальным биографическим фактам великого «мистификатора», Зощенко подвергает 
профанации не только мифотворческую установку, но и жизнетворческий опыт 
символизма в целом. Однако использование автором сологубовского «материала» не 
ограничивается сугубо «разоблачительной» функцией. Рассказ строится как 
концептуальный диалог писателя с неоромантической эстетикой в целом. При этом ядро 
мировоззренческой полемики реализуется через знаковую оппозицию «мистический 
иррационализм» - «рационалистический психоанализ». Построенный на 
противопоставлении «материалистического» и «идеалистического» начал, рассказ 
воспринимается как художественно-эстетический манифест писателя, а своей 
психоаналитической подтекстовой основой во многом предвосхищает поэтику его главной 
книги - «Перед восходом солнца». 

Личная проблема-борьба с собственным неврозом оказалась тем решающим 
обстоятельством, которое существенно предопределило  отношение Зощенко к творчеству 
писателей декадентов. Если интерпретировать  гибель героини в широком 
культурологическом аспекте, то показательно, что вся культура декаданса устойчиво 
сопряжена в авторском сознании с экзистенциальными категориями «болезни» и «смерти». 
Устойчивость данного восприятия очевидна на протяжении всей творческой эволюции 
писателя и принимает различные формы оценочности. Так в «Перед восходом солнца» 
маска «мертвенности», сквозь которую рассматривается сфера декадентской культуры, 
переносится им и на внешне-визуальное восприятие («пустые, мертвые» глаза Блока; 
«бледные губы» Есенина и т.п.) Эстетизация писателями-декадентами «потусторонней 
реальности», подсознательная тяга их героев к смерти, воспринимаются  как явление 
«патологии» и «извращенности» писательской психики. С позиции личного опыта 
исцеления Зощенко полемизирует со своими коллегами - литературными 
предшественниками, противопоставляя религиозно-мистическому утопизму философских 
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исканий начала века рационалистический психоанализ как новую форму освоения человека 
и бытия. Неудивительно, что в «Перед восходом солнца» утопической теории символизма 
о «преображении» человека  Зощенко противопоставил личный опыт 
самосовершенствования, основанный на последних достижениях медицины и 
психоанализа.  

К началу 30-х годов борьба с собственной депрессией становится для писателя 
актуальнейшей проблемой, которая будет полностью определять идейно-тематическую 
направленность дальнейшего творчества. В свете разрабатываемой проблемы «врачевания» 
и «психики», а также переосмысления предшествующего культурного опыта, особого 
внимания заслуживает повесть «Сирень цветет» (1930), завершающая цикл 
«Сентиментальных повестей» (1923-1930). Несмотря на травестийно-комическую 
трактовку болезни героя, серьезность этой темы для автора не вызывает каких-либо 
сомнений. Судьба главного героя повести – «не погибшего, а с честью выжившего», 
противопоставляется «суицидальной» героине «Рассказа про даму с цветами» и в целом, 
«гибельной» судьбе героев-интеллигентов «Сентиментальных повестей». Для осмысления 
полемической перспективы повести значимыми литературными контекстами являются 
творчество Н.Гоголя и Ф.Сологуба.  Зощенко предпосылает своей повести предисловие 
(условно разбивающееся на две части по аналогии с экспозицией романа «Мелкий бес» 
Сологуба), в котором ощутима отсылка к сологубовскому предисловию ко второму 
изданию романа.  К роману Сологуба отсылает целый ряд мотивов и деталей зощенковской 
повести, из которых лежащие на поверхности – мотив «подозрительности» и «выгодной 
женитьбы». Объединяя в себе черты сологубовских двойников – Передонова и Володина, 
Николай Петрович Володин одновременно проецируется на оба персонажа романа 
Сологуба. Помимо совпадения имен и уже указанных мотивов (у Сологуба не только 
Передонов, но и Володин искал себе невесты с приданым), герой Зощенко получает 
«скотско-баранью» характеристику, как и у Сологуба. Это соотношение обусловлено 
сходной ситуацией героев - ролью «жертвы» (имитированное «убийство» Володина) и 
ассоциативно возникающим в связи с этой ролью ветхозаветного мотива братоубийства 
(Сыпунов – «брат-милосердия»). То, что Маргарита в качестве мести решает облить лицо 
Володина кислотой – возможная вариация аналогичного сологубовского мотива (Варвара 
угрожает Передонову выжечь Марте глаза кислотой, если он на ней женится). Ряд деталей 
повести дает основание для проведения аналогий не только с сологубовским романом, но и 
с жизнью самого Сологуба. Так, Володин рисует Оленьке безрадостную картину 
нищенства – «босоногих скитаний». Известно, что тема «босых ног» была чрезвычайно 
значима для Сологуба как в жизни, так и в творчестве. Изначально она имеет 
биографическое происхождение, поскольку «маленькому Феде по бедности приходилось с 
ранней весны до поздней осени ходить босиком, даже в училище и в церковь». 
Впоследствии Сологуб в духе символистской концепции жизнетворчества создал из 
эпизода детства  поэтический и биографический миф [9]. Кроме того, «демоническая» 
внешность Володина порождает аллюзию о роли, облюбованной Сологубом в жизни. Тема 
карточной игры преподносится в повести, как и в романе Сологуба, в качестве развернутых 
метафор «любовного поединка» и «игры с судьбой». В качестве инварианта, 
объединяющего сологубовский и зощенковской текст, выступает мотив «психической 
болезни». Герой «Сирени цветет» - «нервный и раздражительный субъект с трясущимися 
руками», выходит из житейской борьбы победителем, сумев избежать участи своего 
литературного «предшественника-двойника». При этом наряду с сологубовским, огромное 
место в повести занимает «гоголевский топос», складывающийся, главным образом, из 
литературных аллюзий и мотивов, ориентированных  как на творчество классика, так и на 
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его личность. В частности, характер деятельности Володина – «художник-ретушер», 
отсылает к «Портрету», а разглядывание героем женщин на улицах  является аллюзией на 
гоголевский «Невский проспект». Отсылки к гоголевским текстам не случайны. «Писатель, 
побеждающий свою болезнь» - ключевая тема творчества Зощенко и в этом ощутима его 
ориентация на гоголевскую судьбу. Зощенко постоянно возвращается в своих книгах к 
жизни и творчеству Гоголя. В «Возвращенной молодости» автор подробнейшим образом 
анализирует причину болезни писателя, очевидно, находя много общего с собой. Так он 
считает, что лечение водой было одной из причин душевной болезни и ранней смерти 
Гоголя. «Холодная вода пригодна не для всякого неврастеника, для Гоголя же это было 
почти смертельно»[10, с.190]. Несомненно, это замечание имеет непосредственное 
отношение к самому Зощенко, страдавшему тяжелой формой гидрофобии и лечившемуся 
«главным образом водой – вовнутрь и снаружи». Не исключено, что именно этим 
контекстом обусловлен характер лечения Володина. Для Зощенко было достаточно 
значимым обращение к текстам Гоголя и Сологуба. Подчеркнутое сближение этих двух 
имен мотивировано прежде всего инвариантной темой «психического расстройства», 
проецирующейся как на конкретный тип «героя-безумца», так и на судьбу его автора. В 
повести «Перед восходом солнца» писатель постоянно апеллирует к теме искусства и 
«больного творца», объявившего войну разуму. В этом «больном творце» он усматривает 
всю русскую литературу 19 -го начала 20 века, от «Гоголя до символистов». Отмежевание 
от этой «гоголевско-сологубовской» линии ориентировало писателя не только на 
«антипсихологизм», но и в целом, на ту пародийную установку, сквозь призму которой 
преломляется в его текстах русская классика.  

Обращение Зощенко к творчеству Сологуба связано с необходимостью переосмысления 
жизнетворческого опыта своих старших современников.  Символистская концепция 
жизнетворчества была решительно им отвергнута, поскольку обнаруживала слишком 
большие противоречия между реальной жизненной практикой и литературным 
творчеством.  Но парадокс заключается в том, что как ни порочна в зощенковском 
представлении мифотворческая практика «создания поэмы из собственной жизни», ему 
самому так и не удалось от нее отказаться. Удивительно, что его поиски путей 
максимального приближения собственного творчества к жизненным реалиям  привели, в 
конечном итоге, к осуществлению уникального синтеза «науки», «жизни» и «творчества». 
Книга «Перед восходом солнца», ознаменовавшая собой итоговое воплощение 
писательского поиска, демонстрирует этот синтез, осуществляемый как в жизни, так и в 
литературе. Личная жизнь становится для писателя одновременно «предметом» 
литературного творчества и «объектом» научного анализа. Разница лишь в том, что этот акт 
«созидания поэмы из собственной жизни», вновь возвращающий нас к символистской 
эстетике жизнетворчества, осуществлялся писателем в соответствии с канонами советской 
действительности, где господствовал культ науки и позитивного знания.  

Навязчивое стремление писателя придать своим произведениям «автобиографическое 
измерение» вызывает особое внимание. Пародия у Зощенко выходит за рамки 
литературного приема и становится инструментом «психической терапии». В «Рассказе про 
даму с цветами» попытка писателя наделить «глубоко интеллигентного» героя своими 
биографическими чертами и психологическими комплексами, равно как и проекция 
«сологубовского конфликта» на собственную личную жизнь, безусловно, преследовали 
достижение «психотерапевтического эффекта». В повести «Сирень цветет» портрет 
Володина («нервный и раздражительный субъект» тридцати с небольшим лет; 
«мнительный и больной человек»; «много лет провел на военном фронте») достаточно 
схож с реальным биографическим портретом Зощенко, включая «приятную внешность», 
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«дон-жуанство» и «неудовлетворенность семейной жизнью». Повышенный интерес к 
собственным инфантильным комплексам – еде, лечению водой, теме «врача» с 
характерным исцелением героя не от руки профессионального медика, - продиктован 
сознательным стремлением вытеснить травмирующие фобии посредством перевода в 
комический план. С другой стороны, «автобиографические проекции» вновь возвращают 
нас к взгляду современников автора, выводивших природу его творчества из 
романтического конфликта. За маской «грубого реалиста» многие современники видели 
лицо «трагического романтика».  

Сущность зощенковского «двойничества» заключается в одновременном желании 
максимально приблизиться к своему «интеллигентному» герою и в то же время 
дистанцироваться от него. Амбивалентная природа данных устремлений очевидна. Эта 
литературная установка во многом объяснима сложностью взаимоотношений писателя с 
эстетикой неоромантизма и в целом, - литературной традицией рубежа веков.  Как писатель 
он сформировался в атмосфере литературного неоромантизма, и его первые юношеские 
опыты красноречиво свидетельствуют о влиянии «высокой» символистской эстетики. С 
другой стороны, предпочтение «низкой прозы» «высокой поэзии»  было обусловлено как 
социальным заказом, т.е детерминировано характером эпохи, так и личностно-
психологической мотивировкой  - убежденностью в том, что великие романтики и 
фантазеры «в силу особых специфических свойств <…> ума, имеют “большую 
возможность для возникновения ошибочных нервных связей»[11,с.294]. Поэтому в 
излюбленной автором позиции «грубого реалиста», отвергающего любые «возвышенные 
материи», просматривается вполне прагматическая задача -  стремление стать «здоровым 
художником».  

Переосмысление литературно-философского наследия рубежа Х1Х-начала ХХ вв. 
являлось актуальной задачей  для писателя на протяжении всех этапов творческой 
эволюции. По всей видимости, применительно к творчеству Зощенко следует говорить не 
столько о «разрыве», сколько о явных или скрытых формах литературной полемики с 
эстетикой рубежа веков. Основным и крайне амбивалентным приемом  осуществления 
такого литературно-полемического диалога служила пародия. Благодаря создающемуся 
эффекту комической отстраненности, она являлась наиболее адекватной формой 
выражения сложных и противоречивых взаимоотношений писателя с культурой 
Серебряного века.  
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АКСИНЬЯ В РЯДУ ОСТАЛЬНЫХ ЖЕНСКИХ ОБРАЗОВ РОМАНА «ТИХИЙ 

ДОН» 
 
В романе М.Шолохова «Тихий Дон» представлена целая галерея женских образов 

казачек. Это и Аксинья, и Наталья, и Дарья, и Дуняша, и Ильинична. Все эти образы так 
или иначе связаны с семьей Мелеховых, которая открывает эпопею и заканчивает ее. Это 
типичная семья казаков-тружеников. Самостоятельность, смелость, решительность, 
безграничное трудолюбие и практичность, глубину и нежность большого чувства, даже  
пренебрежение традициями, переполнявшими жизнь, раскрывает Шолохов в истории рода 
Мелеховых.  

Наталья противопоставляется Аксинье уже тем, что ее чувства к Григорию правомерны 
уже тем, что она является его законной женой. М.Шолохов непропорционально мало по 
сравнению с Аксиньей говорит о внешней привлекательности Натальи. Интересно, что 
оценку женской привлекательности будущей жены Григория Шолохов «доверяет» сначала 
именно Аксинье. Узнав, кого сватают для него родители, она против воли, в явной 
растерянности выговаривает: «Наталья... Наталья – девка красивая... Дюже красивая...». Да 
и сам Григорий на смотринах убеждается в этом вполне: “Под чёрной стоячей пылью 
коклюшкового шарфа смелые серые глаза. На упругой щеке дрожала от смущения и 
сдержанной улыбки неглубокая розовеющая ямка. Под зелёной кофточкой, охватившей 
плотный сбитень тела, наивно и жалко высовывались, поднимаясь вверх и врозь, 
небольшие девичье-каменные груди, пуговками торчали остренькие соски... Подумал: 
«Хороша!» – и встретился с её глазами, направленными на него в упор. Бесхитростный, 
смущённый, правдивый взгляд словно говорил: «Вот я вся, какая есть. Как хочешь, так и 
суди меня». «Славная», – ответил Григорий глазами и улыбкой» [ 1, с. 88]. Воспитанная на 
православной эстетике чувств, Наталья не умела развить успех женским началом в себе. 
Вот, по-девичьи смущаясь, дарит она суженому, приехавшему на коне (как это полагалось) 
проведать перед свадьбой невесту, расшитый кисет. Григорий в ответ пытается притянуть к 
себе Наталью и поцеловать, но она стыдливо отклоняется: «Увидют! – А нехай! – 
Совестно...» [1, с. 90]. 
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Чисто донской характер Натальи привлекал всех нравственной чистотой, даром 
внимания и доброты к людям. Уважал её Пантелей Прокофьевич: казак вспыльчивый, 
скорый на словесную брань, он ни разу не повысил на неё голос. Любила и берегла её 
Ильинична, доверчиво делилась сердечными тайнами Дуняша, в «трудные» времена 
обращалась к ней за советом даже распутная Дарья. 

Красота, почтение к старшим, трудолюбие, верность – все в невесте предполагало 
будущее счастливое супружество.  Однако не было здесь, по мнению Григория, главного – 
той «бесилы», дурнопьяна поздней бабьей любви, который он отведал с Аксиньей, но не 
находил в молодой жене [2, с.78]. Наталья оттеняет созидательные, патриархальные устои 
Григория, Аксинья – его стремление к изменению жизни, его неуспокоенность и 
максимализм (чрезмерность, крайность в каких – либо требованиях, взглядах).  Шолохов 
ценит в Аксинье цельность чувств, активное стремление к счастью. В романе не раз 
подчёркивается, что любовь Аксиньи не разврат, она «больше, чем позорная связь», она 
глубокое чувство, бросающее вызов родовым понятиям, утверждающее личную свободу 
человека. Любовь к Грише, как говорит сама Аксинья, это и её месть за жизнь в заточении у 
Степана, за высушенное сердце. Положительно характеризует Аксинью и уважительное 
отношение к пожилым людям. Здесь они с Натальей похожи: оба дают деду лучшие куски, 
стирают и чинят его одежду.  

Аксинья естественна, не зажата и моментами даже бесстыдна в своих желаниях, в 
проявлениях своей чувственной природности – это неотразимо и зажигает мужчин. 
Казалось бы, в определенной женской типологии Аксинья походит на Дарью: сильной 
чувственностью, некоторой причастностью к эротическим безднам, даже конкретными 
чертами облика, подчеркиваемыми Шолоховым, – жаром глаз и рта, «порочно-жадными» 
губами, покачивающейся в бедрах походкой. Обеих писатель лишает материнства. И тем не 
менее исследователи считают, что «главное и определяющее разводит их: Дарья живет в 
безличной стихии эроса, являя собой своеобразную казачью гетеру, с равной жаркой 
благосклонностью реагируя на попадающихся ей на пути мужчин; Аксинья – при том, что 
она зажигающе-страстна и со Степаном, и с Листницким, – прежде всего отмечена 
индивидуальным избранием единственной, абсолютной любви» [2, с. 85]. 

Особое место в романе занимает образ Ильиничны. Автор «Тихого Дона» действительно 
осторожен и немногословен в лепке образа этой женщины. Она бескорыстна, по велению 
сердца подчиняет личные интересы общесемейным или общественным. Она готовы на 
любовь и сострадание к самым разным людям, даже к тем, кто причинил им боль. Именно 
на таких незаметных, но незаменимых людях держится семья, сохраняются добрые 
взаимоотношения. В любой жизненной ситуации Ильинична глубоко порядочна и 
душевна. Она понимает Наталью, которую измучили измены мужа, дает ей выплакаться, а 
потом пытается отговорить от необдуманных поступков. Она заботливо ухаживает за 
больной Натальей, за внуками. Осуждая Дарью за слишком вольное поведение, тем не 
менее скрывает ее болезнь от мужа, чтобы тот не выгнал ее из дома. В ней есть какое-то 
величие, способность не обращать внимания на мелочи, а видеть главное в жизни семьи. 

Дуняша – это новое поколение женщин-казачек, которому предстоит жить в ином мире, 
чем ее мать и братья, Аксинья и Наталья. Она входит в роман звонкоголосой, 
трудолюбивой девочкой-подростком и проходит путь до красавицы казачки, не запятнав ни 
в чём своего достоинства. Образ пронизан лиризмом и динамичностью молодости, 
открытостью всему миру, непосредственностью проявления и трепетностью первого 
рассвета чувств, ассоциирующегося у Шолохова с зорькой – восходящей надеждой на 
жизнь в новых условиях. В поступке дочери, с которым вынуждена была смириться 
Ильинична – в твердом желании связать себя с узами брака с Михаилом Кошевым – есть 
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отказ от некоторых устаревших элементов традиционно казачьей семьи, но разрушения её 
основ здесь нет. Да, более «счастливым» для создания семьи Дуняше кажется личный 
выбор будущего супруга. Но родительское благословение тоже считает обязательным, и, 
несмотря на все трудности, получает его. С трудом, но всё же добивается от атеиста и 
«злого донельзя на себя и на всё окружающее» Михаила Кошевого церковного освящения 
их брака. Она сохраняет неколебимую веру во врачующую силу православных канонов 
семейной любви. 

Есть в романе и образ женщины, олицетворяющей собой зло. Это образ Елизаветы 
Моховой, которая росла, «как в лесу куст дикой волчьей ягоды». Она продолжает ряд 
женских характеров,  реализующих себя вне дома и семьи. Мохова сначала заморочила 
голову Митьке Коршунову, который предлагал ей «венцом» покрыть грех, потом очаровала 
безвестного казака-студента. Двойственность  женской красоты в ее образе достигает 
апогея, что проявляется в портрете:  улыбка «жалит» или «жжет», как крапива, у нее очень 
красивые глаза «с ореховым оттенком, но в то же время неприятные». Мужчины легко 
сходятся с Елизаветой, причем без всяких чувств с ее стороны. 

Все женщины, которые прошли через жизнь Григория Мелехова: мать  Ильинична, 
Дуняша, Дарья, Наталья и Аксинья –  все они оставляют след в  его судьбе. Ильинична учит 
его жить, она его мать. Дуняша, его сестра, она только начинает свой жизненный путь и 
Григорий ей помогает. Но именно на Дуняшиных руках остаются дом и дети Григория. И 
на ее долю выпадают трудные годы разорения казачьей жизни. Дарья просто тот человек, 
который живет в одном доме с Григорием и он учит ее уму-разуму. Наталья любит 
Григория всем сердцем, родила ему детей, а самое главное сына, казака. Аксинья наполняет  
жизнь Григория своей страстной любовью. 

Итак, анализ системы женских образов в романе-эпопеи «Тихий Дон» наглядно 
показывает, что Аксинья занимает среди них особое место. Она красива, трудолюбива, 
покорна своему мужу. Однако чувства, вспыхнувшие к Григорию, меняют ее. Ради любви 
она готова на все лишения и страдания. Любовь Аксиньи – не нежное и трепетное чувство, 
а дурманящая, горькая, выстраданная. Несмотря на то, что эта страсть причиняет много 
страданий окружающим (Степану, Наталье), писатель не винит свою героиню в блуде. 
Параллельно с ней описывается и Дарья, жена брата Григория, которая никогда не 
отличалась верностью и в итоге заразилась дурной болезнью и бросилась в реку. Вызывает 
омерзение Елизавета Мохова, которая отдавалась мужчинам безо всяких чувств с ее 
стороны. Любовь же Аксиньи страстна, чиста, направлена на одного человека.  

 
Список использованной литературы: 

1. Шолохов М.А. Тихий Дон. Книги I – II. – М.: Эксмо, 2006. 
2. Мельникова Н.И. Языческое и православное в культуре чувств шолоховских героинь 

// Шолоховские чтения. Творчество писателя в национальной культуре России. Сборник 
статей. Ростов-на-Дону: ООО «Росиздат», 2000. – С. 76 – 86. 

                                                                                                       © Л.И. Хабибуллина, 2015 
 

  



105

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

УДК 34.096 
В.Н. Алфимцев 

К.ю.н.,  
заместитель начальника отдела Правового управления, 

ГУ МВД России по Московской области 
г. Москва, Российская Федерация 
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РОССИИ 
 

В настоящее время, несмотря на правовое закрепление в нормативных правовых актах 
(Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года, утвержденная 
указом Президента РФ от 12.05.2009 №537, Стратегия государственной национальной 
политики Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденной указом Президента 
РФ от 19.12.2012 №1666 (далее – Стратегия), четкого понятия, понимания того, что 
подразумевается под межнациональным миром, нет. В связи с чем, возникает трудность с 
достижением многих задач, стоящих перед государством и обществом, в области 
национальной политики. 

Во многом это происходит, из-за привычки оперировать понятиями межнациональных 
противоречий и конфликтов, постоянно упуская из виду тот факт, что и противоречия и 
конфликты являются девиантными состояниями по отношению к равновесному состоянию 
межнационального мира. Кроме того, чтобы зафиксировать противоречие или конфликт, 
как отклонение от нормы, мы должны взять состояние покоя - тот идеальный вариант, 
который бы нас удовлетворил, и который мы могли с полной уверенностью назвать 
межнациональным миром. 

Исходя из этого, возникает вопрос: что такое межнациональный мир? Как определить 
есть ли в обществе межнациональный мир или общество уже находится в состоянии 
конфликтной ситуации в сфере межнациональных отношений? Целью данной статьи 
является поиск ответа на эти насущные для государственной национальной политики 
вопросы. 

Определяя сущность межнационального мира, мы должны раскрыть содержание 
понятия, значит указать его существенные признаки.  

Стратегия, являющаяся главным концептуальным документом в области 
государственной национальной политики, не дает ответа на вопрос определения 
декларируемого межнационального мира, вместе с тем в ней указываются задачи по его 
поддержанию, анализ которых нам сделать вывод, что их направленность заключается в 
системном подходе, включающим усилия органов государственной, муниципальной власти 
и институтов гражданского общества, по комплексному предупреждению возникновения в 
обществе межнациональных конфликтов, формированию обстановки нетерпимости к 
пропаганде и распространению идей экстремизма, ксенофобии, национальной 
исключительности. 

Тем самым, Стратегия определяет межнациональный мир через понятие 
межнациональных конфликтов. Однако в первую очередь отметим, что мы не можем 
определить межнациональный мир лишь как отсутствие конфликтов на межнациональной 
почве, ибо это будет нарушением логических правил определения - определение не должно 
быть отрицательным.  
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Вместе с тем мы воспользуемся этим тезисом как леммой, которая поможет нам в 
нахождении существенных признаков. 

Итак, межнациональный мир – это состояние  в обществе характеризующееся 
отсутствием межнациональных конфликтов. 

В связи с тем, что общества бывают мононациональными и многонациональными, 
отметим, что как явствует из самой сущности мононационального общества, 
межнациональные конфликты в нем отсутствуют по определению, вместе с тем, являясь 
атрибутивным признаком любой полинациональной системы, зависимо от той конкретно-
исторической формы общественно-политического строя, в которой она развивается. 

В дополнение отметим, что многообразие национального (этнического) состава и 
религиозной принадлежности населения в современной России является не только общим 
достоянием российского народа и фактором укрепления государственности, но и причиной 
межнациональных противоречий и конфликтов [6, с. 767]. 

Учитывая, что кристально чистых мононациональных обществ практически не 
существует, то обратимся к сущности межнациональных конфликтов, как характерного 
признака полинациональной системы 

Межнациональный конфликт, как верно отмечает М. Д. Давитадзе, в широком смысле 
слова, - собирательное понятие для обозначения сложного многоуровневого явления, 
общим элементом которого выступает предельный случай обострения противоречия, т.е. 
стадия развития противоречия на межнациональной почве[4, с. 46].  

Г. И. Демин считает целесообразным выделить пять стадий: потенциальный конфликт; 
переход конфликта в реальный; конфликтные действия; разрешение конфликта; 
ликвидация последствий конфликта[5, с. 55]. 

С точки зрения Ю. М. Антоняна, межнациональный конфликт проходит следующие 
стадии: первая стадия – потенциальный конфликт, когда само конфликтное поведение еще 
не обнаруживается и интересы сторон не ясны им самим и не охватили массовое сознание; 
вторая – реальный конфликт, когда взаимные претензии уже осознаются и появляются 
группы или организации, которые формулируют претензии, требования (иногда в виде 
лозунгов), стараются донести их до своей этнической общности; третья – само 
конфликтное поведение, которое может развиваться в двух направлениях: во-первых, когда 
в его рамках не имеет места насилие и интересы данного этноса сочетаются с 
общечеловеческими ценностями, причем как по содержанию, так и по способам их 
реализации; во-вторых, когда применяется насилие[2, с. 17]. 

Следует отметить, что, в основном, всеми исследователями данной проблематики  
начальными стадиями конфликта выделяются «зарождение» или «потенциальный 
конфликт», что, в прочем, является равнозначными понятиями. Также данный этап условно 
характеризуют как «овладение идеей». Обычно речь идет о борьбе с социальным 
неравенством, восстановлении исторической справедливости, о праве нации на 
самоопределение и других лозунгах, внедряемых в массовое сознание. Таким образом, 
разжигаются национальные чувства, осуществляется активная апелляция к этническому 
самосознанию, его достоинству и пр. На первом этапе происходит образование «воронки 
противостояния», начинается накопление обид и формирование «образа врага». 

Тем самым, межнациональный конфликт является следствием уже существующего в 
обществе межнационального противоречия. В связи с чем, мы можем ограничить наш 
исходный тезис следующим образом: «межнациональный мир – это состояние  в обществе 
характеризующееся отсутствием межнациональных противоречий». 

Развитие межнационального, этнополитического противоречия, его развертывание  – это 
борьба двух неразрывных сторон в едином целом, двух противоположных тенденций: 
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изменения и сохранения. Это развертывание происходит в форме волны, характер которой 
определяется противоборством двух, трех и более народов и одновременно стремлением их 
к сосуществованию[3]. 

С точки зрения автора, под межнациональными противоречиями понимается 
взаимодействие находящихся во внутреннем единстве наций или этносов с 
противоположными, взаимоисключающими взглядами, приводящее к межнациональным 
конфликтам между соответствующими социальными группами[1, с. 7]. 

Представляется, что взаимоисключающие взгляды у различных наций формируются под 
воздействием привычки восприятия друг друга прежде всего по признаку национальности, 
что подтверждается социологическим исследованием проведенным Всероссийским 
центром изучения общественного мнения России (далее - ВЦИОМ), в соответствии с 
результатами которого наибольшую симпатию наши сограждане испытывают к русским 
людям (36%), при этом каждый второй респондент не может назвать конкретных причин 
неприятия представителей других народов и наций[7]. 

Как отмечает В.А. Тишков этничность часто ассоциируют с конфликтом, ибо один из 
постулатов примордиалистской трактовки основан на структуралистской оппозиции «мы-
они», у которой, как уже известно есть даже социобиологические интерпретации; «…в 
Дагестане почти любой человеческий контакт сопряжен с моментом обозначения 
этнической принадлежности»[8, с. 128]. 

Учитывая вышеизложенное, межнациональные противоречия должны отсутствовать или 
сведены к минимумы в обществе, где национальная принадлежность перестает быть 
ведущим мотивом в человеческих контактах.  

Поэтому, не забывая условного и относительного значения всех определений вообще, 
которые никогда не могут охватить всесторонних связей явления в его полном развитии, 
межнациональный мир следует определить как состояние межнациональных отношений в 
обществе, главным принципом взаимодействия людей в котором выступает оценка в 
первую очередь личностных качеств независимо от национального происхождения, а также 
характеризующееся отсутствием конфликтных ситуаций в межнациональной сфере.  
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ФЕДЕРАЦИИ 
 
Здоровье населения, а также мероприятия по его восстановлению, сохранению и 

укреплению занимает центральное место в социальной политике государства, которая 
направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие 
человека. В связи с этим, органами государственной власти и организациями в целях 
поддержания долголетия и предоставления медицинской помощи осуществляются 
комплексы мер разного характера: экономические, правовые, социальные, научные, 
медицинские. 

В действительности, на практике существует множество правовых вопросов 
относительно реализации, юридического закрепления, а также правового режима 
медицинских услуг в различных системах здравоохранения. В настоящее время к  
одинаковым по содержанию характеристикам объектов гражданских правоотношений – 
медицинским услугам – законодательное и правоприменительное отношение различно. 

Традиционно выделяют «бесплатную» медицинскую помощь, а также платные 
медицинские услуги. Ежегодно Правительством Российской Федерации определяется 
объем гарантированной медицинской помощи, предоставляемой гражданам на бесплатной 
основе в системах государственного и муниципального здравоохранения [4].  
Одновременно, в статье 19 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об 
основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», гражданам гарантируется 
возможность получения и платной медицинской помощи, которые законодатель трактует 
дополнительными медицинскими услугами, как на основе программ добровольного 
медицинского страхования, так и за счет средств предприятий, учреждений и организаций, 
личных средств самих граждан, а также и иных источников, не запрещенных 
законодательством [1]. Порядок предоставления платных медицинских услуг регулируется 
Правилами, утвержденными постановлением Правительства РФ [3]. Таким образом, 
законодатель использует две дефиниции при определении мер медицинского характера – 
это «медицинская помощь» и «медицинская услуга». 

В науке гражданского права широко рассматривается вопрос о необходимости 
разграничения данных понятий. Это объяснимо, поскольку в науке права значение 
терминологической точности трудно переоценить. Выработанные теоретические понятия в 
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дальнейшем используются в законодательной практике и приобретают всеобщее значение. 
Так, ряд ученых, проанализировав действующее законодательство утверждают, что 
позиция законодателя заключается в том, что бесплатное предоставление является 
квалифицирующим признаком медицинской помощи, а квалифицирующим признаком 
медицинской услуги – платное предоставление сверх гарантированного объема бесплатной 
медицинской помощи. При разграничении данных понятий в качестве квалифицирующего 
признака выделяют наличие или отсутствие воли пациента на лечение [16]. Н.В. Путило 
также предлагает разграничивать данные понятия на законодательном уровне [12, с. 191-
192]. 

В научной литературе высказываются точки зрения, в соответствии с которыми  нет 
необходимости разделения данных понятий [14].  

Такая позиция поддерживается не всеми учеными. Так, например, Ю.К. Комаров, 
исследуя вопросы регулирования оказания медицинских услуг, отмечает, что «в советский 
период вся медицинская помощь, которая финансировалась недостаточно, по остаточному 
принципу, была, тем не менее, «бесплатной». В кавычки это слово взято не случайно, так 
как за медицинскую помощь должен кто-то платить (бюджет, формируемый из налогов, 
другие поступления) и она может быть бесплатной в том смысле, что им не приходится 
дополнительно платить из своего кармана» [9, с. 55].  

Близкой к изложенной является позиция Данилочкиной Ю.В., которая замечает, что 
«медицинские услуги, часто считаются бесплатными, хотя бесплатные они только для 
пациента. Для остальных участников этих правоотношений услуги такие же возмездные» 
[6, с. 21]. В обоснование приведенного тезиса она указывала, что законодатель, используя 
конструкцию договора возмездного оказания услуг, предполагает возмездность в 
отношении прежде всего исполнителя медицинских услуг. Медицинский работник 
получает за свои услуги заработную плату, само медицинское учреждение финансируется 
за счет средств соответствующего бюджета, и все это за счёт страховых взносов, других 
поступлений. 

Данилочкина Ю.В. обнаруживает еще одну проблему, представляющую интерес с 
теоретической и практической точек зрения. В частности, автор указывает, что, «не являясь, 
с точки зрения законодателя, предпринимателем, учреждение в ситуации причинения 
пациенту вреда не несет бремя повышенной ответственности (ответственности независимо 
от вины), что применяется в платной медицине. Это крайне неверно, если учитывать, во-
первых, возмездный характер всех медицинских услуг независимо от субъекта оплаты, во-
вторых, рисковый и «вредоносный» от природы характер всей медицинской помощи по 
сути»[6, с. 22]. Изложенное свидетельствует о том, что пациент, как безусловный 
потребитель медицинских услуг, лишается прав на дополнительные гарантии, надлежащее 
качество медицинской помощи и присущие ему права в частной медицине, которые в так 
называемой «бесплатной» медицине автоматически аннулируются.  

Вместе с тем, следует согласиться с утверждением Х.П. Тахчиди и признать эту позицию 
более разумной и обоснованной, который утверждает очевидность, того «что «бесплатной 
медицины» не бывает. Любое лечебное учреждение нуждается в финансировании, ведь это 
огромное затратное хозяйство, в котором занято большое количество людей. Для того 
чтобы лечить человека, недостаточно только профессионализма врача; необходимы также 
здание, электричество, тепло, вода, медицинское оборудование, инструменты, лекарства, 
расходные материалы, заработная плата и прочее. Поэтому лечебное учреждение в 
состоянии оказать больному бесплатную помощь только в том случае, если кто-то за неё 
предварительно заплатит» [18, с. 21]. 
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Сидикова Л.Б. полагает, что «широкое распространение понятия «медицинская 
помощь», связано не с его принципиальным отличием от понятия «медицинская услуга», а 
с многовековыми традициями называть медицинской помощью любые лечебно-
профилактические действия, проводимые с целью сохранения жизни раненым, больным, 
быстрого восстановления их здоровья, и с тем, что оно более понятно гражданам» [13, с. 
13]. На наш взгляд, еще одной причиной применения категории «помощь» заключается, 
скорее всего, в желании законодателя подчеркнуть безвозмездный характер такой 
медицинской деятельности. Поскольку в Гражданском кодексе Российской Федерации 
отсутствует поименованный договор безвозмездного оказания услуг, а в силу исторически 
сложившегося восприятия, понятие «услуга» имеет характер возмездности. 

На данный момент, в гражданском законодательстве Российской Федерации, как и в 
Законе Российской Федерации от 07.02.1992 г. №2300-1 «О защите прав потребителей» 
пока отсутствует ключевое положение о том, что медицинские услуги, оказываемые в 
государственных и муниципальных учреждениях на официальной основе, пусть даже 
бесплатно для самих граждан, является вариантом возмездного договора и на них 
распространяются нормы Гражданского кодекса и вышеуказанного Закона. 

В пункте 2 статьи 779 Гражданского кодекса Российской Федерации прописан перечень 
видов услуг, где на втором месте указаны медицинские услуги, без разделения их на 
«платные» и «бесплатные». Игнатенко Г.П. пишет: «Совершенно очевидно, что при 
формировании данной статьи законодателю должно было быть известно, что в России 
существуют как платные, так и бесплатные медицинские услуги. Однако, не разделяя их в 
тексте этой статьи Гражданского кодекса, законодатель тем самым как бы презюмирует, 
что любые медицинские услуги оказываются по возмездному договору, тем более что 
специальные законы не содержат на этот счёт каких-либо изъятий» [7, с. 120]. 

Однако, в связи с тем, что к правоотношениям, складывающимся между медицинским 
учреждением и пациентом, нормы законодательства о защите прав потребителей 
применяются только в том случае, если пациент обратился в медицинскую организацию на 
возмездной основе, встает вопрос об отличии данные отношений от возмездных в правовом 
смысле.  

Д.Ю. Каркавин понимает под «оказанием помощи на возмездной основе» такую 
ситуацию, когда услуги пациенту оказываются за счет его собственных средств [8, с. 121]. 
Из чего следует, что предоставление медицинской помощи в рамках системы 
обязательного медицинского страхования является «безвозмездными услугами», 
следовательно, к таким правоотношениям не могут применяться положения 
законодательства о защите прав потребителей. 

Однако с таким мнением трудно согласиться, и оно представляется неверным. Пункт 1 
статьи 423 Гражданского кодекса Российской Федерации, указывает, что договор является 
возмездным, если одна сторона должна будет  получить плату или иное встречное 
предоставление за исполнение своих обязанностей [2]. При этом для признания договора 
возмездным необходимо учитывать, что из данной статьи не вытекает обязанности 
производить оплату именно потребителем. Отсюда следует, что договор является 
возмездным, если имеется какое-либо встречное предоставление. И, как и в системе 
добровольного медицинского страхования, встречное предоставление может последовать 
от третьего лица (статья 430 Гражданского кодекса Российской Федерации). Как 
справедливо отметила А.Р. Масалимова, «возмездность бесплатных медицинских услуг 
обеспечивается посредством налогового механизма» [10, с. 220]. Правовая суть состоит 
лишь в наличии данного предоставления, и это наличие законодателем в сфере медицины 
не отрицается. Отличаются правоотношения по оказанию медицинских услуг в 
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государственном, муниципальном и частном здравоохранении даже не по способу, а всего 
лишь по субъекту оплаты, что и предусмотрено договором в пользу третьего лица.  

Таким образом, норма статьи 423 Гражданского кодекса Российской Федерации не 
исключает, что по возмездному договору для оплаты услуги финансовые средства могут 
поступить как непосредственно от потребителя, так и из других источников - главное, 
чтобы это оплата была получена исполнителем за выполнение своих обязанностей. 

При решении данного спорного вопроса заслуживает внимания точка зрения Баринова 
С.А., который считает, что к отношениям, слагающимся в системе врач-пациент, всегда 
субсидиарно должны применяться положения законодательства о защите прав 
потребителей [5, с. 93]. 

К числу сторонников, отстаивающих представленный тезис, следует отнести 
Тихомирова А. [17], Саверского А. В. [15]. 

В связи с этим приведем достаточно обоснованное мнение Помазковой С.И., согласно 
которому «выработка определенной позиции в соотношении медицинской помощи и 
медицинской услуги дает возможность усовершенствовать законодательство в области 
защиты прав потребителей» [11, с. 37]. 

Таким образом, учитывая изложенное, несмотря на противоречивость взглядов, 
существующих в науке права по вопросу возмездности медицинских услуг, мы считаем, 
что деление медицинской помощи на «платную» и «бесплатную» является условным и 
должен рассматриваться как вариант возмездного оказания услуг. Возмездность правовой 
природы медицинской помощи между медицинским учреждением - врачом и пациентом 
при ее оказании на платной основе или в системе добровольного медицинского 
страхования очевидна. На самом деле в этих отношениях присутствует опосредованная 
через третьих лиц оплата. Система обязательного медицинского страхования направлена на 
формирование фондов из полученных от граждан средств и перераспределение их в 
дальнейшем среди организаций здравоохранения. В конечном итоге любая медицинская 
помощь является платой, медицинская помощь для граждан в этом случае не получается 
бесплатной. Следовательно, совершенно очевидна необходимость распространения 
законодательства о защите прав потребителей на все случаи медицинского вмешательства. 

Следует признать, что Г. П. Игнатенко обратил внимание на чрезвычайно важный 
момент – несмотря на придельную ясность и максимальную определенность правовых 
норм гражданского законодательства, обоснованно относящих любую медицинскую 
деятельность к возмездным услугам [7, с. 121], суды на практике по-разному толкуют 
нормы Гражданского кодекса Российской Федерации и Закон «О защите прав 
потребителей». 

В заключение отметим, что не имеется каких-либо моральных и правовых оснований 
лишать лиц, получающих бесплатную медицинскую помощь (скорую, неотложную), тех 
прав, которые имеют граждане, получающие медицинскую помощь на возмездной основе. 
Платное оказание медицинских услуг может давать преимущество только на 
дополнительный перечень услуг, предоставляемых гражданину, но не лишать его права на 
качество медицинского вмешательства, на информацию и других прав, гарантированных 
законодательством о защите прав потребителей. 
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ЮРИДИЧЕСКАЯ ПРИРОДА ВЫДЕЛА В РОССИЙСКОМ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ XIX – НАЧАЛА XX ВВ. 

 
Выдел как правовой институт появился в римском праве и был рецепцирован в 

российскую правовую систему только в XIX веке. Римские юристы рассматривали выдел в 
рамках отдельных сделок с имуществом, непосредственно привязывая его с правами 
наследования по закону: «выделом считалось предоставление восходящим родственником 
при жизни его нисходящему родственнику, как наследнику, известной части имущества, 
каковое имущество последний при наследовании после первого и обязан бы предоставить к 
зачету в следующей ему доли наследования» [1, с. 101].  

Традиционно право собственности предполагает полное и длительное, в течение всей 
жизни, обладание собственником недвижимым объектом. Особенно это касалось семейной 
собственности, т.к. изначально с XI века в российском праве сложился обычай совместного 
проживания родителей и детей. Общее семейное хозяйствование не предполагало 
отделение детей. Право передачи вещи или объекта собственности родственникам по 
нисходящей линии возникало исключительно на основе наследования после смерти 
законного обладателя или предоставлении отцом приданного дочери.   

Понятие «отделенных и неотделенных детей» впервые было закреплено в нормах 
Литовского Статута (статья 12 раздела четвертого о наследовании 1529 года). Выдел 
понимался как полное осуществление наследственного права. Он лишался от  
последующего  родового наследия, но всё, что он получал в дар оставалось за ним в полном 
объеме без изъятий. Данные положения в последующем были сохранены и имели 
юридическую силу на территориях Черниговской и Полтавской губерний (статья 999 Свода 
законов). Российские памятники права XV- XVI вв. вообще не знали подобного института, 
как и не упоминался он в главе XVII «О вотчинах» Соборного Уложения 1649 года. 

Только в российском законодательстве XIX века впервые юридически был закреплен 
правовой институт выдела. В качестве причин его появления можно выделить: постепенно 
расширение имущественных прав членов семьи; эволюция самого характера семейных 
отношений и появление принципа самостоятельности взрослых детей; закрепление 
принципа свободы волеизъявления лица в договорных и наследственных 
правоотношениях; активизация экономического развития России и капитализация 
производства, требовавшая более быстрого включения уже взрослых детей в 
имущественные и экономические отношения; обладание ими при жизни родителей какой-
то своей долей собственности. Коренным образом изменился сам характер семейных уз в 
сторону постепенного отказа от большого семейного объединения. Отделяясь, взрослый 
сын должен был обладать определенной массой имущества для самостоятельного 
домовладения и хозяйствования. Такой семейно-хозяйственный индивидуализм и 
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порождал появление института выдела доли собственности из имущества живых 
родителей.  

Сам  законодатель в томе X Свода законов Российской империи отнёс данный институт 
к вещному праву. Он рассматривался в рамках способов приобретения права 
собственности, в частности, в книге 3 «О порядке приобретения и укрепления прав на 
имущества в особенности». В самом законе не было четко сформулировано определение 
выдела. Только позднее в Высочайше утвержденном 9 ноября 1842 года мнение 
Государственного Совета «О исправлении редакции ст. 138 Свода законов Гражданских о 
неотделенных детях» было представлено следующее правовое значение выдела: 
«…следует разуметь назначение родителем или родственником в пользу их детей законной 
части из родового имущества и произвольной доли из имущества благоприобретенного, 
совершенное не иначе, как отдельной записью у крепостных дел»[1, с. 102]. 

К.П. Победоносцев в своем учебнике по гражданскому праву рассматривал выдел в 
рамках части 2 «О правах семейнных, наследственных и завещательных». Объяснялось это 
непосредственной связью выдела с наличием родственных, семейных взаимоотношений, 
т.к. выдел допускался только в отношении прямых нисходящих родственников и не 
допускался в отношении посторонних третьих лиц.  Г.Ф. Шершеневич излагал 
юридические свойства выдела в рамках семейного права, как институт имущественных 
прав родителей и детей. Признавая значимость принципа раздельности имущественных 
прав родителей и детей, он считал, что при жизни дети не имели права требовать части 
имущества из родительного обладания.  

В силу своего безвозмездного характера выдел был отграничен от дарения, как способа 
приобретения и передачи собственности, что было вполне логично и практически значимо. 
Данные сделки отличались по своей правовой природе и порядку осуществления. Г.Ф. 
Шершеневич называл выдел – «квалифицированным дарением», имеющим двойственную 
правовую природу [10, с. 652]. Им же было сформулировано первое определение выдела, 
как «дар в пользу лица, имеющего право законного наследования после дарителя, 
совершаемый с целью передать наследственную часть до смерти наследодателя». По сути, 
выдел он представлял собой с одной стороны дар, с другой стороны – некую форму 
предварительного наследства: К.П.Победоносцев дал следующее определение выделу: 
«Это безвозмездное или дарственное отчуждение имущества в пользу лица, коему по крови 
принадлежит ожидаемое наследство в сем имуществе, и с прямой целью не только одарить, 
но и осуществить ожидаемое наследственное право» [7, с. 89].  

К. Анненков в своей работе «Система русского гражданского права» рассматривал 
выдел в рамках обязательственного права, выделяя его в отдельный самостоятельный вид 
договора – «Выдел и назначение приданного». Он однозначно относил выдел к сделке об 
отчуждении имущества, которая являлась двусторонней и скорее консенсуальной.  
Одновременно называл выдел – предваренным наследованием. 

Любавский в своей статье «Выдел имущества» выделял как общие, так и отличительные 
черты выдела и дарения [1, с. 112]. К выделу нельзя было применять ряд правовых условия 
сделки дарения, что их и разграничивало: родитель не мог устанавливать каких-то 
дополнительных условий для нисходящего потомка для получения выдела, как и 
невозможно было потребовать возврата отделенной имущественной доли или признание 
выдела незаконным. Выдел был возможен только в определенном порядке – от восходящих 
к нисходящим родственникам.  Кроме того, в результате выдела дети получали долю на 
праве собственности, а не пожизненного владения или ограниченного пользования. Однако 
это мнение не совпадало с мнением самого законодателя, т.к. в кассационном решение 
Сената 1899 года № 30 разъяснялось, что в акте о выделе допускалось установление ряда 
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условий, в частности, оставление в пожизненном владении имущества у лица, которое 
предоставило выдел [1, с. 104]. 

Васьковский напрямую не называл выдел договором, но включал его в число сделок с 
дарением или безвозмездных сделок – «класс безвозмездных сделок между живыми». 
Главное отличие выдела от дарения он видел в его тесной связи первого с наследственными 
правами, что не позволяло к нему применять все правовые условия договора дарения. 

Д.И. Мейер ставил в один ряд сделки дарения, пожалования и выдела: «Выдел и 
назначение приданого оказывают только влияние на право наследования. И тут 
представляется то затруднение, что не всякое же дарение со стороны восходящих 
нисходящим можно считать выделом, а между тем законодательство не дает точного 
определения, при каких именно условиях дарение представляется выделом. Точно так же 
законодательство не определяет, в какой мере существенно замужество для назначения 
приданого; необходимо ли оно для действительности сделки» [4, с.  115]. По своей природе 
дарение он не отделял от выдела, т.к. у них общий безвозмездный характер передачи 
имущества. При этом передачу имущества нисходящему родственнику он обозначал 
выделом, а боковому – дарением.  

Последняя позиция представляется неточной, т.к. наследование напрямую связано с 
юридическим фактом смерти наследодателя, чего при выделе не происходило. Однако 
законодатель напрямую привязывал условия выдела к особенностям наследования по 
закону: таковыми признавались законные нисходящие наследники, размер выдела 
непосредственно зависел от законной доли в наследстве.  

В отличие от дарения,  получивший выдел принимал на себя и все долговые 
обязательства родителей, как при наследовании имущества по закону. И хотя об этом 
напрямую не было закреплено в законодательстве, по мнению большинства цивилистов 
XIX века Г.Ф. Шершеневича, И.М. Тютрюмова, К.П. Змиралова это логически вытекало из 
самой природы выдела. Выдел отличался от дарения и по своей цели [3, с. 61]. Родитель 
желал не столько одарить, отблагодарить лицо, сколько отдать при своей жизни часть 
имения для самостоятельной, отделенной жизни. 

В качестве субъекта, обладающего правом осуществления выдела имущества, выступали 
только родители и восходящие родственники, что было закреплено в статье 994 Свода 
законов: «Родителя и восходящие родственники властны выделять детей своих и потомков, 
назначая им часть из своего имущества» [8, с. 357]. Из содержания статьи можно 
предположить, что выдел могли осуществлять дедушки и бабушки в отношении своих уже 
взрослых детей и внуков. Следует согласиться с точкой зрения К.П. Победоносцева, 
который считал, что данная статья вполне позволяла собственнику произвести выдел доли 
в пользу внука при живом его отце, который не имел права воспрепятствовать данной 
сделки. 

По мнению Тютрюмова И.М. к выделу нельзя было отнести раздел имущества между 
братьями и сестрами, а также родственниками по боковой линии [9, с. 97]. Например, 
выделом не являлся дар части собственности бездетного дяди одному из своих 
племянников, на которую имел право последний в случае открытия наследства. Данную 
позицию отстаивал и Оршанский И., называя выдел – предваренным наследованием только 
нисходящих родственников. Законодатель и правоприменитель однозначно поддерживали 
данный взгляд, о чем свидетельствует кассационное решение Сената 1880 года № 150, 183 
[6, с. 70]. 

Обязательным условием совершения выдела было наличие свободной воли 
собственника имущества. Согласно статье 995 Свода законов сами дети, даже по 
достижению совершеннолетия, не могли требовать от родителей выдела части или доли, 
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которая им могла бы причитаться в случае наследования по закону. Эта норма носила явно 
охранительный характер и отражала традиционно российские подходы к семейным 
имущественным взаимоотношениям, которые предполагали полное сохранение права 
собственности за родителями до момента их смерти. 

Механизм определения размера выделяемой доли законодательно был закреплен в 
статье 996. Из благоприобретенного имущества можно было выделять любой объем 
имущества по усмотрению собственника или «как ему заблагорассудиться» [8, с. 358]. 
Получение выдела из благоприобретенного имущества не лишало детей права в 
дальнейшем получить свою долю наследства по закону в отношении родового имущества 
родителей, если они сами не отказались от участия в наследстве. Если же отделившийся и 
отказавшийся от наследования родового имущества оставался единственным наследником, 
его отказ не имел юридического значения. Это объяснялось необходимостью сохранения 
семейной родовой недвижимости.  

Большинство цивилистов отмечали, что при призвании отделившихся к наследованию 
по закону родового имущества, учитывался размер имущества, полученный ими как выдел 
из благоприобретенного. Последний засчитывался в общую долю наследования по закону, 
т.к. представлял собой «преддверие наследования». Данный подход утвердился и в 
судебной практике. В частности, в решении Сената 1888 г. № 91 отмечалось, что дети, 
отделенные в благоприобретенном имуществе, могли участвовать в разделе остального 
имущества при открытии наследства только с зачетом всего полученного при выделе [1, с. 
113].  

В отношении родового имущества закреплялась четкая доля – тот размер, который 
предполагался бы ребенку как наследнику по закону. Статус последних, после получения 
выдела в полном объеме, менялся. Они «почитались отделенными» и больше не имели 
права участвовать в разделах родовой собственности. Если же, согласно статье 997, 
наследственная доля им не была отдана в полном объеме, за ними сохранялось право 
получить её полностью уже после смерти родителей. Сам закон ничего не говорил о случае, 
если родитель выделил из родового имущества долю большую, чем полагалось бы 
нисходящему родственнику по наследованию. Судебная практика пошла по пути защиты 
интересов других законных наследников, которые фактически ущемлялись в своих 
наследственных правах. Так, кассационное решение Сената 1899 года № 49 разъясняло, что 
в подобных случаях законные наследники были вправе оспаривать такой выдел и признать 
его недействительным в той части, что касается превышения доли наследования у 
отделенного. Если же ранее они одобрили и согласились с данным выделом, право 
требования в дальнейшем они теряли.  

Родитель и восходящий родственник имел право осуществить выдел не одному, а 
нескольким нисходящим родственникам. Это напрямую не закреплялось в законе, но сама 
суть сделки эта предполагала. Практика однозначно пошла по этому пути, что было 
подтверждено в решении Сената 1878 года № 14 [9, с. 101]. При этом выделяемые доли 
детям не обязательно должны были быть равными.  

Какие конкретно виды имущества подлежали выделу, законодатель не определял, 
видимо это отдавалось на усмотрение самого собственника и напрямую зависело от его 
свободной воли. Соответственно в силу того, что закон не ограничивал данные объекты, 
родители и восходящие родственники могли выделять как телесные вещи, так и права на 
чужое имущество, права на долю в общем имуществе, права литературной, 
художественной и музыкальной собственности. Данную позицию активно отстаивал К. 
Анненков. Закон ничего не говорил и о возможности замены выдела – доли в недвижимом 
имуществе денежным капиталом. Это вполне носило легитимный характер.  
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Спорным выступал вопрос о возможности в будущем пересмотра выделенной доли, если 
законная доля отделенного в наследстве сократилась (например, в случае, когда у отца 
после выдела родилось ещё несколько детей – наследников или некоторые из живших с 
отцом детей умерли). Профессор А.И. Загоровский считал, что такой выдел категорично 
нельзя было оспорить в суде в сторону уменьшения или увеличения доли имущества, т.к. 
была бы нарушена сама правовая природа выдела [1, с. 113]. Все последующие 
юридические факты не имели значения для уже совершенного выдела доли. Данное 
правило распространялось и на случаи, когда отец выделил наследнику долю 
благоприобретенного имущества большую, чем ему бы предполагалось по закону. По 
мнению Г.Ф. Шершеневича пересмотр выдела было бы нарушением свободной воли 
родителя [10, с. 654]. 

Собственно о порядке осуществления выдела сказано только в одной статье 1000 Свода 
законов. Выдел должен был оформляться в нотариальной конторе отдельной письменной 
записью.  

Сам закон ничего не говорил о возможности признания выдела недействительным или 
наличие возможностей возврата выделенного имущества родителю. Анализ схожих 
правовых отношений и признание факта того, что выдел выступал одной из форм дарения 
имущества, следует признать, что такой возврат допускался. Так, в статьях 553-555 Устава 
торгового судопроизводства 1893 года определялись случаи, в которых имение, 
выделенное наследнику, могло по причине банкротства или несостоятельности 
выделившегося лица быть возвращено в общую наследственную массу родителей. Как и 
при совершении сделки дарения, выделенное имущество могло подлежать возвращению по 
общим основаниям, как например, при несостоятельности. Также, по мнению Г.Ф. 
Шершеневича, после смерти отделенного бездетного лица выдел возвращался дарителю. 
Данная позиция подтверждалась и в  кассационных решениях Сената (т. I, № 77), где 
разъяснялось, что выдел по своей природе относился к дару и соответственно на него 
распространялись все нормы, регулирующие данный договор. Следовательно «…он может 
поворотиться к дарителю по силе закона о дарении и, в случае бездетной смерти 
одаренного сына, возвращается отцу». 

Так как выдел был непосредственно связан с наличием родственных семейных связей, то 
при выявлении их незаконности выдел должен был терять юридическое значение. Как 
отмечал К. Анненков, записи о выделе могли подлежать отмене только, когда получивший 
имущество впоследствии судом был признан незаконнорожденным и соответственно 
утратившим право на наследование по закону [1, с. 114].  

Таким образом, к правовым особенностям выдела имущества можно отнести: 
- выдел выражал свободную волю законного владельца имущества и мог осуществляться 

в любое время на усмотрение стороны собственника, а не получателя дара;  
- выдел мог осуществляться исключительно в отношении нисходящих детей и потомков, 

связанных родовыми, семейными узами; 
- субъектом дарения мог выступать родитель или дедушка, бабушка, получателем – дети 

или внуки; в отношении боковых родственников выдел не применялся; 
- на выдел распространялись все те ограничения, которые законодатель устанавливал для 

безвозмездных сделок и сделок об отчуждении имущества; 
- размер выделяемой доли благоприобретенного имущества зависел от свободного 

усмотрения дарителя, в рамках родового имущества – строго был ограничен 
наследственной долей; 

- по своей природе выдел очень близко стоит к дарению: родовое и благоприобретенное 
имущество передавалось в форме дара, родитель жертвовал его своим детям; 
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- выдел, по сути, предварял будущее наследование полностью или частично; 
- выдел не устранял полностью отделенного от возможности дальнейшего наследования 

в имуществе родителя;  
- законодатель четко не регулировал взаимные права и обязанности лиц производящих и 

получающих выдел, как и не было прописано содержание самой отдельной записи; 
- закон ничего не говорил о возможных дополнительных условиях при осуществлении 

выдела, однако судебная практика стала допускать некоторые дополнительные требования 
и возможности пересмотра сделки; 

- отдельным видом выдела являлось приданое, под которым закон понимает выдел 
дочерей и родственниц по случаю замужества (ст. 1001 Свода законов). 
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Банки сегодня с вольностью раздают кредиты всем желающим без какой-либо проверки 

платежеспособности заемщика. В Ростове-на-Дону работает несколько десятков крупных и 
не очень банков и несколько заемных контор («Быстро деньги», «деньги сейчас» и др.). 
Складывается такое впечатление, что банкам выгодно предоставление кредитов граждан 
даже если половина из взятых гражданами средств не будет возвращена. Так оно и есть! 
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Посудите сами, банки используют при предоставлении кредитов населению далеко не 
собственные деньги, а взятые кредитные средства у государства под 8,5 % годовых. 
Население же получает от банка кредит уже под 30% -70% в год. Большой процент 
невозврата уже включен в эти грабительские процентные ставки. 

В итоге, население страны и малый бизнес утопают в пучине долгов, а единичные 
экземпляры толстосумов, случайно ставшие хозяевами банков, не знают куда потратить 
текущие рекой барыши. К сожалению, государство сегодня отстранилось от этой 
проблемы, и отдало регулирование кредитных ставок на откуп этой самой банковской 
системе. 

Банки с вольностью раздают кредиты всем желающим без какой-либо проверки 
платежеспособности заемщика. В Ростове-на-Дону работает несколько десятков крупных и 
не очень банков и несколько заемных контор («Быстро деньги», «деньги сейчас» и др.). 
Складывается такое впечатление, что банкам выгодно предоставление кредитов граждан 
даже если половина из взятых гражданами средств не будет возвращена. Так оно и есть!  

Долги по кредиту перед банком, которые гражданин имел накануне своей смерти, не 
исчезают просто так (не списываются банком). Вместе со всем принадлежащим ему 
имуществом, долги составляют так называемую наследственную массу, которую и должны 
принять наследники лица. Таким образом, обязанность уплаты долгов по кредиту 
умершего, переходит к его наследникам. 

Однако, закон предоставляет последним право избежать уплаты долгов – для этого, 
наследники должны отказаться от своих прав вступления в наследство. В этом случае, 
наследники избавляются от необходимости выплачивать кредит, но, вместе с тем, теряют 
право на получение наследственного имущества. Как поступить в случае, если вместе с 
имуществом в наследство включены и долги – отказаться или нет от такого наследства? И 
что делать, если вы уже вступили в права наследования, и только потом стало известно об 
имеющихся долгах? Постараемся разобраться во всех этих вопросах в данной статье. 

Обычно, порядок и условия погашения наследниками кредитных обязательств 
наследодателя сохраняются в том виде, в каком они существовали, когда кредит 
выплачивал наследодатель. То есть, наследники просто продолжают выплачивать долг на 
тех же условиях, что и умерший. Но, иногда, по желанию наследников, банк может 
предложить им осуществлять выплату кредита на иных условиях. Как правило, такая 
ситуация может иметь место тогда, когда   сумма задолженности небольшая – в этом 
случае, банк может предложить наследнику погасить сразу весь остаток долга и процентов. 
Этот вариант наиболее выгоден наследникам, поскольку они сразу имеют возможность 
освободиться от всех кредитных обязательств наследодателя. Банки же могут предложить 
такой вариант погашения в том случае, если при такой досрочной выплате они ничего не 
потеряют в денежном отношении. Однако, как уже говорилось, такой способ погасить 
кредит жизнеспособен только в случае небольшого остатка задолженности. 

Гражданский кодекс РФ включает в состав наследства принадлежавшие наследодателю 
на день открытия наследства вещи, иное имущество, в том числе имущественные права и 
обязанности (статья 1112 ГК РФ)[2]. 

Если наследодатель на момент смерти имел имущественные обязательства перед 
банками по кредитным договорам, его долги по данным договорам включаются в состав 
наследственной массы. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 1175 ГК РФ, наследники, принявшие наследство, 
отвечают по долгам наследодателя солидарно (статья 323).  Каждый из наследников 
отвечает по долгам наследодателя в пределах стоимости перешедшего к нему 
наследственного имущества. 
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Таким образом, с момента принятия наследства к наследникам переходят и долги 
наследодателя по кредитным договорам, но только в том размере, который соответствует 
стоимости унаследованного имущества. Данная норма гражданского законодательства РФ 
установлена с целью обеспечить банкам возможность осуществить возврат денежных 
средств по кредиту умершего заемщика, но только из средств самого заемщика – из тех 
средств, которые вошли в наследственную массу, не привлекая к участию в погашении 
долга собственные средства наследников. 

К примеру, у наследодателя имелась задолженность по кредитным договорам, 
заключенным с несколькими банками. После смерти наследодателя наследники 
одной очереди были призваны к наследованию и нотариально оформили принятие 
имущества, входящего в наследственную массу, в равных долях. С момента 
принятия имущества в наследство они стали солидарными должниками перед 
кредиторами наследодателя, т.е. 

- каждый банк вправе предъявить свои требования по задолженности наследодателя 
любому из наследников или всем одновременно, при этом каждый наследник будет 
отвечать только в пределах стоимости унаследованного им имущества; 

- если банк предъявил требование только к одному из наследников, но унаследованного 
им имущества не хватило для погашения задолженности, банк вправе обратиться за 
недополученным к остальным должникам; 

- наследник, удовлетворивший требование банка, имеет право обратиться с требованием 
о взыскании средств, использованных для погашения долга, к остальным наследникам в 
равной степени. 

В случае, если один из наследников получил в наследство дорогостоящую неделимую 
вещь и выплатил другим наследникам соответствующую денежную компенсацию, он 
будет отвечать перед банками наследодателя в большей степени, чем остальные, т.к. 
стоимость унаследованного имущества у него выше, чем у других наследников. Факт 
компенсации другим наследникам разницы в стоимости наследства здесь не имеет 
значения[1]. 

 Многие не знают, что Гражданский кодекс РФ включает в состав наследства 
принадлежавшие наследодателю на день открытия наследства вещи, иное имущество, в 
том числе имущественные права и обязанности (статья 1112 ГК РФ). 

 Как бы мы не говорили, но в долговую яму лезут все: иначе ни как Многие берут на 
приобретения жилья, бытовую технику, машины и многое другое.  В этом году стало много 
распространятся афиш, листовок, различных реклам  «деньги за 15 минут», но многие не 
все сразу понимают и вообще ни задумываются об их процентах Быстрое оформление за 10 
минут 

 Без залогов и поручителей 
 Получение по паспорту (больше документов - меньше процентная ставка) 
 Без скрытых платежей и комиссий 
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ПРОБЛЕМА ДОПРОСА  
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ОБВИНЯЕМЫХ 

 
Допрос  несовершеннолетних обвиняемых  относится  к  самому  сложному 

следственному  действию.  Эта  сложность  обусловливается  следующими факторами: 
трудностью  формирования психологического контакта,  необходимостью  получения  
полных  и правдивых показаний, особенностями психики несовершеннолетних.   

Особенности  психики  несовершеннолетних обвиняемых  складываются  из  таких 
факторов, как ограниченность их жизненного опыта, знаний и представлений, а также с 
недостаточной сформированностью адаптивных поведенческих навыков и 
психологических представлений [1, с.67-80]. 

Вопрос о целесообразности участия при производстве по уголовным  делам  в  
отношении  несовершеннолетних обвиняемых  психолога  или  педагога является 
дискуссионным [2, с.255-256]. 

В  законе  предусмотрена  возможность  выбора  между двумя специалистами: 
психологом или педагогом. Однако УПК РФ не содержит положений о том, в каких 
случаях для участия в допросе вызывается психолог, а в  каких  педагог.  Нельзя  не  
согласиться  со  специалистами  в  процессуальной области,  что  только  
профессиональный  психолог,  обладающий фундаментальными знаниями, знающий 
особенности подростковой психологии, закономерности  формирования  и  развития  
личности  несовершеннолетнего, может  в  полной  мере  осуществить  возложенные  на  
него  обязанности  в уголовном  процессе [3, с.163].  

По нашему мнению, в допросе несовершеннолетнего подозреваемого,  обвиняемого  
обязательно  участие психолога, но, тем не менее, нельзя исключать возможности  
привлечения  к  производству  данного  следственного  действия  педагога  альтернативно  
психологу.  Участие  психолога  в  допросе  несовершеннолетнего  подозреваемого,  
обвиняемого  на предварительном  следствии  является одной из дополнительных  
процессуальных  гарантий,  обеспечивающих учет  возрастных  и  индивидуальных  
психологических особенностей подростков [4, с.86-89].   

В литературе справедливо рекомендуется приглашать психолога,  а  не  педагога,  на  
допрос  умственно  отсталых  подростков[5, с.64-67]. 

Другого  мнения  придерживается  А.Н  Попов,  который считает: «в допросе 
несовершеннолетнего обвиняемого,  подозреваемого  признанного  умственно  отсталым, 
необходимо  предусмотреть  в  УПК  РФ  обязательное участие врача-психиатра, так как 
именно врач-психиатор является специалистом по патологиям в умственном развитии, а не 
педагог или психолог»[6, с.45]. С этим меняем надо согласиться, так как врач-психиатор  
может  более  квалифицированно оценить сведения о задержке умственного развития 
несовершеннолетнего,  полученные  из  показаний  родителей,  педагогов  учебного  
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заведения,  где  он  обучается, характеристик, медицинских документов и других 
материалов, дифференцировать вопросы, тематику допроса с  учетом  особенностей  
познавательной  сферы  такого допрашиваемого [7, с.114].  

Как  показывает  практика,  несовершеннолетние обвиняемые  допрашиваются, когда в 
деле еще отсутствует заключение эксперта, Однако  момент  появления  в  уголовном  деле  
подозреваемого,  по  общему  правилу,  характеризуется отсутствием той 
доказательственной базы, которая должна быть предоставлена  эксперту  вместе  с  
постановлением  о  назначении психологической, психиатрической (или комплексной 
психолого-психиатрической)  экспертизы.  Поэтому  наличие  в уголовном  деле  
соответствующего  заключения  эксперта  о  том,  что  несовершеннолетний  страдает  
психическим расстройством или отстает   в психическом развитии не может быть признано 
единственным основанием для  обеспечения  обязательного  участия только  психолога, в 
такой ситуации можно пригласить и врача – психиатра [8, с.29-32].  

 В связи со сказанным п. 3 ст. 425 УПК РФ необходимо изложить в следующей 
редакции: «В допросе несовершеннолетнего  подозреваемого,  обвиняемого  обязательно 
участие психолога или врача-психиатра [9, с.146-148]. 
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К ВОПРОСУ О РЕАЛИЗАЦИИ ИММИГРАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ В РЯДЕ 

СТРАН МИРА 
 

Интеграция – это ключевое условие успешной иммиграции согласно «Общим 
фундаментальным принципам интеграции неграждан ЕС» [1]. 

Правильная реализация иммиграционной политики способствует запуску процессов 
интеграции иммигрантов в общество того или иного государства. Для целей статьи 
необходимо отметить, что существуют различия между политикой государства, 
направленной на создание и регулирование механизмов иммиграции, и политикой 
государства, нацеленной на изменения в обществе, ставшие результатом самой 
иммиграции. Т. Хаммар в исследовании 1985 года определяет их как «иммиграционная 
политика» и «политика иммигрантов» соответственно [2]. 

В соответствии с методикой MIPEX (Migrant integration policy index – миграционный 
Индекс политики интеграции) «интеграция» интерпретируется как соблюдение принципа 
равных возможностей [3].  

Основное внимание в научных исследованиях, посвященных иммиграционной 
интеграционной политике, уделено модели мультикультуризма. Основанная на 
толерантности и поощрении культурного многообразия, она не требует от иммигрантов 
ассимиляции в общество [4, с. 4].   

Следует иметь в виду, что доктрина мультикультуризма, которая так активно 
пропагандировалась в мировом сообществе, является лишь одной из основных 
теоретических моделей, объясняющих различные подходы интеграционной политики. 
Наряду с ней выделяют модели: «ассимиляции», «плавильный котел» («плавильный 
тигель»), «модель дифференциального исключения». Все они характеризуют различные 
типы интеграционной политики. 

Вместе с тем проблема совпадения культурных парадигм как традиций с присущими им 
этико-правовыми принципами выходит на первый план. «Незападный мир» «активно» 
выходит за пределы своего «обитания», ассимилируется на «западной почве», бросает 
транскультурный вызов, формируя на западе поликультурное общество на свой манер [4, с. 
10].  

Одним из направлений политики интеграции стала борьба с расизмом, различными 
формами дискриминации. Не смотря на то что формально иммигранты уравнены в правах с 
обычными гражданами, дискриминация существует и набирает силы в Европейских 
странах. 

Антагонизм по национальному признаку выливается в забастовки, «кровавые бунты». 
Одной из причин такого напряженного состояния является отсутствие на должном уровне 
специальных государственных программ по улучшению условий проживания 
иммигрантов.  

Согласно представлению, подготовленному в январе 2014 года на 84 Сессию Комитета 
по противодействию расовой дискриминации не все государства Евросоюза способны 
обеспечить эффективную защиту своим резидентам от расовой дискриминации в 
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соответствии с действующими европейскими стандартами (в качестве примера, приведена 
Польша) [5]. В то же время в списке наиболее благополучных стран для иммигрантов стоит 
Швеция. В основу шведской модели интеграции заложена концепция мультикультурного 
развития, допускающая равные права и обязанности для всех независимо от этнического 
происхождения и в соответствии с индивидуальными потребностями [6, с. 51]. 

Однако процессы интеграции требуют принятия адекватных мер не только от 
принимающей стороны (принятие соответствующих нормативных актов на местном и 
государственном уровне), но и от самих иммигрантов.  В своем исследовании «Факторы, 
определяющие интеграцию иммигрантов» академик Майрон Вейнер выделял три 
парадигмы, способствующие успешному процессу иммиграции: желание общества 
принять иммигрантов; наличие производственных отношений; желание мигрантов быть 
частью нового общества [7, с. 59].  

Вместе с тем значительная часть нынешних переселенцев изначально не намерена 
интегрироваться в систему европейских ценностей. По материалам СМИ, «в 
крупных европейских городах уже возникли целые районы, где опасно 
демонстрировать нежные чувства к противоположному полу, даже в самой 
пуританской форме. Слушать неправильную музыку. Носить неправильную одежду. 
Распивать неправильные напитки. И степень этой «неправильности» определяет не 
британский полицейский и не французский жандарм, а радикальный исламский 
проповедник, совмещающий агрессию с получением социального пособия и 
преспокойно проживающий в муниципальном жилье»[8]. 

Исходя из вышеуказанных примеров, государствам ничего не остается, как идти на 
уступки (проводить политику для иммигрантов, порой в ущерб собственному населению, 
его экономическому благополучию) либо ужесточать иммиграционную политику, 
например, посредством уменьшения сроков пребывания кандидатов в беженцы на своей 
территории, квот на привлечение рабочей силы, снижения размеров финансовых пособий 
для незаконных переселенцев и т.д., что еще более усложняет итак сложившиеся 
противоречия в обществе. 

Подводя некоторые итоги, отметим, что, не смотря на функционирование различных 
программ интеграции иммигрантов, в странах Европы происходит постоянное обострение 
межэтнических и межрелигиозных отношений. Судя по всему, в скором времени Западу 
потребуется концептуально новая стратегия иммиграционной политики, эффективно 
решающая указанные проблемы. 

Непрерывное увеличение числа мигрантов, усложнение правовых отношений, в которые 
они вступают, вынуждает и правительство Российской Федерации разрабатывать комплекс 
мероприятий, направленных на улучшение взаимодействия мигрантов и российского 
общества. Одним из документов, раскрывающих особенности и основные направления 
реализации миграционной политики, является Концепция государственной миграционной 
политики Российской Федерации на период до 2025 года. 

Согласно этому документу на государственном уровне предполагается 
разработать государственные программы, направленные на формирование 
конструктивного взаимодействия между мигрантами и принимающим сообществом 
Российской Федерации.  

Кроме того, в целях улучшения интеграции мигрантов целесообразным было бы 
принятие специальных законов об иммиграции, о социальной и культурной адаптации и 
интеграции мигрантов. Об этом неоднократно высказывались ведущие ученые-правоведы 
[9, с. 17–18; 10, с. 14–15].  
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ПОНЯТИЕ, ЗНАЧЕНИЕ И ПРИНЦИПЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ 
 

Основные принципы построения и функционирования системы государственной 
службы закреплены в ст. 3 Федерального закона "О системе государственной службы 
Российской Федерации". Принципы государственной службы подразделяются на 
конституционные принципы, закрепленные непосредственно в Конституции РФ, и 
организационно-функциональные принципы, сформулированные в законодательстве о 
государственной службе[1]. 

К конституционным принципам государственной службы относятся принципы 
федерализма, законности, приоритета прав и свобод человека и гражданина, равного 
доступа к государственной службе. 
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Принцип федерализма обеспечивает единство системы государственной службы и 
соблюдение конституционного разграничения предметов ведения и полномочий между 
федеральными органами государственной власти и органами государственной власти 
субъектов РФ. Принцип федерализма означает, что государственная служба представляет 
собой систему должностей, учреждаемых в единой системе государственных органов. 

Принцип законности означает необходимость соответствия Конституции РФ и 
федеральному закону подзаконных нормативных актов и индивидуальных правовых актов 
в сфере государственной службы. Все коллизии и противоречия разрешаются в пользу 
Конституции РФ и федерального закона. 

Принцип приоритета прав и свобод человека и гражданина означает их 
непосредственное действие, обязательность их признания, соблюдения и защиты. При 
функционировании института государственной службы права и свободы человека и 
гражданина определяют смысл, содержание и применение законов. Недопустима 
дискриминации граждан со стороны государственных служащих и самих государственных 
служащих по признакам пола, социальной, расовой, национальной, языковой, религиозной 
принадлежности. 

Принцип равного доступа граждан к государственной службе означает, что каждый 
гражданин РФ должен без какой бы то ни было дискриминации и без неоправданных 
ограничений допускаться на общих условиях равенства к государственной службе.  

Принцип единства правовых и организационных основ государственной службы 
предполагает законодательное закрепление единого подхода к организации 
государственной службы. 

Принцип взаимосвязи государственной службы и муниципальной службы. Взаимосвязь 
этих двух видов публичной службы обеспечивается посредством единства основных 
квалификационных требований к должностям гражданской службы и должностям 
муниципальной службы, единства ограничений и обязательств при прохождении 
гражданской службы и муниципальной службы, единства требований к профессиональной 
подготовке, переподготовке и повышению квалификации гражданских служащих и 
муниципальных служащих, учета стажа муниципальной службы при исчислении стажа 
гражданской службы и стажа гражданской службы при исчислении стажа муниципальной 
службы. 

Принцип открытости государственной службы и ее доступности общественному 
контролю означает объективное информирование общества о деятельности 
государственных служащих. По своей сути принцип открытости государственной службы 
предполагает обеспечение участия граждан в государственном управлении через создание 
возможностей для получения открытой (несекретной) информации о деятельности 
государственных органов и государственных служащих, осуществления общественного 
контроля за организацией и функционированием государственной службы.  

Принцип профессионализма и компетентности государственных служащих 
предполагает: 
 профессионализм государственных служащих, то есть исполнение ими своей 

должности в качестве основного занятия; 
 компетентность, то есть знание порученной службы, опыт работы; 
 квалифицированность, то есть соответствие государственного служащего 

замещаемой им должности по уровню образования, стажу, знаниям и навыкам работы; 
 эффективное и добросовестное исполнение должности; 
 ответственность за подготавливаемые и принимаемые решения и надлежащее 

исполнение служебных обязанностей. 
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Принцип защиты государственных служащих от неправомерного вмешательства в их 
профессиональную служебную деятельность: защита государственных служащих 
гарантируется от неправомерного вмешательства как со стороны государственных органов 
и должностных лиц, так и со стороны физических и юридических лиц. В развитие этого 
принципа законодательство предусматривает право обжалования неправомерных действий, 
механизм разрешения индивидуальных служебных споров, право государственных 
служащих на создание профсоюзов, а также внепартийность государственной службы и 
отделение религиозных объединений от государства. 
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ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ 

 
Аннотация: в данной статье отражены данные о том, что рост онкологических 

заболеваний является одной из наиболее актуальных проблем современной медицины. 
Ключевые слова: лекарственные средства, онкозаболевания, антибактериальные, 

противовирусные и противоопухолевые препараты. 
В настоящее время отмечается увеличение числа онкологических заболеваний, которые 

наряду с сердечнососудистой патологией и травмами занимают ведущие места среди 
причин инвалидизации и смертности населения. В России в 2000 г. злокачественные 
новообразования стали причиной смерти 13,8% мужского и 12,7% женского населения. По 
данным ВОЗ за 2005 год ежегодно в мире от онкозаболеваний умирает 7 млн. человек, что 
на 2 млн. больше, чем 10 лет назад. К 2020 году, по мнению экспертов ВОЗ, этот показатель 
может достигнуть 20 млн. Постепенное возрастание количества новых случаев 
злокачественных новообразований отмечается и в России: в 2002 г. их число составило 
453256, что на 10,7% больше, чем в 1993 г. У мужчин преобладают поражения органов 
дыхания, желудка и кожи, у женщин - молочных желез, кожи и матки. Среди детей 
ведущей патологией с высоким процентом летальности (до 50,5%) являются гемобластозы 
[2]. В России рак ежегодно уносит жизни более 300 000 пациентов. Ежегодно выявляется 
около 450 000 новых онкологических больных. Сейчас на учете с различными 
онкологическими заболеваниями стоят около 2,5 млн. россиян. 

Эффективность борьбы с раковыми заболеваниями во многом зависит от лекарственной 
терапии. Наряду с хирургическим и лучевым методами, химиотерапия злокачественных 
опухолей получила широкое распространение, тем более что при ряде локализаций 
опухолевого процесса она является определяющей. 

Возрастающая социальная значимость данной группы лекарственных средств 
определяет необходимость изучения отечественного рынка противоопухолевых 
препаратов. Антибактериальные, противовирусные и препараты для лечения 
онкологических заболеваний включены в перечень жизненно необходимых и важнейших 
лекарственных средств, утвержденный приказом Минздрава России от 18 октября 2006 
года и относятся,  в том числе и  следующие препараты: L  - противоопухолевые препараты 
и иммуномодуляторы, L01 - противоопухолевые препараты, антибиотики и 
противовирусные препараты. 

Основными потребителями выпускаемой продукции являются лечебные учреждения, 
аптеки и граждане, покупающие лекарственные средства в аптеках [4]. 

Произошедшие изменения социально-экономической ситуации в стране привели к 
резкому спаду производства лекарственных препаратов, в результате чего в период с  1997 
по  2014 годы объем этой продукции сократился почти в 3,0 раза. Полностью прекращено 
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производство 163 наименований препаратов, среди которых онкологические препараты, 
средства для лечения инфекционных заболеваний и другие. При этом, доля отечественных 
препаратов на российском фармацевтическом рынке сократилась до 40-60 %, в 
зависимости от номенклатуры, а импортных препаратов соответственно возросла, что 
поставило отечественный рынок под угрозу зависимости от импорта. 

Ранее существовавшая система государственного обеспечения лекарственными 
препаратами онкологических учреждений претерпела значительные изменения, в условиях 
рыночных отношений.  

В каждом регионе сформировались свои подходы к решению этой проблемы. К 
государственным аптечным учреждениям добавились коммерческие поставщики, многие 
онко-диспансеры производят закупку лекарственных средств самостоятельно. Организация 
онкологической помощи в России имеет четкую структуру. Рынок противоопухолевых 
препаратов зависит от нозологических групп онкологических заболеваний, каждое 
заболевание имеет четкую схему лечения, в которую входят известные препараты. В 
химиотерапии онкологических заболеваний используется не более 80 препаратов, среди 
которых в России производится около 20, причем большая часть из них морально устарела. 

Таким образом, можно выделить следующие основные особенности группы 
противоопухолевых препаратов:  
 Высокий темп роста в денежном выражении. За 2 года продажи выросли более чем в 

3 раза. При этом в упаковках прирост составил всего 11%.  
 Высокая стоимость препаратов группы: на 109 из 140 позиций цена выше 600 руб.  
 Преимущественная реализация за счет программы ДЛО и больничного сектора.  
 Зависимость от импорта. Группа представлена в основном зарубежными 

препаратами – 100 из 140 наименований препаратов принадлежат иностранным 
производителям.  
 Рынок противоопухолевых препаратов сильно подвержен влиянию отдельных 

крупных закупок специализированными учреждениями.  
 Ввиду того, что противоопухолевые лекарства являются исключительно 

рецептурными, согласно закону о рекламе данный тип ЛС не может продвигаться иначе, 
чем через специализированные издания и медицинских представителей. Поэтому выбор 
препаратов пациентом зависит напрямую от назначения врача.  

Практически в России не производятся базовые онкологические препараты, и основная 
масса противоопухолевых лекарственных средств поступает от импортных 
производителей. Такая же ситуация сложилась и в производстве антибактериальных 
средств. В настоящее время в России производятся, в основном, антибиотические 
препараты групп пенициллина, стрептомицина, окситетрациклина, левомицетина, 
синтомицина и др. Однако, объемы производства перечисленных препаратов не могут 
полностью удовлетворить потребность в них фармацевтического рынка. Кроме того они не 
относятся к числу новых антибиотиков, входящих в настоящее время в практику 
здравоохранения Европы, Америки и Японии [3]. 

Основная масса современных лекарственных средств для лечения онкологических и 
инфекционных заболеваний в России не производится, удовлетворение спроса на них 
осуществляется за счет поставок импортных аналогов. 

Для увеличения объемов выпуска и расширения номенклатуры новых эффективных 
препаратов, внедрения в производство научных разработок, необходимо осуществить 
комплекс мер, направленных на реконструкцию и техническое перевооружение 
действующих и создание новых производств, соответствующих нормам и правилам ОМР. 
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ВЛАГАЛИЩНОЕ ОПЕРАТИВНОЕ РОДОРАЗРЕШЕНИЕ 

 
Основными методами современного оперативного родоразрешения при живом плоде 

являются кесарево сечение, акушерские щипцы, вакуум – экстракция плода 
[1,с.350,2,с.54,4,с.6,5,с.720,6,с.54]. Если абдоминальное  родоразрешение – операция 
первого и начала второго периодов родов, то акушерские щипцы, вакуум-экстракция плода 
– операция потужного периода с момента расположения предлежащей части в полости 
малого таза  матери. 

За последние 20 лет произошла смена приоритетов среди методик оперативного 
родоразрешения через естественные родовые пути [4,с.4]. В 2000 году в США  2/3 (7,1%) 
всех оперативных родоразрешений через естественные родовые пути составляла вакуу-
экстракция (ВЭ), а, акушерские щипцы (АЩ) – 2,8%, кесарево сечение – 21,8%; в Англии – 
9,5% и 4,0%, 17,2% соответственно. В Австралии соотношение ВЭ к АЩ выросло с 1:6 в 
1990 году до 1:1 в 1997 году. Акушерские щипцы в настоящее время применяют только как 
метод экстренного родоразрешения, когда упущена возможность выполнения кесарева 
сечения. Вместе с тем за последние годы возросла популярность вакуум-экстрации плода 
как метода влагалищного оперативного родоразрешения [2,с.55,3,с.15,4,с.7]. 

Частота вакуум-экстракции (ВЭ) плода, по данным литературы, в экономически 
развитых странах составляет от 2,7 до 6,3% от общего числа родов. В Англии 2010 и 2011 
гг. при общем числе родов 652377 и 668 195 частота ВЭ плода составила соответственно 6,2 
и 6,3% и достигнута благодаря успешным работам ряда учёных [8,Р.526,10,Р.734,13,Р.195]. 
Однако, несмотря на широкое применение в странах Европы и США оперативных 
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вагинальных родов с помощью ВЭ, этот метод остается непопулярной в нашей стране. Но, 
тем не менее, в связи с техническим прогрессом, усовершенствованием моделей вакуум-
экстрактора и технологий его использования более широкое применение этой 
родоразрешающей операции становится реальностью. [8,Р.527,9,с.Р.147,10,Р.738, 12,Р.689, 
13,Р.198]. 

Так, по данным МОНИИАГ, частота применения ВЭ «KIWI» среди оперативных родов 
в 2006-2007гг. составила 10,1%, в то время как частота наложения АЩ – 1,4%. Несмотря на 
приведенные данные, мнение о полном отказе от применения АЩ и замене их ВЭ не 
обосновано [6,с.55,7,с.13,11,Р.2074]. 

Цель исследования. Изучить исходы родов после влагалищного оперативного 
родоразрешения с применением акушерских щипцов и вакуум-экстрактора. 

Материал и методы исследования. За 2011 – 2013 гг. в Перинатальном центре 
Белгородской областной клинической больницы святителя Иоасафа был проведен анализ 
историй родов с последующей их статистической обработкой. Обследуемых женщин 
распределили на две группы. В 1 группу вошли пациентки, роды у которых завершились 
наложением акушерских щипцов, во 2 группу – женщины, для родоразрешения, которых 
применялась вакуум – экстракция плода. 

Результаты исследования и их обсуждение. За 3 года в перинатальном центре было 
проведено 16 977 родов, из них родов с помощью влагалищного оперативного 
родоразрешения (акушерские щипцы и вакуум-экстрактор) было у 225 женщин, что 
составляет 1,3% случаев. Эти данные представлены  в  таб.1. 

 
 Таблица 1 

Частота родов у женщин с применением акушерских щипцов и вакуум-экстрактора 
по данным Перинатального центра Белгородской областной клинической больницы 

святителя Иоасафа за 2011-2013 гг. 
Роды 2011 г. 2012 г. 2013 г. Всего 

Всего проведено родов  5184 5897 5896  16 977 
Из них: 
 с применением:  
а) акушерских щипцов 

 
б) вакуум-экстрактора 

 
 

12(0,2%) 
 
0 

 
 

28(0,4%) 
 

25(0,4%) 

 
     

16(0,2%) 
 

144(2,4%) 

 
 

56(0,3%) 
 

169(1,0%) 
Итого 12(0,2%) 53(0,9%) 160(2,7%) 225(1,3%) 

 
Из таблицы 1 видно, что по годам отмечался рост числа родов (с 5184 до 5896), а также 

рост числа влагалищных оперативных родоразрешений, причем акушерские щипцы были 
применены в 56(0,3%), а вакуум- экстрактор в 169(1,0%) случаях. 

Преобладали жительницы из сельской местности, которые составили 120(53,3%) и 
городской местности – 105(46,7%) женщин. 

По возрасту, обследуемые женщины распределились следующим образом: до 20 лет – 
13(0,6%), от 21-25 лет – 93(41,3 %), от 26-30 лет – 50(22,2 %), от 31-35 лет – 42(18,6%), от 
36-40 лет – 18(0,8 %) и свыше 40 лет – 9(0,4 %). 

По социальному положению служащих было 110(48,9%), рабочих − 45(20,0%) и 
домохозяек − 70(31,1%) женщин. 

Среди обследуемых было 130(57,7%) первородящих и 95(42,3%) – повторнородящих 
женщин. 
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Во время беременности 136(60,4%) женщины имели различные экстрагенитальными 
заболеваниями. Так, у 22(1,0%) женщин имело место ожирение, у 13(0,6%) – хронический 
пиелонефрит, у 17(0,7%) – НЦД по гипертоническому типу, у 9(0,4%) –миопия, у 7(0,3%) – 
варикозная болезнь. 

Течение беременности у обследуемых женщин было неблагоприятным и 
характеризовалось различными акушерскими и перинатальными осложнениями. Эти 
данные представлены в таб. 2. 

 
 Таблица 2 

Осложнения во время беременности у женщин с применением акушерских щипцов и 
вакуум-экстрактора по данным Перинатального центра Белгородской областной 

клинической больницы святителя Иоасафа за 2011-2013 гг.  
Наименование 
осложнений 

2011г.   2012 г. 2013 г. Всего 

ХВГП 3(0,1%) 6(0,3%) 12(5,3%) 21(9,3%) 
Анемия  4(0,2%) 5(0,2%) 9(0,4%) 18(8,0%) 
Отеки 

беременных 
7(0,3%) 9(0,4%) 13(5,7%) 29(12,9%) 

Ранний токсикоз 1(0,4%) 4(0,2%) 6(0,2%) 11(4,8%) 
 Гестоз 3(0,1%) 6(0,3%) 6(0,2%) 15(6,7%) 
ВУИ 3(0,1%) 4(0,2%) 5(0,2%) 12(5,3%) 

Хронический 
пиелонефрит 

3(0,1%) 5(0,2%) 6(0,2%) 14(6,2%) 

Без осложнений 34(32,4%) 35(33,3%)      36(34,3%)  105(46,7%) 
ИТОГО 58(100%) 74(100%) 93(100%) 225(100,0%) 

 
Из таблицы 2 видно, что наиболее часто встречалась хроническая внутриутробная 

гипоксия плода (ХВГП) у 21(9,3%) женщин, анемия зарегистрирована у 18(8,0%), отеки 
беременных у 29(12,9%), ранний токсикоз у 11(4,9%), гестоз у 15(6,7%), внутриутробное 
инфицирование плода (ВУИ) у 12(5,3%) и хронический пиелонефрит у 14(6,2%). Таким 
образом, осложнения в период беременности наблюдались у 120(53,3%) женщин. 

Срочные роды имели место у 224(99,6%) и запоздалые – у 1(0,4%) женщины. 
Показаниями к влагалищному оперативному родоразрешению явились: слабость родовых 
сил, не поддающаяся медикаментозной терапии, по поводу которой в 3(0,1%) случаях 
наложены полостные акушерские щипцы и в 16(0,7%) случаях вакуум-экстрактор; 
гипоксия плода – в 39(17,3%) случаях применены акушерские выходные  щипцы и в 
35(15,6%) случаях – вакуум-экстрактор; сочетание слабости родовых сил и гипоксии плода, 
в 14(6,2%) случаях – акушерские полостные  щипцы и в 118(52,4%) случаях - вакуум-
экстрактор. Таким образом, полостные акушерские щипцы были применены у 17(7,5%) 
рожениц и выходные акушерские щипцы – у 39(17,3%), а вакуум-экстрактор – у 
169(75,1%). 

После окончания родов общее состояние матери оценивалось по общей кровопотере в 
родах, травмам мягких тканей родовых путей, по частоте внутриматочных вмешательств. У 
большинства родильниц (222-98,7%) кровопотеря в родах была физиологической и 
составила в среднем 285 мл и только у 3(1,3%) родильниц она была патологической. 
Рассечение промежности (перинеотомия, эпизиотомия) производилась у 56(24,9%) 
роженицам, которым накладывали акушерские щипцы, а при наложении вакуум-



133

экстрактора у 169(75,1),ссечение промежности не проводилось. При  затрудненных 
операциях наложения акушерских щипцов и вакуум – 

экстрактора у 41(18,2%) было проведено ручное обследование полости матки с целью 
определения её целости.  

 Общее состояние родившихся детей оценивали по шкале Апгар, а так же по наличию 
прямых и непрямых осложнений. Всего родилось 225 живых детей. По полу мальчиков 
родилось 132(58,7 %) и девочек 93 (41,3 %).  

Оценку по шкале Апгар на первой минуте рождения от 4 до 5 баллов имели 15(6,7%) 
новорожденный (1– группа), от 5 до 6 баллов – 76(33,8%) (61–1 группа и 5–2 группа), 7 
баллов и более – 134(59,6%)(2 группа). Дети, родившиеся в асфиксии и имевшие оценку 7 и 
менее баллов, были извлечены в основном с помощью акушерских щипцов, а дети, 
имевшие 7 баллов и выше, были извлечены с помощью вакуум-экстрактора. Таким 
образом, при использовании вакуум – экстракции дети в состоянии асфиксии  рождаются  
значительно реже (134 против 91). Всем детям, родившимся в асфиксии в родильном зале, 
были проведены реанимационные мероприятия.  

 Масса родившихся детей колебалась от 2500 г до 4000 г. Массу плода до 2500 г имели 
3(0,1%), от 2501-3000 г – 26 (11,5%), от 3001-3500г – 52 (23,1%), от 3501-4000 г – 
108(48,0%) и от 4001-5000 г – 36(16,0%) детей. Рост при рождении от 45 до 50 см имели – 
55(24,4%), от 51 до 55 см –145(64,4 %) и свыше 55 см – 25(11,1%).  

 Из прямых осложнений у новорожденных были только кефалогематомы 1 группа – 3 
(1,3 % ребенка), 2 группа –1(0,4% ребенок). 

 Таким образом, при сходных показаниях к влагалищному оперативному 
родоразрешению, для здоровья и матери, и ребенка предпочтительней является вакуум - 
экстракция плода.  

Выводы: 
1. Частота применения в родах акушерских щипцов и вакуум-экстрактора составляет 

0,3% и 1,0% соответственно.  
 2. Рассечение промежности и ручное обследование полости матки чаще проводилось 

при наложении акушерских щипцов.  
 3. При использовании вакуум – экстракции дети в состоянии асфиксии рождаются 

значительно реже, чем при использовании акушерских щипцов. 
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РАЗРАБОТКА СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО МЯСНОГО ПРОДУКТА ДЛЯ 

АДАПТАЦИИ ОРГАНИЗМА К ПОВЫШЕННЫМ ФИЗИЧЕСКИМ НАГРУЗКАМ 
 
Специализированные продукты питания – это продукты натурального или 

искусственного происхождения с высокой биологической активностью, обладающие 
приятным вкусом и выраженным оздоровительным эффектом для человека. 
Необходимость применения специализированных продуктов питания продиктована 
ужесточающимся с каждым годом пищевым дефицитом, который затрагивает все страны 
мира [1]. 

Отдельной категорией продуктов питания можно выделить специализированные 
продукты для людей, занимающихся спортом. В настоящее время, существует 
необходимость разработки новых видов продуктов, отличающихся повышенным 
содержанием полноценного белка и незаменимых жирных кислот, обогащенных 
биологически активными компонентами, способствующими повышению адаптации 
организма к дополнительным физическим нагрузкам [2]. 

Рассмотрение мяса как сырья для специализированных продуктов исходит из того, что в 
состав как мяса, так и другого сырья животного происхождения изначально входят 
многочисленные биоактивные субстанции, например, линолевая кислота с 
ненасыщенными сопряженными связями, карнозин, ансерин, глутатион, таурин и креатин, 
которые не только участвуют в формировании вкуса и аромата мясных продуктов, но и, как 
известно, являются биологически активными веществами [3]. 
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В настоящее время в ассортименте отечественных мясоперерабатывающих предприятий 
практически отсутствуют специализированные мясные продукты, нутриентно адекватные 
физиологическим потребностям организма людей, занимающихся физической культурой и 
спортом. Дефицит отечественного сырья высокого качества ограничивает выпуск 
необходимого объема специализированных продуктов, что обуславливает актуальность 
разработки и расширения их ассортимента за счет использования нетрадиционного сырья 
животного происхождения. Среди такого сырья следует отметить мясо африканского 
страуса, которое, в отличие от большинства других, может быть как экспортным, так и 
отечественного производства. 

По оценкам специалистов годовая продуктивность страуса, в среднем, в пять раз 
превосходит продуктивность мясной коровы, поэтому отечественное страусоводство в 
перспективе может поставлять на российский рынок значительное количество мяса, 
способного составить альтернативу традиционным видам сырья, в первую очередь, 
телятине и говядине. В этой связи была поставлена задача оценить возможность 
использования мяса страуса для производства специализированных продуктов питания [4]. 

Важными условиями получения качественных мясных продуктов питания для людей, 
занимающихся физической культурой и спортом, являются оценка и акцентированный 
подбор мясного сырья (таблица 1). 

 
Таблица 1 – Химический состав различных видах мяса [3] 

Вид сырья 
Содержание, % Холестерин, 

мг/100 г мяса 

Энерг. 
ценн., 

ккал/кДж влага белок жир зола 

Мясо страуса 75,4 22,5 0,9 1,1 43 98/411 
Мясо цыплят-
бройлеров 75,3 20,6 2,6 0,9 60 106/444 

Мясо индейки 74,1 21,6 2,1 1,1 70 110/461 
Телятина 77,5 20,4 0,9 1,1 80 90/377 
Говядина 73,7 21,0 4,2 1,0 70 121/507 
Свинина 54,2 17,0 27,8 1,0 60 318/1332 
 
Из данных этой таблицы видно, что мясо страуса по содержанию белка не уступает 

традиционным видам сырья. Существенный интерес представляет содержание в мясе 
страуса холестерина. В ряде научных публикаций отмечается низкое содержание этого 
стерола животного происхождения − от 30,4 до 37,8 мг/100 г (по другим данным − от 49 до 
65 мг/100г мяса). 

Данные об аминокислотном составе рассматриваемых видов мяса приведены в таблице 
2. 

 
Таблица 2 – Аминокислотный состав сравниваемых видов мяса [4] 

Аминокислота 
Содержание, г/100 г мяса 

африканский 
страус цыплята индейка говядина свинина 

Лейцин 1,96 1,50 1,82 1,62 1,54 
Изолейцин 1,00 0,76 1,03 0,94 0,97 
Валин 1,19 0,95 1,02 1,15 1,13 
Треонин 1,15 0,85 0,96 0,88 0,96 
Лизин 2,00 1,70 1,93 1,74 1,63 
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Метионин+Цистин 0,945 0,72 0,62 0,90 0,76 
Фенилаланин+Тирозин 1,82 1,38 1,56 1,70 1,51 
Триптофан 0,20 0,32 0,35 0,27 0,27 
Гистидин 0,52 0,57 0,44 0,77 0,77 
Аргинин 1,40 1,28 1,40 1,30 1,22 
Аланин 1,35 1,24 1,32 1,36 1,21 
Серин 0,945 0,86 0,86 0,90 0,73 
Глютаминовая кислота 3,35 3,12 3,71 3,60 3,39 
Аспарагиновая кислота 2,20 1,83 2,10 2,3 1,90 
Пролин 1,08 0,96 0,91 0,66 0,53 
Глицин 1,37 1,35 1,31 0,88 0,86 

 
Анализируя данные таблицы 2 можно отметить высокое содержание незаменимых 

аминокислот в мясе страуса. По содержанию лейцина, треонина, лизина, метионина, 
изолейцина, валина, цистина, аланина, глютаминовой кислоты, которые участвуют в 
процессе формирования органолептических свойств мясных продуктов, мясо страуса не 
уступает традиционному высококачественному мясному сырью. 

 
Таблица 3 – Жирнокислотный состав рассматриваемых видов мяса 

Жирная 
кислота 

Содержание, % к сумме жирных кислот в мясе Зрелое 
женское 
молоко 
(эталон) 

Страуса Цыплят-
бройлеров Кролика Индейки Говядины 

Линолевая 10,45 16,33 21,52 28,10 2,50 10,85 
Линоленовая 0,48 1,18 2,88 1,40 0,87 0,62 
Арахидоновая 2,34 0,49 0,32 1,90 0,13 0,95 
∑ НЖК 46,41 32,53 38,72 34,60 44,5 41,78 
∑ МНЖК 39,81 50,91 34,88 34,40 46,4 43,03 
∑ ПНЖК 13,77 18,39 24,72 31,40 3,5 12,42 
 
Содержание линолевой кислоты в мясе страуса приближается к эталону. По содержанию 

арахидоновой кислоты, чрезвычайно важной для человека, мясо страуса превосходит 
эталон в несколько раз. Арахидоновая кислота является дефицитной для спортсменов, 
ввиду существенного увеличения потребности в ней в сравнении с усредненными нормами 
потребления. 

 
Таблица 4 – Содержание экстрактивных веществ в мясе  

традиционных видов хозяйственных животных и в мясе страуса [3] 

Экстрактивное вещество 
Содержание, мг/100 г мяса 

традиционные виды 
хозяйственных животных мясо страуса 

Карнозин 200-300 192 
Ансерин 90-150 21,2 
Карнитин 20-50 35,4 
Креатин 200-550 432 
Таурин 30-150 120 
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Как следует из таблицы 4, по содержанию карнозина, карнитина и креатина мясо страуса 
сравнимо с мясом домашних животных. Употребление креатина спортсменами 
способствует сохранению высокого уровня энергетических запасов в мышцах, повышает 
выносливость. 

Для повышения пищевой и биологической ценности специализированного продукта, 
предлагается использовать ингредиенты, способствующие повышению выносливости, 
восстановлению работоспособности, а также улучшению обмена веществ [4]: 
 янтарную кислоту, улучшающую клеточное дыхание, обеспечивающую тело 

энергией, снимающую боль в мышцах, приспосабливающую организм к физическим 
нагрузкам. Источника миполучения янтарной кислоты являются свекла, репа, не созревшие 
ягоды; 
 имбирь, снимающий воспаление и боль в мышцах при занятиях физической 

культурой и спортом без негативных побочных эффектов; 
 селенметионин, подавляющий активность различных радикалов, которые ощутимо 

тормозят мышечный рост, повреждая клетки мышц; 
 L-карнитин, способствующий ускорению окисления липидов организма и 

высвобождению дополнительной энергии. 
Таким образом, использование мяса страуса с добавлением предлагаемого комплекса 

БАВ позволит создать мясной продукт, способный обеспечить потребность организма в 
эссенциальных компонентах при воздействии на него повышенных физических нагрузок. 
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Физическая культура и спорт – это часть здорового стиля жизни, предполагающая не 

только специфически организованную физическую активность, но и рациональное 
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питание. Двигательные нагрузки, которые испытывает при этом организм, создают 
необходимость в соответствующем восстановлении работоспособности, восполнении 
энергии. Питание является одним из важных факторов восстановления сил и повышения 
эффективности решаемых в ходе физического воспитания задач. Поэтому весьма 
актуальным является вопрос о том, что и в каких количествах необходимо использовать в 
качестве пищи, чтобы физическая подготовленность и здоровье занимающихся были более 
крепкими [1]. 

В процессе занятий физическими упражнениями мышечная ткань человека нуждается в 
восстановлении. Основным восстановительным субстратом для мышечных волокон 
являются протеины или как часто их называют - белки. Трудно переоценить роль 
протеинов для процессов восстановления, особенно с превышением так называемого 
дотренировочного уровня (эффект суперкомпенсации). 

Заботясь об оптимальном количестве протеина в пище важно понимать, что 
существенное значение имеет не только количество, но и качественный состав 
аминокислот, составляющих пищевые белки. Белки не однотипны по своему строению и 
качеству. Аминокислоты белков подразделяются на заменимые и незаменимые. 

Протеин, аминокислоты и другие биопрепараты, стимулирующие процессы 
восстановления, выпускаются промышленным путем. Прием «сверхконцентрированных» 
препаратов является дополнительным фактором питания, резко увеличивающим 
возможности не только для восстановительных процессов, но и для быстрого, 
значительного и, главное, естественного наращивания объема мышц, их силы, а также для 
повышения жизнедеятельности организма и роста тела, для уменьшения нагрузки на 
пищеварительную систему [2]. 

Высокобелковые продукты (протеины) – порошковые концентраты с высоким 
содержанием белка (белков), необходимые для образования новых мышечных волокон, 
восстановления травмированных и замены отмерших тканей во всех органах, а также для 
коррекции пищевого рациона спортсмена.   

Основные виды белков, используемые при производстве протеинов: 
 сывороточные (изоляты, концентраты, гидролизаты); 
 молочные (цельный белок, казеины); 
 яичные; 
 растительные (соевые, пшеничные); 
 комбинации различных белков. 
Сывороточный белок считается наилучшим источником высококачественного белка. 

Белки молочной сыворотки (лактальбумин, лактоглобулин и иммуноглобулин) имеют 
наивысшую скорость расщепления среди цельных белков. Аминокислотный состав 
сывороточных белков наиболее близок к аминокислотному составу мышечной ткани 
человека, а по содержанию незаменимых аминокислот и аминокислот с разветвленной 
цепью (BCAA). Кроме того, примерно 14 % белков молочной сыворотки находится в виде 
продуктов гидролиза (аминокислот, ди-, три- и полипептидов), которые участвуют в 
синтезе большинства жизненно важных ферментов и гормонов [2]. 

Яичные белки – цельный яичный белок имеет наивысшую усвояемость и считается 
эталонным, относительно которого оцениваются все остальные белки. 

Казеин характеризуется медленным прохождение сгустка по желудочно-кишечному 
тракту, особенно при повышенных физических нагрузках. Поэтому пищевые добавки, 
созданные на основе одного казеина (казеинатов), по всей вероятности, малоэффективны. 
Однако выход из положения может быть найден за счет использования белковых 
композиций на основе казеина и сывороточных белков. После соответствующих 
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исследований был определен максимальный коэффициент эффективности белка и 
соответствующие ему пропорции сывороточных белков и казеина. Этой пропорцией 
оказалось соотношение 63:37 при коэффициенте эффективности белка 3,49. Что касается 
усвояемости, то по мере увеличения содержания сывороточных белков она постепенно 
возрастала, что подтверждает известный факт лучшей перевариваемости сывороточных 
белков пищеварительными ферментами по сравнению с казеином [1]. 

Растительные белки. В настоящее время уже неопровержимо доказано, что даже 
содержащие необходимый набор аминокислот растительные белки усваиваются очень 
плохо. 

Соевый белок – единственный широко используемый в спортивном питании 
растительный белок, близкий по составу к белкам животного происхождения. Соевый 
белок хорошо сбалансирован по аминокислотам, в том числе и по незаменимым. После 
потребления соевых белков снижается уровень холестерина в крови, поэтому их 
целесообразно использовать в рационе людей с избыточным весом, а также людей, 
страдающих непереносимостью молочных продуктов. 

Сравнительная оценка белковых препаратов, используемых при производстве 
специализированных продуктов  для питания спортсменов, приведена в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Сравнительная оценка белковых препаратов 

Белок Достоинства Недостатки 
Скорость 

всасывания, 
г/ч 

Биоло-
гическая 
ценность 

Сыворо-
точный 

- недорогой; 
- хорошо смешивается 

с другими 
компонентами; 
- имеет высокие 

показатели 
аминокислотного 

состава и 
эффективности; 

- быстро усваивается 

- быстрая 
всасываемость 

делает его 
употребление 

целесообразным 
только до и после 
тренировки, а в 

течение дня – только 
в сочетании с 

другими белками 

10-12 100 

Казеин 

- медленно 
всасывается, что 

позволяет 
поддерживать 

высокую 
концентрацию 

аминокислот в крови в 
течение дня 

- плохо растворяется 
и имеет неприятный 

привкус 
4-6 80 

Соевый 
белок 

- длительно 
абсорбируется; 
- способствует 

снижению уровня 
холестерина; 

- идеален для женщин 

- низкий показатель 
эффективности и 

низкая 
биологическая 

ценность; 
- эстрогенная 
активность 

4 74 



140

Молочный 
белок 

- дешевый; 
- имеет хороший 

показатель 
аминокислотного 

состава 

- содержит лактат, 
который иногда 
ухудшает работу 

кишечника 

4,5 90 

Яичный 
белок 

- наиболее высокие 
показатели 

аминокислотного 
состава и 

эффективности, ближе 
других к идеальному 

белку; 
- средняя скорость 

абсорбции; 
- идеален при 

снижении массы тела 

- высокая стоимость 9 100 
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МЕДИЦИНА В БАШКОРТОСТАНЕ. ЕЕ РАЗВИТИЕ И СОВРЕМЕННОЕ 

ПОЛОЖЕНИЕ 
 
Медицинские учреждения появились в Башкортостане в XVIII в. при горных заводах и 

при Башкирском войске. 
Первые два врачебных участка были созданы в 1819 г. и включали Белебеевский, 

Бирский и Мензелинский, Златоустовский, Стерлитамакский и Уфимcкий уезды. 
В 1876 г. в Уфе открыта губернская земская больница. К 1913 г. в Уфе были губернская 

земская больница, Психиатрическая больница, Чижовская больница. 
К 1919 г. в республике было 60 медицинских учреждений. 
В 1924 г. состоялся Первый Всебашкирский съезд уполномоченных Республиканского 

Общества Красного Креста. В 30-е годы в БАССР проводились мероприятия по 



141

ликвидации трахомы, малярии и снижению заболеваемости населения туберкулёзом и 
венерическими заболеваниями. 

В БАССР в 1938 г. насчитывалось 6050 больничных коек, 374 амбулатории, 507 
сестринских трахоматозных пунктов; действовали 88 мед. учреждений охраны материнства 
и детства на 590 коек для беременных и рожениц, 63 дет. консультации, 12 молочных 
кухонь. 

Великая Отечественная война 1941-1945 гг. (далее – ВОВ) была самой жестокой и 
кровопролитной из всех войн в истории нашей страны. В это тяжелое время медицинские 
работники проявляли подлинный героизм и преданность своему отечеству [1, с. 26]. 

В годы ВОВ система здравоохранения решала важнейшие для страны задачи: 
своевременно организовать лечение раненых; помочь Советской Армии быстрее 
восстановить здоровье солдат и вернуть их в строй; развернуть работу по предупреждению 
распространения инфекционных заболеваний, не допустить роста детской заболеваемости 
и смертности [4, с. 96; 5, с. 137-140]. 

Большое внимание уделялось использованию курортных ресурсов республики для 
лечения раненых. В этом направлении большой вклад внесли кафедры нервных болезней 
(проф. Н.И. Савченко), пропедевтики внутренних болезней (проф. Г.Н. Терегулов) [2; с. 
135; 3, с. 18]. 

К 1960 г. число больничных учреждений возросло до 346, больничных коек – до 21800 
(62,9 на 10 тыс. человек). В 1968 г. медицинское обслуживание населения республики 
проводилось в 375 ЛПУ. В 1971-1975 гг. введено поликлиник на 138000 посещений, 7589 
коек, построена Республиканская детская клиническая больница. В 1963 г. в Уфе на базе 
больницы им. Г.Г. Куватова было открыто одно из первых в СССР отделение 
«Искусственная почка». 

В 90-х годах в Республике Башкортостан (далее – РБ) реализуются республиканские 
целевые программы: «Безопасное материнство», «Дети-инвалиды», 
«Вакцинопрофилактика» и др. В 2001-2004 гг. в РБ введено в строй больничных 
учреждений на 932 койки и амбулаторно-поликлинических учреждений на 3620 посещений 
в сутки. Построен комплекс Всероссийского центра глазной и пластической хирургии, в 
2002 г. в РБ открыт диагностический центр РКБ. С 2004 г. создаются центры лабораторной, 
функциональной диагностики на базе многопрофильных ЛПУ. 

В 2006 г. в РБ начал действовать национальный проект «Здоровье». Основными 
направлениями проекта: укрепление первичной медико-санитарной помощи, 
диагностической службы ЛПУ, материально-технической базы учреждений скорой 
помощи, введение родовых сертификатов, расширение доступности высокотехнологичных 
видов медицинской помощи. [7. Вестник БГМУ — Вестник Башкирского государственного 
медицинского университета] 

Показатели средней заработной платы, предусмотренные «дорожной картой», 
достигнуты по всем категориям медицинских работников. (В разрезе категорий работников 
учреждений здравоохранения среднемесячная заработная плата составила: 

-врачи – 39 082,29 рублей, выше аналогичного периода на 2,3% и к целевому уровню 
установленному Дорожной картой – 102,1%; 

-средний медицинский персонал – 20 371,07 рублей,  выше аналогичного периода на 
12,6%, выполнение ДК –103,3%; 

-младший медицинский персонал – 13 083,90 рублей, выше аналогичного периода на 
7,9%, выполнение ДК  – 100,4%.) 
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Отмечу, что повышение заработной платы должно способствовать улучшению качества 
оказываемой медицинской помощи. А сегодня эти процессы, к сожалению, не идут 
параллельно. 

В соответствии с поручениею  Главы республики мы проводим работу по 
совершенствованию системы оплаты труда работников здравоохранения, таким образом, 
чтобы не менее 55% заработной платы направлялось на выплаты по окладам (в настоящее 
время - 30%).   

В отчетном году в целом от мероприятий по оптимизации расходов государственными 
учреждениями здравоохранения получена экономия более 700 млн. рублей (99% к 
плановым значениям). [6. http:// www. pravitelstvorb.ru/ regulatory/ new_section/ page64.php? 
clear_cache=Y ] 

В РБ принята программа «Развитие здравоохранения РБ на 2013-2020 годы». Общий 
объем финансирования Программы составляет 647188257,9 тыс. рублей 

Медицинских работников в РБ готовят в Башкирском государственном медицинском 
университете, в Салаватском медицинском колледже, Бирском медико-фармацевтическом 
колледже, в Стерлитамакском медицинском колледже др. медицинских колледжах 
республики. 

Таким образом, развитие медицины в Башкортостане развивалось большими темпами. 
Правительство республики выделяет большие средства на развитие медицины, открывается 
множество больниц и закупается новейшим оборудованием и лекарствами. 
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ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ БОЛЕЗНИ ПАРКИНСОНА И МЕХАНИЗМЫ ИХ 
ПОБОЧНЫХ ЭФФЕКТОВ 

 
По данным статистики распространенность болезни Паркинсона один случай 

заболевания на 500 человек. Наиболее подвержены этому заболеванию  люди в возрасте от 
40 лет. Наибольший процент приходится на возраст от  80 лет и составляет 5-10%. Для 
возрастной категории от 40 до 80 лет выявляют около 5% заболевших. Заболевание крайне 
редко встречается в детском возрасте и среди молодежи до 30 лет [3]. Распространенность в 
возрастной группе старше 60 лет составляет 1 на 100 человек, а старше 85 лет от 2,6 до 4 
случаев на 100 человек [4]. День рождения Джеймса Паркинсона, 11 апреля, по инициативе 
Всемирной Организации Здравоохранения считается Всемирным Днём Борьбы с Болезнью 
Паркинсона. Необъяснимым фактом является то, что мужчины страдают болезнью 
Паркинсона чаще женщин, а заболеваемость среди жителей Европы – выше, чем среди 
жителей Востока [3]. Для терапии болезни Паркинсона используют медикаментозные, 
хирургические, а также методы народной медицины, физиотерапию и диету. 
Медикаменты, применяемые для лечения идиопатического синдрома паркинсонизма 
можно классифицировать следующим образом: 

1. Средства, стимулирующие дофаминергическую передачу 
Предшественник дофамина Леводопа.  Комбинированные препараты леводопы с 

карбидопой — Наком, а с бенсеразидом — Мадопар [5]. 
2. Ингибиторы моноаминоксидазы В  Селегилин  (Депренил, Элдеприл, Юмекс) 
3. Средства, повышающие выделение дофамина Амантадин (Мидантан) 
4. Средства, стимулирующие дофаминовые рецепторы (агонисты дофаминовых 

рецепторов) Бромокриптин (Парлодел), Перголид (Пермакс), Прамипексол, (Мирапекс), 
Ропинирол  (Реквип) 

5. Средства, угнетающие холинергическую передачу 
Центральные холиноблокаторы: Тригексифенидил (Циклодол), бипериден (Акинетон). 

[2, с 187]. 
6. Агонисты ГАМК-ергической системы: Пирацетам, Фенибут, Пантогам. [6]. 
Побочные эффекты препаратов по частоте появления можно распределить следующим 

образом: 
 

 
Рисунок 1. Распространенность побочных эффектов  

противопаркинсонических  препаратов. 
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Наибольшую эффективность в терапии болезни Паркинсона проявили препараты 

Леводопы. При применении небольших доз больных могут беспокоить тошнота, рвота, 
ортостатическая гипотензия. Данные побочные эффекты связаны с недостаточным 
ингибированием периферической ДОФА-декарбоксилазы при некорректном соотношении 
карбидопы и леводопы [1]. Дофамин, являясь нейромедиатором центральной нервной 
системы, а также гормоном, вырабатываемый мозговым веществом надпочечников и 
другими тканями, является предшественником норадреналина, который в свою очередь,  
является предшественником адреналина [7]. Эффекты действия могут быть обусловлены 
как его нейромедиаторной, так и его гормональной ролью. Наблюдается дозозависимый 
эффект  дофамина. В низких дозах (1-2 мкг/кг/мин) действие проявляется благодаря 
стимуляции дофаминовых рецепторов. В дозе 2-10 мкг/кг/мин дофамин стимуляцией β-
адренорецепторы миокарда. С увеличением дозы начинается стимуляция также α-
адренорецепторов [8]. Действие на α-адренорецепторы приводит к сужению сосудов кожи, 
слизистых оболочек, органов брюшной полости и, в меньшей степени, сосудов скелетных 
мышц. Со снижением концентрации препарата в крови усиливаются влияния на β2-
адренорецепторы (при уменьшении действия на α-адренорецепторы). В данном случае 
продолжительное сосудорасширяющее действие (снижение общего периферического 
сопротивления) сменяет сосудосуживающее действие (повышение общего 
периферического сопротивления), что связано с более продолжительным действием на β2-
адренорецепторы по сравнению с его действием на α-адренорецепторы [2, с. 138]. 
Возможно, именно действием на β2-адренорецепторы и обусловлена ортостатическая 
гипотензия леводопы. Одним из симптомов последней является головокружением, что 
объясняет немалое распространение данного побочного эффекта.  Тахикардия и аритмия 
возникают в ответ на снижение артериального давления, как рефлекторно, так и 
посредством прямого возбуждения β2-адренорецепторов сердца; [2, с. 135]. 
Сосудосуживающие и сосудорасширяющие эффекты препарата могут приводить к 
головным болями. 

Не все из многочисленных реакций дофамина можно объяснить его стимулирующим 
влиянием на адренорецепторы, например, такие как - расслабление нижнего пищеводного 
сфинктера, замедление эвакуации пищевого комка из желудка [9]. Часть этих реакций 
могут быть связаны со стимуляцией периферических дофаминовых рецепторов, чем 
объясняются  диспептические расстройства при приеме противопаркинсонических 
препаратов. 

Препараты, блокирующие обратный захват дофамина, приводят к побочным эффектам 
со стороны ЦНС, поскольку в экстрапирамидной системе  дофамин выполняет роль 
стимулирующего нейромедиатора, способствующего повышению двигательной 
активности и нервной возбудимости [8]. 
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РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В РЕСПУБЛИКЕ 

ТАТАРСТАН 
 
Республика Татарстан уделяет огромное значение олимпийскому спорту и 

паралимпийскому спортивному движению, огромному перечню основных аспектов 
индустрии спорта и различным видам спортивных направлений. Прогрессивные течения  в 
системе физической культуры и спорта складываются на основании   современных и 
приоритетных сфер  социальной составляющей Республики Татарстан   с целью  
сохранения и дальнейшего  укрепления здоровья жителей республики, роста их 
трудоспособности, общего долголетия жителей республики, соблюдения и 
пропагандийской работы в сторону достижения   здорового образа жизни детей, подростков 
и  молодежи,  и общего процесса  формирования и укрепления  имиджа  Татарстана как 
спортивной республики. В Республике Татарстан постоянно создаются многочисленных 
факторы, с помощью которых происходит развитие данных направлений. 

 
Таблица 1 

Обеспечение населения РТ и РФ спортивными учреждениями  
на основании социальных норм и нормативов   

Наименование Республика Татарстан Российская Федерация 
Стадион, трибуны с охватом 
1500 и более мест 

9,8% 16,6% 

Спортивный зал 51,2% 53,8% 
Плоскостное сооружение спорта 73,6% 23,4% 
Плавательный бассейн крытого 
типа 

6,8% 6,6% 

Сооружение спорта с 
искусственным ледяным 
покрытием   

7,4% 1,3% 

 
Надежность нормативно-правовой сферы спортивного развития населения Татарстана 

приводит к созданию огромных перспектив системных форм спортивного пространства, и в 
первую очередь приобщения жителей городов и других населенных пунктов РТ к 
систематическому проведению физкультурных и спортивных занятиям. 
Правительственные органы власти РТ принимают нормативные и правовые указы, которые 
обеспечивают постепенный прогресс приобщения к спорту и физической культуре и 
позволяют формировать физкультурно-массовую деятельность различных категорий 
населения Республики Татарстан.  

В татарстанской республике продолжается всесторонняя деятельность по формированию 
необходимых и современно направленных процессов, включающих   мероприятия и 
соревнования по различным видам физкультуры и спортивной индустрии. Семимильными 
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шагами вводят в обиход различные современные учреждения и сооружения в области 
спорта.  

Главной задачей в области физической культуры и спорта на республиканском уровне 
является процесс развития спорта массового характера различных категорий жителей 
Республики Татарстан. Из-за создания доступных современных условий появляется 
заинтересованность жителей городов и сел РТ к занятию спортивными видами, что 
приводит к увеличению численности людей, которые постоянно занимаются физическими 
нагрузками и спортивными играми. В настоящее время жители массово участвуют на таких 
праздниках, как массовые старты в виде спортивного праздника «Лыжня России» и «Кросс 
наций», проходящих каждый год и охватывающих более ста тысяч жителей РТ. 

Рост заинтересованности в спорте у трудоспособного населения РТ и повышение числа 
производственных сообществ физической культуры и спорта привели к заключению 
соглашений и союзов долгосрочного характера сотрудничества республиканских 
физкультурно-спортивных обществ с отраслевыми профсоюзами. С целью приобщения 
сельских жителей к спорту и занятиям физической культурой в РТ традиционным стало 
проведение ежегодных комплексных спортивных соревнований «Авыл Яшьлере», что в 
переводе означает сельская молодежь. Самыми культовыми и любимыми, пользующими 
большой популярностью в РТ считаются такие спортивные мероприятия и соревнования по 
национальных видам спортивной борьбы -  куреш, в финальном мероприятии которого 
принимают участие до восьмисот жителей городов и других населенных пунктов 
Республики Татарстан. 

С целью приобщения к спорту, к различных физическим видам спорта и спортивным 
играм, людей с ограниченными возможностями, необходимой социальной адаптации в РТ 
создано республиканское Физкультурно-спортивное общество инвалидов, объединяющее в 
своей структуре более сорока физкультурно-спортивных клубов в городах и других 
населенных пунктах Республики Татарстан. Для людей с ограниченными возможностями 
организуются спортивные мероприятия и соревнования по десяти видам спорта. 

 
Таблица 2 

Принятие участия жителей РТ формами физической культуры и спорта  
 Показатель / Год 2012 2013 2014 
Количество, тысяч человек 565,3 585,4 656,5 
% от общего числа жителей  15,0 15,6 17,4 

 
Обучение в спортивных школах Республики Татарстан направлено на занятия по 

шестидесяти пяти видам спорта. Обучающиеся в данных спортивных учреждениях РТ 
постоянно становятся победителями, лауреатами и призерами множества соревнований и 
мероприятий всероссийского и международного характера. С целью повышения 
эффективности функционирования спортивной деятельности массового характера 
приобретают спортивную форму, инвентарь и оборудование для специализированных 
школ. 

Важным звеном подготовленности татарстанских спортсменов высшего класса является 
современное училище олимпийского резерва в городе Казань и открытие второго училища 
в достаточно молодежном городе Набережные Челны. 

Спортивная деятельность в структуре высоких достижений на современном этапе 
времени располагается на значительно высшей ступени. В настоящий период времени 
имеется значительный опыт в организации крупнейших спортивных соревнований, 
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использовании современных технологий проведения различных спортивных мероприятий 
в РТ.  

Имеются достижения у профкоманд РТ по спортивным играм, которым способствуют 
решения вопросов финансирования спортивных команд крупными предприятиями 
промышленности в сфере экономической доходности на уровне руководства РТ. Эти 
достижения позволяют привлекать инвестиции и других внебюджетных средств РТ.  

Спортсмены РТ внесли огромную лепту в историю спортивного движения мирового 
сообщества. В состав сборной РФ они принимают участие в Олимпийских играх уже с 1952 
г. Достижения спортсменами РТ подтверждают, что в Татарстане создается прогрессивная 
форма отбора и обучения будущих представителей спортивной индустрии высокого класса 
и резервного спортивного состава. 

Проведение различных спортивных мероприятий, принятия участия жителей 
республики Татарстан способствует прогрессивному росту образовательного пространства 
РТ, консолидированию представителей подрастающих поколений поколения, серьезности в 
позиционировании спортивного имиджа РТ. 
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О СТРУКТУРЕ ДОМРОВОГО ПРИЁМА ТРЕМОЛО  

 
Общая характеристика тремоло 
Энциклопедическое толкование термина: тремоло (итал. Tremolo, буквально – 

дрожащий): 1. – многократное быстрое повторение одного звука, интервала, аккорда (или 
частей «разложенного» аккорда); 2. – чередование двух звуков, расположенных на 
расстоянии не менее малой терции. 

К обозначенному понятию тремоло близко примыкает трель: (итал. Trillo, от trillare – 
дребезжать; франц. Trille; нем. Triller, англ. Shake, trill) – мелодическое украшение, 
состоящее из двух быстро чередующихся звуков: основного и верхнего вспомогательного, 
находящихся на расстоянии тона или полутона от основного звука (об этом см. [4]). 

Обратим внимание на объединяющий оба термина момент:  
тремоло (2-е значение) – чередование двух звуков, расположенных на расстоянии не 

менее малой терции; 
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трель – украшение, состоящее из двух быстро чередующихся звуков, находящихся на 
расстоянии тона или полутона от основного звука (об этом см. [3]). 

Очевидно, что в приведенной характеристике отличие тремоло от трели заключается в 
интервальном расстоянии чередующихся звуков: 

0,5 тона и 1,0 тон – трель,       
1,5 тона и более – тремоло. 
Для определения различия между трелью и тремоло указанного вида в музыкальной 

теории и практике используются следующие термины – варианты тремоло: трэмандо, 
трэмолландо, транбле. Корневое значение перечисленных обозначений – дрожание. Все 
они указывают на один и тот же способ исполнения: многократное быстрое чередование 
двух и более звуков, расположенных на расстоянии не менее малой терции. Немаловажно 
также и то, что во всех вышеназванных приёмах количество повторяющихся звуков 
(звеньев) регламентировано (учтено). 

В варианте приёма тремоло, как многократно повторяющегося звука одной высоты (1-е 
значение), также существует отличие:      

– регламентируемое (учтённое) количество импульсов заданной длительности – 
репетиция; 

– нерегламентированное (неучтённое) количество импульсов на заданную длительность 
– собственно тремоло; 

Выбор и определение того или иного вида тремоло зависит от вида инструмента и 
технических возможностей исполнения этого приёма на нём. 

Так, например, быстрое нерегламентированное повторение звука одной высоты на 
фортепиано, гитаре, струнных смычковых, духовых и некоторых других инструментах 
невозможно. Именно поэтому на них чаще всего применяются перечисленные выше 
разновидности трели (трэмандо, трэмолландо, транбле) или регламентированное 
повторение звука одной высоты (репетиция). 

Регламентированное повторение звука одной высоты (репетиция) в игре на струнных 
смычковых инструментах известно, как оркестровое тремоло; в игре на духовых 
называется приёмом frullato, а в игре на гитаре – гитарным тремоло. 

Применяя и характеризуя приём тремоло на вышеперечисленных инструментах, мы 
всегда подразумеваем регламентированное количество извлечённых звуков. 

Нерегламентированное повторение звука одной высоты возможно на некоторых 
ударных (ксилофон, литавры, малый барабан и др.), ударно-молоточковых (цимбалы), а 
также на щипковых (балалайка) и плекторных (домра, мандолина) инструментах. 

Приём тремоло на большей части перечисленных инструментов применяется 
эпизодически. В игре на домре, балалайке, цимбалах, наряду с приёмами «удар» и 
«щипок», тремоло является основным приёмом игры. 

Структура домрового приёма тремоло 
Тремоло, как основной приём игры на домре, извлекается медиатором и состоит из 

следующих компонентов: 
1. Частота импульсов. 
2. Амплитуда.  
3. Сила нажатия медиатора на струну. 
4. Глубина погружения медиатора. 
5. Точка контакта медиатора со струной. 
Все перечисленные компоненты неотделимы и зависимы друг от друга. В процессе 

исполнения приёма они могут и должны варьироваться в различных сочетаниях (подробно 
об этом см. [3]). 



150

Рассмотрим подробнее каждый из перечисленных компонентов. 
1.Частота импульсов 
Приём тремоло на домре представляет собой ряд повторяющихся импульсов1 и 

применяется для увеличения длительности звука: пульсирующее заполнение должно 
создавать иллюзию непрерывности звучания.  

Частота – количество импульсов за единицу времени – колеблется в установленных 
пределах и может быть достаточно плотной или разреженной. 

Каковы же эти пределы, и при каких условиях звук воспринимается как 
непрерывный? Экспериментально установлено, что при частоте чередования звуков от 
1до 5 в секунду слух воспринимает звук как прерывистый (т.е., способен зафиксировать 
начало и окончание каждого звука, а также учесть их количество). При частоте от 5 до 8 
импульсов способность фиксации каждого звука ухудшается. При частоте от 9 импульсов и 
более звук воспринимается как непрерывный. 

Таким образом, предельно низкой (разреженной) частотой тремоло принято считать 
частоту 9 импульсов в секунду (или 9 Гц). Как уже было сказано выше, при такой частоте 
слух не фиксирует каждый звук в отдельности и сосчитать количество импульсов без 
соответствующего прибора невозможно, да и не нужно.  Нижняя пороговая частота 
пульсаций тремоло определяется «на слух»: если звук воспринимается как непрерывный, 
значит, необходимая частота достигнута. 

Наивысшая частота пульсаций в приёме тремоло определяется физическими 
возможностями человеческой руки. Измерительным прибором было установлено, что 
максимально достижимая скорость движений руки в направлениях «вниз-вверх» 
составляет 14 колебаний (14 Гц) в секунду. Эта частота импульсов и будет предельной для 
человеческой руки.  

Таким образом, при извлечении звука приёмом тремоло, в распоряжение домриста есть 6 
основных позиций частот: 9,10,11,12,13,14 Гц. 

Для удобства, назовём разреженную частоту (9 – 10 Гц) «тремоло-раскачивание», 
высокую частоту (13 – 14 Гц) «тремоло – дрожание», а частоту 11 – 12 Гц – тремоло 
промежуточное (или обычное). 

Тремоло на одном звуке может извлекаться с постоянной или переменной частотой 
пульсаций. Выбор частоты будет зависеть от следующих факторов: 

1. сила звука (тихий звук – тремоло – дрожание, громкий звук – тремоло-
раскачивание, звук умеренной силы – тремоло обычное); 

2. длина звучащего отрезка струны (короткий отрезок – тремоло-дрожание, 
длинный – тремоло-раскачивание, отрезок средней длины – тремоло обычное); 

3. высота звука (относительно высокие звуки – тремоло – дрожание, относительно 
низкие звуки – тремоло-раскачивание, звуки среднего регистра – тремоло обычное); 

4. количество струн (одна струна – тремоло – дрожание или обычное, две, три 
струны – тремоло-раскачивание или обычное). 

Перечисленные закономерности сами по себе не абсолютны: окончательный выбор 
частоты импульсов тремоло домрист определяет самостоятельно. Важно осознание того, 
что в процессе исполнения приёма тремоло, в зависимости от места нахождения звуков на 
грифе, от их силы и количества, можно и нужно изменять частоту пульсаций. Постоянно 
меняющаяся частота пульсаций тремоло создаёт эффект так называемого «живого» звука! 

При извлечении звука приёмом тремоло, исполнителю – домристу необходимо 
понимание того, что разная частота пульсаций осуществляется разными группами мышц 
правой руки. Можно сформулировать и так: в процессе тремолирования разные группы 
                                                            
1  Импульс - приложение направленной силы к точке. 
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мышц правой руки выполняют различные функции. Узел мышц кисти обеспечивает силу 
пульсаций, а узел мышц предплечья и плеча – скорость. 

Тремоло-раскачивание (9-10Гц) осуществляется основным напряжением группы 
мышц пальцев и кисти правой руки и вспомогательным напряжением группы мышц 
предплечья. Для использования в учебном процессе этому способу можно присвоить 
наименование «преимущественно кистевое» (в отличие от употребляемого повсеместно 
«тремоло кистью»).  Сфера применения тремоло-раскачивания: громкие звуки, низкие 
струны, длинные звучащие отрезки струн, двойные звуки, аккорды. 

Тремоло–дрожание (13-14Гц) осуществляется основным напряжением группы мышц 
плеча и предплечья, а также вспомогательным напряжением группы мышц пальцев и 
кисти; этому способу можно присвоить наименование «преимущественно плечевое». 
Сфера применения тремоло-дрожания: тихие, высокие звуки, короткие отрезки струн. 

Разреженная (9-10 Гц) и промежуточная (11-12 Гц) частота тремоло может 
осуществляться тремя способами: преимущественно плечевым напряжением, 
комбинированным напряжением (т.е. напряжением группы мышц пальцев, кисти, 
предплечья и плеча), и преимущественно кистевым напряжением: т.е. в этом 
диапазоне частот исполнитель может варьировать напряжение мышечных групп по своему 
выбору. 

Высокая частота тремоло – дрожание – может осуществляться только 
преимущественно плечевым напряжением (т.е. напряжением группы мышц 
предплечья и плеча). Узел мышц пальцев и кисти по своей анатомической природе не 
может создать высокую частоту импульсов; его «подключение» необходимо лишь по мере 
усиления динамики. 

Изменяя частоту пульсаций в приёме тремоло, домрист осознанно чередует 
напряжение разных групп мышц правой руки, предохраняя исполнительский аппарат 
от перегрузок.  

2. Амплитуда 
Амплитуда (от лат. аmplitude – величина) – максимальное отклонение колеблющегося 

тела от положения покоя (равновесия) (об этом см. [1; 2]). 
Величина отклонения правой руки при выполнении разнонаправленных движений в 

приёме тремоло зависит от частоты импульсов и может быть широкой или узкой. Под 
широкой амплитудой следует понимать максимальное отклонение руки с опорой на 
нижележащую (при движении вниз) или вышележащую (при движении вверх) струну. При 
игре на крайних струнах рука отклоняется на величину, равную промежуточному 
расстоянию между струнами. Под узкой амплитудой следует понимать отклонение руки на 
расстояние, приблизительно равное амплитуде возбуждаемой струны. 

Амплитуда может быть умеренно узкой (от струны до середины расстояния между 
струнами) и умеренно широкой (от точки середины расстояния между струнами до 
полного отклонения, но без опоры на смежную струну). 

Итак, перечислим 4 условных позиции амплитуды при извлечении звука приёмом 
тремоло:  

1. широкая      3.    умеренно узкая 
2. умеренно широкая    4.    узкая                        
3. Сила нажатия медиатора на струну 
Рассматривая эту составляющую приёма тремоло, следует иметь в виду, что речь идёт о 

мышечной энергии руки, которая посредством медиатора передается струне и воздействует 
на неё соответствующим образом: в одних случаях эта энергия направлена на получение 
скорости чередования импульсов, в других – на достижение определённой силы звука. 
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Следует также иметь в виду и то, что такое разделение мышечной энергии весьма условно: 
и сила звука, и скорость пульсаций сообщается струне одновременно. В одних случаях 
преобладает передача энергии скорости, в других – энергия силы, в-третьих, передача 
энергии (силы) и скорости происходит комбинированно.  

Сила нажатия на струну определяется заданной динамикой:  
 для получения громкого звука необходимо приложить максимальное усилие мышц 

кисти и ногтевых фаланг пальцев, сжимающих медиатор (в этом случае будет 
преобладать передача энергии силы, а функция передачи скорости будет вспомогательной); 
 для получения тихого звука необходимо приложить максимальное усилие мышц 

предплечья и плеча, направив это усилие на достижение высокой скорости пульсаций 
(мышцы кончиков пальцев необходимо «отпустить»; их сила в этом случае 
вспомогательная и направлена на удерживание медиатора в равновесии); 
 для получения звука умеренной силы следует равномерно распределить усилия 

всех перечисленных мышечных групп.  
Таким образом, получаем три условных позиции нажатия медиатора на струну: 
 силовое воздействие:   + сила,  –  скорость, 
 скоростное воздействие:   + скорость,  – сила, 
 комбинированное воздействие:  + сила,  + скорость.  
5. Глубина погружения рабочей части медиатора 
В процессе тремолирования рабочая часть медиатора может «погружаться в струну» на 

различную «глубину».  
Выступающая из пальцев рабочая часть обычно равна 5-6 мм в длину; именно в этих 

пределах возможно варьирование глубины погружения медиатора.  
Следует различать:  
 мелкое погружение: от 0,5мм до 1,5мм; 
 среднее погружение: от 1,5мм до 2,5мм; 
 глубокое погружение: от 2,5мм до 3,5мм. 
Соответствующая глубина погружения медиатора не является произвольной: она имеет 

свои закономерности и зависит от параметров частоты пульсаций и амплитуды. 
Рассмотрим эти закономерности. 

Как правило, выбор частоты, глубины погружения медиатора и амплитудного 
отклонения правой руки определяется месторасположением звука на грифе инструмента и 
его заданной динамикой (силой).  

Для извлечения громкого звука (f, ff) приёмом тремоло на длинных отрезках струны 
целесообразно установить такие параметры: 
 разреженную частоту пульсаций,  
 глубокое погружение медиатора, 
 широкую амплитуду, 
 максимальное давление медиатора на струну; 
для получения тихого (p, pp) звука на длинных отрезках струны целесообразно 

установить такие параметры: 
 умеренно разреженную частоту пульсаций,  
 среднее погружение медиатора, 
 умеренно узкую амплитуду, 
 умеренно слабое давление медиатора на струну; 
для извлечения громкого звука (f, ff) на коротких участках струны целесообразно 

установить такие параметры: 
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 умеренно высокую частоту пульсаций, 
 среднее погружение медиатора, 
 умеренно широкую амплитуду, 
 сильное давление медиатора на струну; 
для извлечения тихого (p, pp) звука на коротких участках струны требуется 

установить: 
 высокую частоту пульсаций, 
 мелкое погружение медиатора, 
 узкую амплитуду, 
 слабое давление на струну. 
Выбор частоты пульсаций приёма тремоло не ограничивается приведенными выше 

примерами. В зависимости от места расположения звуков на грифе, от их количества 
(двойные звуки, аккорды), от заданной динамики, а также от поставленных 
художественных задач эти параметры могут и должны варьироваться в широких пределах. 
Так, например, для достижения напряжённого звучания f на длинном звучащем отрезке 
струны частоту пульсаций можно, и даже необходимо увеличить.  

Небезынтересно было бы сосчитать количество возможных комбинаций приёма тремоло 
в контексте наших рассуждений и рекомендаций. 

Для этого, перемножим перечисленные позиции каждого рассмотренного компонента 
тремоло: 6 позиций частоты пульсаций умножаем на 3 позиции глубины погружения 
медиатора = 18 вариантов; полученный результат 18 умножаем на 4 позиции амплитуды = 
72 варианта; новый результат,72 умножаем на 3 позиции силы нажатия медиатора на 
струну = 216 вариантов! 

Итак, мы получили, как минимум, 216 возможных вариантов комбинаций приёма 
тремоло. 

Разумеется, не все из них применимы на практике, но осознание множественности 
вариантов тремоло в значительной степени изменяет существующее представление об этом 
приёме: «чем чаще – тем лучше», и заставляет по-новому оценить открывающиеся 
возможности управления домровым звуком.  

 5.Точка контакта медиатора со струной 
Тембровая окраска домрового звука напрямую зависит от того, в каком именно месте 

медиатор контактирует со струной вовремя звукоизвлечения.   
Наиболее благоприятным местом контакта медиатора является точка, расположенная в 

одной трети (1/3) звучащего отрезка струны. На открытой струне домры она находится над 
19 порожком. Воздействие на струну в указанной точке является наиболее благозвучным 
для слухового восприятия: звук наполняется соответствующим количеством обертонов и 
приближается к тембровому «эталону». Поскольку игра на домре сопровождается 
постоянным укорачиванием или удлинением звучащего отрезка струны, «эталонная» 
точка смещается: при укорачивании – в сторону подставки (извлечение сравнительно 
высоких звуков), при удлинении – к грифу (извлечение сравнительно низких звуков).  

Сольная игра на домре предполагает использование как низких, так и высоких позиций в 
полном объёме, поэтому нередко возникают ситуации, когда звуки низких позиций 
следуют за звуками высоких позиций и наоборот. Совершать манипуляции рукой при 
каждом изменении длины звучащего отрезка не всегда возможно. В таких случаях 
устанавливается «компромиссная» точка контакта. Для звуков первой позиции и 
открытых струн такая точка находится над 20-21 порожками (так называемая точка 
«ordinary», т.е. обычная).   
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В пассажной технике, когда перемещение руки практически невозможно, используется 
«компромиссная» точка контакта медиатора со струной.  

При извлечении звуков приёмом тремоло в кантилене, возможность перемещения руки 
возникает сравнительно чаще. Такую возможность обязательно нужно использовать для 
достижения тембрового эталона. В идеале, эталонная точка контакта медиатора со струной 
должна быть найдена для каждого звука.  

Нередко для достижения тембрового единства звуков, извлекаемых приёмом тремоло в 
разных позициях, точку «ordinary» приходится смещать с 20-21 порожка почти на 100 мм в 
сторону подставки.  

Каждый миллиметр указанного отрезка является «подвижной» точкой контакта 
медиатора со струной, которая в сочетании с другими компонентами создаёт множество 
тембровых оттенков приёма тремоло.   
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СТИЛЬ ДЕНДИ В ПРОШЛОМ И СЕГОДНЯ 
 

Выбор костюма денди обусловлен тем, что это, в сущности, первый костюм, который 
можно назвать модным в строгом смысле этого слова. Поэтому представляется возможным 
ограничиться анализом символики костюма денди, а также кратким обзором некоторых 
наиболее заметных изменений в символике одежды в самые последние годы и в связи 
сменяющимися представлениями о нормативах телесности. 
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Первым классическим представителем дендизма, настоящим эталоном для всех денди 
XIX в., был Джордж Брайен Бреммель (рисунок 1). Принадлежа к английской аристократии 
своего времени, он заметно выделялся из своей среды и одеждой и поведением. Он был 
другом и «арбитром» в области элегантности принца Уэльского, впоследствии Георга IV. 
Бреммель оказал огромное влияние на своих современников. [1] 

Бреммель сформировал и стиль денди в одежде, который держался на трех основных 
принципах – заметная незаметность, сила детали, продуманная небрежность. Первый 
принцип в отечественных модных журналах стало принято переводить с английского 
«understatement» как «заметная незаметность». Согласно этому принципу костюм не 
должен привлекать внимание к владельцу, но обязан соответствовать самым строгим 
требованиям. Костюмы портных, обслуживавших денди, «отличает в первую очередь 
хороший крой и благородство ткани; швы не скрыты и подчеркивают конструктивные 
линии. На первый план выступает фундаментальная структура, тело клиента «строится» с 
помощью незаметных толщинок, солидной подкладки, системы мелких вытачек, а 
искусство портного подчеркивают видимые швы и сбалансированность пропорций. Яркие 
цвета и украшения отсутствуют. 

 

 
Рисунок 1. Карикатура на Бреммельа работы Ричарда Дайтона [1] 
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Вторым принципом стиля денди является «сила детали». На описанном выше 
минималистском фоне костюма должна присутствовать хотя бы одна знаковая деталь. 
Иногда она может быть тайной, например, подкладка из цветного шелка на пиджаке или 
вышивка на отвороте манжета, которая может быть обнаружена, только если сам владелец 
захочет ее показать. Важнейшая символическая нагрузка в стиле денди падает на 
аксессуары: монокль, лорнет, трость, табакерки и др. Манера обращения с мелочами, 
внешне небрежная, но на самом деле профессионально отшлифованная, отличает денди в 
первую очередь. 

Отсюда вытекал и третий принцип дендизма — продуманная небрежность. Денди 
должен уметь нарушать канон, и это нарушение должно продемонстрировать, что он 
отнюдь не манекен, а владеющий собой «master of the game» (букв. «мастер игры»). Наряд 
денди может сочетать яркий трикотажный галстук со строгим классическим костюмом. 
Этот костюм для современников нес на себе признаки непредсказуемости и иронии, 
которыми вообще была пропитана эпоха модерна. 

Костюм денди лег в основу как парадного варианта мужского ансамбля со смокингом 
(«Black tie») или c фраком («White tie»), так и повседневного офисного стиля. Современный 
классический костюм-тройка во многом держится на контрасте светлых и темных тонов, 
воспроизводя тот же самый эстетический эффект минимализма. Но самое главное, что 
стремятся сохранить современные модельеры от стиля денди — это его парадоксальный 
эффект. 

Элегантность костюма не должна производить впечатления легкомысленности и 
суетности, но, напротив, должна подчеркивать деловые качества и личное достоинство 
мужчины. 

Костюм денди открывает эпоху постепенной демократизации мужского гардероба. Ведь 
изначально многие денди не были аристократами по рождению, и демократизм их был 
рассчитан на самые широкие массы молодых горожан. Поэтому и в наши дни 
сдержанность классического костюма оказалась оптимальной для идеологии среднего 
класса. 

Понятие элегантности предполагало не только отсутствие нескладности или 
стесненности неудобной одеждой, но присутствие абсолютного контроля над своим телом 
и умения удерживать в строго очерченных границах естественность тела. При этом само 
это удержание должно быть максимально незаметным, т. е. в свою очередь 
«естественным». Элегантность подразумевает блеск и изысканность манер, придает 
живость и воодушевление поведению денди и не нарушает принятых в обществе норм 
учтивости. 

С определенными оговорками можно утверждать, что стиль денди предельно обнажает 
зависимость между типом костюма и динамикой проявлений телесности. В любую 
историческую и культурную эпоху костюм определяет фактически лишь меру движения 
тела. Каждый исторический тип костюма подразумевает определенную серию жестов и 
поз, которые только и способны репрезентировать как сам костюм, так и определенный 
телесный канон. И наоборот, всегда есть жесты и позы, которые тем или иным типом 
костюма вытесняются, а иногда даже жестко табуируются.  

Мера допустимости и недопустимости телесных движений определялась не только 
контурами костюма, но и эластичностью тканей. Новые материалы, на которые 
ориентируется костюм денди, приводят к совершенно новому этикету, к новой манере 
двигаться и держаться. Человек с хорошими манерами при общении теперь не должен был 
застывать в неподвижности. «Дворянин теперь в общении с окружающими не только не 
стоял «столбом», но, слегка наклонившись и немного выдвинув вперед правую ногу, 
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«держал корпус» едва уловимым легким движением, которое позволяло, не задерживая 
разговор, лишь перекинуться несколькими словами с кем-либо из окружающих. Этот 
новый облик английского аристократа, простой и непринужденный, возник потому, что... 
промышленность здесь была уже настолько совершенна, что появилось много тканей, 
обладающих большой степенью эластичности». [2] 

Человек с хорошими манерами должен в любой ситуации сохранять точность жестов и 
подвижную пластику поз. Такой контроль над собственным телом, который к тому же 
должен был быть совершенно незаметным для окружающих, достигался посредством 
кропотливых тренировок. Разумеется, светская элегантность денди, его телесная ловкость 
были не врожденными качествами, а достигались за счет обучения различным искусствам 
владения телом: танцам, верховой езде, гимнастике, иногда военной подготовке. 
«Изящество поз в повседневной жизни становилось своеобразным знаком сословной 
принадлежности, более точным признаком «подлинности», нежели костюм или прическа». 
К искусству держаться и грациозно двигаться необходимо добавить еще определенные 
навыки обращения с окружающими человека мелочами: тростью, шляпой, табакеркой, 
чашкой. (рис. 2) 

 

 
Рисунок 2. Современный вариант костюма денди для женщин 
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Дендизм дал названия многим элементам современной одежды. Именно с дендизмом 
связана и характерная для наших дней феминизация мужского и маскулинизация женского 
костюмов. К стилю денди проявляла, например, острое внимание знаменитая Аврора 
Дюдеван, шокировавшая обывателей мужскими костюмами, сигарами, хриплым голосом и 
мужским именем Жорж Санд, которое и осталось в истории литературы. Ее возлюбленный 
Альфред де Мюссе, напротив, отличался чрезмерной женственностью. [3] 

Смешение мужского и женского становится не только неосознанной тенденцией 
мировой культуры, но и сознательно используемой категорией у дизайнеров и модельеров. 
Они начинают использовать термин «genderbending», который обозначает не утверждение 
бесполого стиля «унисекс», а напротив, некоторой новой фривольности, когда эротизм 
мужского тела только выигрывает за счет добавления элементов женственности. 

Современный мужской костюм существует в непрерывном эстетическом 
взаимодействии с телом. Но если раньше, в предшествующие десятилетия, костюм активно 
моделировал фигуру владельца, то сейчас он просто пассивно следует за рельефами тела. 
Шелковый трикотаж, прозрачные наполовину расстегнутые рубашки, пиджак, надетый на 
голое тело, — все эти атрибуты современного костюма предполагают тонкие, нечеткие 
контуры, плавно струящиеся вокруг тела. К этому следует добавить, что мужской костюм 
теперь шьется из мягких, тонких тканей, а от всех набивок, бортовок, искусственных 
утолщений приходится отказываться. Модельеры предлагают необычную для мужского 
костюма цветовую гамму: оранжевый, розовый, фуксия, коралловый, терракотовый цвета. 

Из женского костюма заимствуются не только расцветки, но и набивные рисунки, яркие 
цветочные узоры. Кроме того, для мужского костюма используются ткани, которые 
традиционно считались женскими: атлас, шифон, гипюр, китайский шелк, кружевное 
полотно. Эти заимствования столь часто повторяются, что вряд ли возможно уже 
воспринимать их как простые эксперименты или как стремление эпатировать публику. За 
ними стоит вышеупомянутая тенденция целенаправленного смешения мужского и 
женского. Рубашки и пиджаки, сшитые из «женских» тканей, выглядят не женственно и не 
мужественно; оппозиция полов здесь либо снимается вообще, либо становится элементом 
какой-то непонятной онтологической игры. Мужское и женское становятся аппликациями 
костюма и могут сочетаться в его ансамбле в самых неожиданных комбинациях. 

Феминизация мужского сопровождается и маскулинизацией женского. Женщины, в 
свою очередь, смело узурпируют мужские галстуки и т.д. В целом процесс вживания в 
массовую культуру нового героя-андрогина проходит достаточно интенсивно. Пионером в 
создании и эксплуатации образа андрогина был британский рок-музыкант Дэвид Боуи. 
Созданные им андрогины — Зигги Стардаст и Стармэн — отличаются странным обликом 
и нечеловеческой красотой. [4] 

Оригинальные и свежие идеи для женского гардероба предлагает стиль денди (рис. 2), 
выражающийся следующими основными элементами: 

 классические брюки; 
 юбки строгого кроя; 
 блузы или рубашки мужского кроя; 
 приталенные пиджаки или пальто; 
 фраки и сюртуки; 
 галстуки или шейные платки; 
 мужские шляпы. 
Все эти элементы мужской одежды появились в женском гардеробе в начале двадцатого 

века, благодаря Коко Шанель и Марлен Дитрих. С помощью элементов мужского костюма 
подчеркивается женственность и сексуальность, придается уверенность (рис. 2). Женский 
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стиль денди подразумевает наличие в гардеробе женщины брючного костюма, костюма-
тройки. Обувь – ботинки на низкой подошве со шнуровкой, напоминающие мужские, 
строгие жесткие сумки или сумки-портфели. Аксессуары – шляпа, галстук или шейный 
платок, которые могут стать ярким акцентом образа, крупные наручные часы или часы 
карманные на цепочке, зонт-трость. Украшения – брошь, которая несколько смягчает 
строгий образ, булавка для галстука, запонки. Главное условие, которое ставит стиль денди 
при выборе аксессуаров – элегантность, безупречная сочетаемость с одеждой, умеренность. 
Прическа и макияж должны быть сдержанными - гладкие, прямые волосы, неяркий 
макияж. 

Таким образом, стиль денди, имеющий богатую историю своего возникновения и 
развития, в настоящее время активно востребован современными дизайнерами одинаково 
успешно и в мужской и в женской верхней одежде, а также имеет несомненное будущее. 

 
Список использованной литературы: 

1. Манн О. Дендизм как консервативная форма жизни / пер. с нем. А. Богомолова. // 
Волшебная гора. Культурология [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://www.metakultura.ru/vgora/kulturol/ot_mann.htm 

2. Быстрова Я.В. Символические функции костюма в культуре. Дисс канд. фил. наук. 
Великий Новгород, 2003. 

3. Королева Л.В. Мужской костюм в истории европейской моды: основные векторы 
развития (XV в. – начало XX в.). Дисс….канд. искусствоведения. Санкт-Петербург, 2008 

4. Нестерова М.А. Телоподобный и формообразующий костюмы как две тенденции в 
истории европейской моды. Дисс…..канд. искусствоведения. Санкт-Петербург, 2008. 

© А.Б. Ибатуллина, Р.Ф. Каюмова, Л.Р. Гирфанова 
 
 
 

УДК 749 
Р.В. Мамедова 

студент Института искусств и дизайна 
ФГБОУ ВПО «Удмуртский государственный университет» 

Г. Ижевск, Российская Федерация 
С.Н. Зыков 

к.т.н., доцент, профессор Института искусств и дизайна 
ФГБОУ ВПО «Удмуртский государственный университет» 

Г. Ижевск, Российская Федерация 
  

МЕБЕЛЬ-ТРАНСФОРМЕР. ЕЕ АКТУАЛЬНОСТЬ И ОСОБЕННОСТИ 
ДИЗАЙН-ПРОЕКТИРОВАНИЯ  

 
Высокая урбанизация современного общества порождает дефицит жизненного 

пространства для человека. Зачастую при его организации, встает вопрос выбора между 
размещением предметов первой необходимости или объектов, создающих внутреннее 
ощущение эстетического комфорта и благополучия. Данный факт во многом олицетворяет 
современную проблематику формирования удобной жилой среды человека. В силу 
вышеизложенного, решение вопросов, связанных с проектированием (и обучением 
проектированию [1]) мебели-трансформера, которая, имея высокие эстетические 
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показатели, может адаптироваться к выполнению различных функций в рамках единой 
конструкции и ограниченного объема, является актуальным. 

Трансформируемая мебель предоставляет возможность многофункционального 
использования одного предмета мебели в зависимости от потребностей и сложившейся 
ситуации. 

При проектировании следует учитывать следующие моменты: 
 эргономические требования; 
 существующие методы проектирования конструкции; 
 материалы, используемые при создании данного типа мебели; 
 многофункциональность; 
 стилевые тенденции определенного временного периода; 
 законы композиции; 
 безопасность. 
Эргономические требования. Уже на первичном этапе поиска художественной формы 

необходимо учитывать то или иное положение тела человека относительно объекта 
проектирования и делать выбор в пользу наиболее комфортного и безопасного. 

Существующие методы проектирования конструкции. Выбор конструкционных и 
технологических параметров изделия – важный этап проектирования, поскольку каким бы 
эстетически совершенным и функционально оригинальным не был объект, без надежной и 
технически грамотной конструкции он рискует остаться лишь арт-объектом в эскизном 
исполнении. 

Материалы, используемые при создании данного типа мебели. Создавая новый объект, 
следует проводить поиск среди всех возможных материалов его воплощения, с учетом 
ценовой категории, потребностей покупателей и т.д. 

Многофункциональность – одна из основных многокомпонентных характеристик, 
которую необходимо формировать при разработке мебели-трансформера, определяя и 
формализуя перечень назначений проектируемого изделия. 

Стилевые тенденции определенного временного периода. Как правило, дизайн-объект 
создается с учетом каких-либо стилевых тенденций, с целью обеспечения будущей 
продаваемости или предпочтений заказчика.  

Законы композиции. Путь к обеспечению хороших внешних эстетических показателей, 
лежащих в основе коммерческой привлекательности изделия, безусловно, лежит через 
соблюдение указанных законов.  

Безопасность объекта обеспечивается его конструкцией и материалами из которых он 
будет изготовлен. 

 
Пример разработки трансформируемого объекта  

на примере дизайн-проекта «Стенка-трансформер» 

 
Рисунок 1 – Дизайн-проект стенки-трансформера Р.В. Мамедовой 

 
Стенка-трансформер представляет собой комплекс отдельных мебельных объектов. 

Данная стенка состоит из двух самостоятельных модулей, которые могут использоваться 
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как отдельно, так и образовывать единую структуру. Предполагаемая пространственная 
локализация мебели – гостиная. В связи с этим, в ее общую комплектацию и формирование 
рабочих объемов (без учета эффекта трансформации) входят книжные полки, пространство 
для размещения телевизора, а также скрытые ящики для обуви. Необходимо отметить, что 
эти элементы находятся на первичных, лицевых фасадах стенки, за которыми скрываются 
дополнительные модули, раскрывающиеся при трансформации.  

Модуль 1. Данный модуль вмещает в себя выдвижные полки для хранения вещей, а 
также туалетный столик с зеркалом и скрытыми полками. Чтобы воспользоваться 
туалетным столиком, необходимо трансформировать переднюю, лицевую панель. Над 
столешницей на уровне глаз, расположено зеркало, снабженное «лифтовым» механизмом, 
обеспечивающим обзор скрытого пространства для хранения за зеркалом. Под столиком 
находятся объемы для хранения вещей по типу комода.  

Модуль 2 является меньшим по размеру (по сравнению с первым модулем) и представляет 
собой платяной шкаф в комплексе со столом для компьютера. Несмотря на относительно 
небольшую глубину (до 500 мм), наличие двух выпускных штанг с выездным механизмом, 
расположенных параллельно боковым панелям шкафа, позволяет удобно и компактно 
размещать значительное количество одежды. Для формирования компьютерного стола, 
необходимо отодвинуть фиксаторы и привести столешницу в горизонтальное положение. При 
этом в момент опускания металлическая ножка опускается и обеспечивает надежную 
фиксацию стола в рабочем положении. Интересно отметить, что при отдельных видах 
трансформации, стенка может быть эффективным инструментом зонирования помещения, 
отделяя рабочую закрытую зону с компьютерным столом от остального пространства 
комнаты. 

Выбор в качестве объекта проектирования трансформируемой мебели, частным случаем 
которого является стенка-трансформер, позволяет одновременно работать над множеством 
проектных задач организации средового пространства функциональное зонирование, 
экономия свободного жилого пространства путем временного удаления из него 
невостребованных в какой-либо момент функций при одновременном обеспечении их 
широкого выбора и т.д. 
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ЧУВАШСКАЯ ТЕМАТИКА В СОВРЕМЕННОМ НАРЯДНОМ ПЛАТЬЕ 

 
Чуваши  (само название — чуваш. чăваш; мн. ч. чăвашсе м, ед. ч. чăва ш) — народ 

прототюркского происхождения, коренное население Чувашской Республики (Россия). 
Численность около 1,5 млн., из них в России 1 млн. 435 тысяч (согласно результатам 
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переписи 2010 года). В Чувашии проживает примерно половина всех чувашей, живущих в 
России, остальные проживают практически во всех регионах России, а небольшая часть — 
за пределами Российской Федерации, наибольшие группы в Казахстане, Узбекистане и на 
Украине. Чувашский язык является единственным живым представителем булгарской 
группы тюркских языков и имеет три диалекта: верховой («окающий»), средненизовой, 
низовой («укающий»). 

Чувашская вышивка является одним из основных видов чувашского народного 
орнаментального искусства. Старинный орнамент – это чаще всего геометризированные 
узоры в форме крестов, треугольников, ромбов, косых крестов, прямоугольников, зигзагов, 
полос. Они сочетались со стилизованными фигурами людей, птиц, животных, Древа жизни, 
которые имели разнообразные формы и выполнялись на рубашках, свадебных платках, 
покрывалах невесты, жениховых платках и других изделиях. В народе говорят: «Чăваш 
тĕрри çыруллă», то есть в узорах угадываются своего рода письмена [1]. 

Выделим отдельные элементы чувашского узора со смысловым назначением: ломаная 
(горизонтальная или вертикальная) линия – вода (шыв), прямая горизонтальная линия – 
земля (ceр), две параллельные линии, соединённые наклонными – пахотная земля (ана), 
несколько параллельных горизонтальных линий разной длины – гусиный клюв (хур сaмси), 
вертикальная линия, соединённая с наклонными – дерево (рис.1) [2,3]. 

 

 
Рисунок 1. Чувашские узоры со смысловым назначением 

 
Вышивка исполнялась на домотканом, чаще конопляном холсте шерстяными нитками и 

нитями из растительного волокна своего прядения (рис. 2). Кроме того, в 18 – 19 веках 
значительное распространение имела вышивка шелками. Нашивки располагаются в виде 
ромбов, треугольников, квадратов. Внутри этих геометрических фигур – вышивка мелкая, 
сетчатая, а по наружному краю вышиты крупные крючкообразные и звездообразные 
фигуры. Наибольшее значение имеет нагрудная вышивка, типичная для старинных белых 
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вышитых рубах, бытовавших в середине и конце 19 в. у группы низовых чуваш. Форма 
вышивки многообразна – это розетки, ромбовидные, звездообразные, в виде креста и др. По 
характеру орнамента вышивка также неоднородна. Встречается вышивка с 
геометрическим, животным и растительным орнаментом. Преобладающими цветами 
являются: красный (разной тональности), синий, желтый, зеленый, черный, чаще вышивка 
многоцветна [4]. Вышивка в виде розеток является отличительным признаком рубахи 
замужней женщины. Нагрудная вышивка на девичьих рубахах представляет собой, 
полоски, расположенные углом в виде треугольника или ромба. Чаще всего она 
одноцветная. По краям и в середине ромба иногда вышивают довольно сложные 
геометризованные фигуры. Вышивка по подолу старинной рубахи была обязательной. На 
рубахах 18 - начала 19 вв. орнамент подола был достаточно развит. Чаще всего он был 
геометрическим, но встречались так же сильно стилизованные растительные узоры [5]. 

 

        
Рисунок 2. Нагрудные вышивки на рубахах 

 
Каждая девушка должна была придумать свои узоры. Сюжеты композиций 

предоставляли ей окружающая природа, занятия человека. Земля и поле изображались 
квадратом, ромбом или треугольником, вспаханное поле – шашечным ромбом. Розетка из 
восьми лепестков олицетворяла солнце. 

Рисунки чувашского узора находят параллели в рунических письменах Волжской и 
Дунайской Болгарии, письменности сибирских народов. Со временем смысловое значение 
утратилось, и для вышивальщиц главной стала декоративная сторона. Старинная вышивка 
по подолу исполнялась многоцветными, главным образом шерстяными нитями. Некоторые 
из ее образцов, являясь, по-видимому, наиболее архаичными, представляют собой почти 
полное тождество с вышивкой подола женской рубахи дунайских болгар. Позднее 
вышивка значительно упростилась. Она представляла собой орнамент, составленный из 
простых стежков, которые шли по краю шерстяной тесьмы, нашиваемой на подол. В 20 
веке в ряде районов Чувашии подол стали украшать ткаными полосами и даже кружевом 
(домашнего плетения и покупным). 

Для чувашской вышивки характерно сочетание "теплых" и "холодных" тонов. Основные 
цвета вышивки – все оттенки красного – от темно-бордового до розово-красного и черный. 
В качестве дополнения использовались различные оттенки зеленого, синего, желтого. 
Только черным цветом, цветом добра, окаймлялся узор вышивки. Красным цветом, 
источником торжества, счастья, узоры заполнялись. Желтый цвет означает цвет солнца, 
радости, счастья. Белый цвет – белый фон холста – цвет чистоты, здоровья. Зеленый цвет – 
цвет природы, жизни. Синий цвет – цвет волшебства. 

Материалом для одежды чувашей служили холст, домотканое сукно, покупные ткани, 
войлок, кожа. Для обуви использовались также луб, дерево. Праздничную одежду шили из 
тонкого холста (синсе пир), а из холста среднего качества (ватам пир) – рабочие рубахи, 
шаровары. Тонкое сукно из овечьей шерсти (тала) шло на праздничные и свадебные 
кафтаны (сахман), грубое – на обычные кафтаны и чапаны [6]. 
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Старинный праздничный женский костюм весьма сложен, он состоит из туникообразной 
белой холщевой рубашки и целой системы вышитых, бисерных и металлических 
украшений. В завершенности костюма большую роль играют головные уборы и украшения 
из бисера раковин и монет. В отдаленном прошлом они играли роль оберегов и талисманов, 
а позже стали обозначать возрастную и социальную принадлежность владелицы. 

Женские рубашки отличались богатой орнаментацией нагрудной части – узоры, розетки 
(рис. 3). Розетки состояли из наложенных друг на друга спицеобразных фигур. Узоры 
имели форму ромба (рис.1). Орнаментация женского костюма подчинялась общей 
композиции. Подол, по сравнению с другими частями рубашки, вышивался более скромно, 
в его украшении соблюдался четкий ритм. Большую роль играло ритмичное чередование 
широких и узких полос, включающих в себя нашивки и геометрические узоры. Для 
исполнения узоров набедренников применяли шелковые и шерстяные нити. Вышивка была 
односторонняя, широко использовалась нашивка. Длинная бахрома, коричневого или 
синего цвета, обогащала набедренник при движении, играя на белом фоне рубашки, 
оживляя весь костюм женщины. 

Праздничный наряд женщины надевали с вышитым или узорнотканым поясом 
(писиххи) (рис. 4). В одном костюме их могло быть до трех, концы пояса украшались 
помпонами.  

Старинные головные уборы чувашских женщин делятся на две группы: покрывала и 
шaпки. К группе покрывал относятся уборы замужних женщин: головная повязка (сурпан) 
с перевязью (масмак), платок (пус тутри) с перевязью и чалма. Сюда же относится 
покрывало невесты (перкенчек).  

Для изготовления девичьих головных уборов тухья, женских головных уборов хушпу и 
шейных украшений у чувашей использовался бисер. Орнамент бисерного шитья 
аналогичен геометрическому орнаменту вышивок. Основные цвета бисера – красный и 
зеленый (от темно-голубого до голубого), белый и желтый.  

Поясное и набедренное украшения – сара и яркач – вышивали шерстяными и 
шелковыми нитками, украшали нашивками. Длинная бахрома обогащала эти наряды, а при 
движении оживляла весь костюм женщины. Орнамент узоров – геометрический, связанный 
с представлением о модели мира. Использовались и стилизованные изображения деревьев, 
цветов, листьев. В национальном женском костюме большую роль играют головные уборы 
из бисера, мелких раковин каури и монет. [1, 5, 7] 

 

 
Рисунок 3. Нагрудная часть рубахи 
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Непременной деталью женского чувашского костюма был передник саппун, черситти, а 
также множество украшений: шитые из монет сюха, май сиххи, нагрудные – ама, шюлкеме, 
перевязь – тевет, наспинное – пусь хысе, подвески к поясам – сара, к сурпанам – сурпан 
сякки. Все они изготовлялись из монет, бисера, раковин каури с применением тесьмы и 
кумача. [8,9] 

 

 
Рисунок 4. Праздничные наряды 

 
Фигуры орнамента напоминают изображения коней, растений, человеческих рук, 

которые часто сопровождаются символами «пахотной земли». Одной из особенностей 
украшения одежды является также обилие в них знаков "огня", выполненных шелковыми 
нашивками. В предлагаемых моделях нарядной одежды (рис. 5-6) четко представлены 
узоры и орнаменты чувашского народа.  

 

 
Рисунок 5. Женский современный 
костюм с чувашскими мотивами 

 
Рисунок 6. Женское современное 
платье с чувашскими мотивами 
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Народный костюм прошел в своем развитии долгий путь. Он не ушел в прошлое. В 
начале третьего тысячелетия он продолжает развиваться, вызывая интерес у художников, 
народных мастеров, исследователей, модельеров. 

Изучив основные элементы русского и чувашского костюма, собрав информацию о 
национальной одежде из «бабушкиного сундука» мы можем с гордостью сказать, что в 
современную моду входят предметы одежды, которые выражают связь сегодняшнего дня с 
прошлыми временами. Пришедшие и сохранившиеся до наших дней орнаментации в 
костюмах являлись защитой, оберегом, а теперь это не только красиво и эстетично 
выглядит, но и несут смысловую нагрузку. Кроме этого мы можем наблюдать, как 
фольклорные коллективы, люди в селениях с гордостью носят костюмы на праздники, 
демонстрируя нам всю красоту и колорит национальной одежды. Все это вызывает в 
каждом человеке волнующие чувства красоты и прикосновения к вечности. 
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ПАТОПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ИССЛЕДОВАНИЮ МЫШЛЕНИЯ У 

БОЛЬНЫХ ШИЗОФРЕНИЕЙ: АНАЛИЗ ПИСЕМ 
 
Для данного исследования мы располагаем одиннадцатью письмами больных, 

пребывающих в психоневрологическом интернате, с диагнозом: шизофрения: непрерывно-
прогредиентный тип течения, параноидная форма, галлюцинаторный синдром со стойкой 
социально-трудовой дезадаптацией. Все письма имеют разное содержание и тематику, 
написаны пятью разными людьми. Они хорошо иллюстрируют нарушения внимания, 
памяти, восприятияи мышления. Последнее и является объектом нашего исследования. 

В патопсихологии шизофрения рассматривается как психическое заболевание, для 
которого характерно измененное восприятие действительности, нарушение контакта с ней. 
Не редко это сопровождаться галлюцинациями, бредом, неадекватным поведением, что 
мешает больному адаптироваться в социальной среде. Также при шизофрении 
обнаруживается распад личности, внутреннего единства между чувствами и волей. 
Самыми стабильными и трудно корректируемыми нарушениями единодушно признаются 
нарушения мышления, возникающие на первейших этапах заболевания, сопровождающие 
болезнь на протяжении всего ее течения и остающиеся даже в период ремиссии. 

Единой классификации нарушений мышления при шизофрении не существует, мы 
используем одну из первых и наиболее удачных – классификацию профессора 
Б.В. Зейгарник. Отдельные нарушения мышления она собирает в единую, 
взаимосвязанную систему, выделяя 3 основных группы нарушений: нарушения 
мыслительных операций; нарушение динамики мышления; нарушение мотивационного 
аспекта мышления. 

В сфере операционной стороны мышления у больных шизофренией снижение 
мыслительных операций (слишком конкретные, ситуативные связи между суждениями) 
может наблюдаться, но очень редко. Чаще же наблюдается их искажение. Обычно больным 
доступно выполнение сложнейших мыслительных операций – обобщения и 
абстрагирования, но протекают они особым образом: опора идет не на закрепленные в 
опыте явления, социальные стереотипы, а на малозначимые, несущественные, латентные 
признаки. В качестве примера можно привести следующее изречение пациента: 
«Катерина, желанная беременность длится 10 лунных месяцев, 273+3/276 дней прошло – 
обязана рожать». 

Следующая сфера – нарушения динамики мышления. Здесь выделяются инертность и 
лабильность. Инертностьзаключается в сложности переключения с одной программы на 
другую. Лабильность же, часто связанная с большой истощаемостью и неравномерностью 
мыслительного процесса, наоборот, заключается в непоследовательности, облегченности 
переключения с одного элемента на другой. Она хорошо представлена в письмах, 
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например: «Губки, не надо дуть, мы ведь уже не дети, я ведь не виноват, что я другую 
встретил. Дядя Вася сам висит на честном слове, дурной волос покинул умную голову. 
Человеку нельзя грубить, а «дантология» – наука по отношению персонала к пациентам. 
Петя и Коля, сожгите свои документы. Сегодня дежурит санитар Игорь. Я не 
волшебник, я только учусь, шкаф я возьму к себе домой. У меня две пенсии. Бочкарев отдал 
дочь за сына директора рынка». 

Наиболее типично для больных шизофренией нарушение мотивационного компонента 
мышления, для которого характерны разноплановость мышления и резонерство. 
Разноплановость мышления означает нарушение не отдельных операций или содержания 
мыслей, а нарушение хода суждений, логической связи внутри мыслей и фраз. 
«Руководство интерната, я неоднократно обращался к вам со своей просьбой о том, 
чтобы вы отпустили меня до города к родственникам в сопровождении санитара, 
который обязуется отвезти и привести обратно, но, увы, получаю отказ. Тогда 
разрешите мне одному уехать и приехать. Я служил в армии, был шофером и 
телохранителем командира, а в 1968 году пришлось побывать на заварухе в Чехословакии, 
о чем известно в органах бывшего КГБ. Хочу написать, что есть партизанские отрады 
даже здесь, естественно, у них должен быть командир или руководитель. Но я не желал 
бы быть партизаном. Я честный и добросовестный труженик, хотя уже в годах. 
Шестирить я не любитель». 

Степень проявления разноплановости мышления может быть разной, что связано со 
степенью общего дефекта. Если разноплановых идей очень много, наблюдается 
разорванность мышления. Если же есть только эпизод нарушения логики суждения, то мы 
имеем дело с «соскальзыванием» – это резкий, нелогичный переход от одной мысли к 
другой, который пациент самостоятельно не замечает. «Друг, дочка твоя большая чудачка, 
а девчонки ее тебе спать не дают. Я рожден был 15 декабря 1946 годя, моя мама, Зоя 
Спиридоновна, давно в могиле и не мне её судить, был 1987 год, я спросил маму: «на тебе 
есть крест», опять я немного путаю август месяц 1976 года, я работал «штрафщиком» у 
Евгения в альп. лагере «Шхельда», 8 (восемь) лет я занимался альпинизмом, в альпинизме в 
то время была школа бабизма, т.е. засилие женщин».  

Такое нарушение, как резонерство, не связано с содержанием, ходом решения 
мыслительной задачи. Данный феномен, его еще называют «бесплодное мудрствование», 
обычно предполагает утрату координации между предложениями, фразами, потерю 
конкретности и обобщенности речи.Резонерство больных шизофренией характеризуется 
следующими взаимосвязанными признаками: аффективная потребность «что-то поведать 
миру», больной в разговоре занимает позицию «вещающего», позицию свысока; 
неадекватный выбор больным предмета обсуждения и склонность к высоким абстракциям 
по отношению к мелкому предмету обсуждения; особая интонация произнесения текста: 
многозначительная форма высказывания, «вещания миру»; особая лексика: «я полагаю», 
«смею заметить» и так далее; необязательность присутствия собеседника. 

Примеров резонерства в письмах очень много: 1) «Народу России и всему мировому 
демократическому командованию, обращение, просьбы о помощи и о том, что прошу 
преклонно спасения мира, прошу понять, что я Даниила Даниилов, новый народе боженька 
небес Иисусе и ХрестеАллохакбарБуддор Даниила, я не дурак, меня пожизненно дураком, 
очнитесь врачи, а иначе вы во грехах, вас постигнет АД. Само позорное ваше Дурацкое 
положение меня держать дураком. Прошу свободы в народе, бох Даниил Святый Русский 
бох, архангел, ангел, спаситель России боженька»;  

2) «меня передержали до февраля 2011 года, перекачав психотропными препаратами 
для космического оружия и видеонаблюдения полицией и ФСБ, теперь которая нагнала 
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Милицию (ментуру, мусор) и КГБ, которые решают свои проблемы вместе с 
коммунистами, которые мне тоже не нужны, и полиция с ФСБ тоже»;  

3) «А я в чем виноват, сказать нечего. Но я хотел бы поговорить с вами наедине. Да, его 
ищут, и если найдут, то будет большая кровь, естественно не с нас, а именно с вас, 
руководителей. Это вам известно, не будем называть ни Бочкарева, или еще Путина с 
Медведевым, о которых мне есть что сказать, и с которыми у меня есть связь через дочь 
и зятя. Для меня только нужен пропуск, а остальное я вам многое расскажу, совсем ваш 
пациент».  

Для шизофрении характерен символизм, в этом случае больной придает событиям, 
чужим высказываниям свой скрытый смысл. В письмах представлено и атактическое 
мышление, характеризующееся наличием в речи больного некоординируемых, в норме не 
сочетающихся между собой понятий. Проявлениями такого вида нарушений можно 
считать появляющиеся в речи больных «неологизмы» – новые, придуманные больным, 
вычурные слова, например: «Прошу вас, меня амнистировать в качестве полезного 
Гортиорхома Ваше Руси нового Бога России. Я новый Котрик России». 

Хотелось бы еще упомянуть об утрате ассоциативных связей, вследствие чего больной 
лишается способности сосредоточения на определенной умственной задаче. Ненужные 
посторонние мысли являются препятствием для концентрации внимания, мышление 
становится расплывчатым, образуется поток сугубо личностного мыслительного 
материала, источника большого количества странных, необычных мыслей. 

В заключение хотелось бы добавить, что типичные при шизофрении стороны нарушения 
мыслительной деятельности существуют только в системе взаимосвязанных нарушений, а 
не как разрозненные ошибки решений мыслительных задач. К тому же, нарушения 
мышления при шизофрении нельзя рассматривать в отрыве от нарушений личности и ее 
жизни. В основе нарушений мышления – смысловая смещенность, которая обнаруживается 
не только в мышлении больных, но и во всей их познавательной сфере в целом. 
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ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА В СОЦИУМЕ 
 
В условиях современного образовательного пространства России и развития средней 

школы одной из важнейших психолого-педагогических проблем выступает проблема 
адаптации детей с физическими отклонениями младшего школьного возраста в учебных 
заведениях. Актуальность данной темы обусловлена влиянием процесса адаптации детей с 
физическими отклонениями в социуме на их самореализацию, самооценку и 
взаимодействие с учебным коллективом в дальнейшем. Целью данной работы является 
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разработка рекомендаций психологической поддержки детей младшего школьного 
возраста с физическими недостатками в ходе адаптации в социуме. 

Под социальной адаптацией понимается «активное приспособление к условиям 
социальной среды путем усвоения и принятия целей, ценностей, норм и стилей поведения, 
принятых в обществе» [3, с. 4]. Задача психолога – помочь ребенку освоится в 
непривычном для него социальном пространстве, однако процесс адаптации детей с 
физическими недостатками может быть осложнен рядом факторов: медицинским, 
социальным и психологическим. В.А. Никитин в своём учебном пособии «Социальная 
педагогика» рассматривает влияние социального фактора на детей-инвалидов и проблему 
взаимодействия специалиста, работающего с такими детьми [4, с. 128]. В.А. Никитин 
указывает на нетерпимость по отношению к детям-инвалидам, а также на стремление 
изолировать ребенка от одноклассников, направив его в специализированные учебные 
заведения. Однако, как заметил, В.А. Никитин не каждый ребенок нуждается в 
специализированной школе, главное правильно организовать совместную деятельность 
ребенка и группы, это поможет ему не только в адаптации, но и в личностном развитии. 

Наибольшее влияние на ребенка, первоначально, оказывает семья. Для того, чтобы 
адаптироваться в социуме, нужно влиться в собственную семью. Рождение ребенка с 
отклонениями в развитии – большое испытание для семьи. Условно можно выделить 
несколько стадий приспособления родителей к этой ситуации. Первая стадия – стадия 
шока, агрессии и отрицания. Члены семьи ищут «виновного» в происшедшем внутри семьи 
или среди врачей. Иногда агрессия обращается и на новорожденного, мать испытывает к 
нему негативные чувства, видя, что он не такой, как другие дети. Можно встретиться с 
реакцией отрицания: родители не верят, что ребенок родился с отклонениями в развитии. 
Вторую стадию некоторые авторы называют фазой скорби – скорби по желанному 
здоровому ребенку, которого нет. Наконец, третья стадия – стадия адаптации. Родители 
«принимают» сложившуюся ситуацию, начинают строить жизнь с учетом того, что в семье 
есть аномальный ребенок. Показателями адаптации являются такие признаки, как 
уменьшение чувства печали, усиление интереса к окружающему миру, появление 
готовности активно решать проблемы с ориентацией на будущее [1, с. 165-166].  

Работа специалиста с семьей, в которой рожден ребенок с физическими недостатками, 
направлена на: упорядочение взаимоотношений внутри семьи; гармонизацию детско-
семейных отношений; помощь в адекватной оценке ребенка и его возможностей; помощь в 
решении проблем, связанных с рождением аномального ребенка; обучение методикам 
психологической коррекции и воспитания ребенка; помощь в выборе образовательного 
учреждения. Когда аномальный ребенок попадает в школу, родители должны его 
поддерживать, иначе работа специалиста будет малоэффективна. 

Для того, чтобы начать работать с ребенком с физическими недостатками необходимо 
определить его положение в социуме (классе) на данный момент времени. Для этого можно 
использовать методику Дж. Морена «Методика изучения внутригрупповых отношений», 
которая позволит диагностировать межличностные и межгрупповые отношения в целях их 
корректировки. Эта методика была использована нами на четвертом классе Лицея 
архитектуры и дизайна №3 г. Пензы 13 февраля 2015 г., в котором обучается школьница с 
диагнозом: недоразвитость предплечья, отсутствие правой кисти и пальцев. По результатам 
социометрического исследования ребенок оказался в группе пренебрегаемых. Как видим, у 
детей с физическими отклонениями есть трудности с адаптацией в учебном коллективе.  

Почему же дети с физическими недостатками сталкиваются с адаптационными 
проблемами? Во-первых, в современном российском обществе людей с физическими 
недостатками стараются избегать, не вступать с ними в контакт; во-вторых, нет должных 
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условий для самореализации таких людей, общество находит их балластом и потому, в 
большинстве случаев, не вовлекает их в общественно значимую деятельность; в-третьих, 
нельзя забывать о СМИ, которые на данный момент оказывают огромное влияние не 
только на взрослых, но и на детей даже младшего школьного возраста; в-четвертых, 
огромное влияние оказывает семейное воспитание, родители могут настроить своего 
ребенка не общаться или игнорировать детей с физическими недостатками. 

Итак, как же помочь адаптироваться детям с физическими недостатками младшего 
школьного возраста в социуме. Психологу следует держать под постоянным контролем 
переходные возрастные моменты в жизни детей с физическими недостатками. Психологу 
необходимо проводить работу по устранению причин нарушений межличностных 
отношений аномальных детей с учителями, сверстниками, родителями и другими людьми. 
Одной из форм работы психолога является консультирование администрации учебного 
учреждения, педагогического и родительского коллективов по проблеме адаптации детей с 
физическими недостатками в школьной среде, обучения и воспитания аномальных детей, 
по развитию их внимания, восприятия, памяти и мышления и т.п.  

Немаловажное значение в работе психолога имеет психологическое просвещение (в 
форме бесед, семинаров и т.д.) – приобщение педагогического коллектива, родителей и 
учащихся к психологическим знаниям [2, с. 444], поскольку не только родители самого 
аномального ребенка, но и родители его одноклассников должны быть посвящены в 
проблемы, связанные с развитием таких детей.  
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Уровень цивилизованности общества определяется его отношением к наиболее 

незащищённым категориям граждан. Одной из таких категорий являются лица с 
проблемами в развитии, инвалиды, таких в нашей стране насчитывается  свыше 13 млн, что 
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составляет 9,2% от общей численности населения страны. Среди них более 500 тыс. детей-
инвалидов.  

По данным всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) 3% детей рождаются с 
недостатками интеллекта и 10% детей с другими психическими и физическими 
недостатками. Всего в мире около 200 миллионов детей с ограниченными возможностями. 
К этой категории относятся дети с нарушениями слуха, дети с нарушениями зрения, дети с 
тяжёлыми речевыми нарушениями, умственно отсталые дети, дети с задержкой 
психического развития, дети с нарушениями опорно-двигательного аппарата, дети с 
тяжёлыми соматическими и психическими заболеваниями. [1] 

До 90% детей с синдромом Дауна оказываются в Доме ребенка и по оценкам 
специалистов Центра лечебной педагогики в Москве, 40% детей умирают на первом же 
году жизни; до взрослого возраста доживает едва ли каждый десятый. Треть всех детей-
инвалидов с отклонениями в умственном и психическом развитии, никогда не видят своей 
семьи. Дети с тяжелыми патологиями развития зачастую оказываются в интернате.  

В 2005 г. в органах социальной защиты населения состояло на учете свыше 653 тысяч 
детей-инвалидов, получающих социальную пенсию. Но фактически таких детей в два раза 
больше: по расчетам ВОЗ их должно насчитываться около 900 тыс. - 2-3% детской 
популяции. Наблюдающаяся тенденция роста числа детей-инвалидов показывает, что 
ежегодно в стране рождается около 30 тысяч детей с врожденными наследственными 
заболеваниями, среди них 70-75% являются инвалидами. Такие дети в силу своих 
особенностей в течение жизни вынужденно сталкиваются с целым рядом проблем. [2] 

Оценка людей по их внешнему виду и по умственным способностям характерна для 
нашего образа жизни. Мы предвзято относимся к физическим и психическим отклонениям, 
называя это уродством. Дети-инвалиды вызывают у нас особое и не всегда доброе 
отношение, многие избегают их, часто даже подвергают насмешкам. Но ребенок с ОВЗ 
нуждается в особом подходе, поддержке и защите. 

Главная проблема таких детей заключается в ограниченной мобильности, бедности 
контактов со сверстниками и взрослыми, в ограниченном общении с природой, 
недоступности ряда культурных ценностей, а иногда и элементарного образования. Эта 
проблема является результатом социальной политики и сложившегося общественного 
сознания, которые санкционируют существование недоступной для инвалида 
архитектурной среды, общественного транспорта, социальных служб.  

Неравенство возможностей лишает их той «подпитки» из окружающей среды, которая 
необходима детям для развития в обществе. А  общество еще не совсем готово к принятию 
таких детей. Оно «вешает» на них социальные ярлыки: «дети с проблемами», «нетипичные 
дети», «дети с трудностями в обучении», «аномальные дети», «исключительные дети». 
Чувство жалости, неприязнь, страх, незнание, как вести себя с «особыми» детьми, могут 
стать барьером при взаимодействии, тем самым создав проблему для успешной 
социализации ребёнка. Перед ними будто бы возведена стена из непонимания, неприятия, 
отчуждения. Здоровые дети с детской непосредственностью и жестокостью оценивают 
внешние дефекты детей с ограниченными возможностями в их присутствии. В результате у 
детей-инвалидов формируются замкнутость, избегание широкого круга общения, 
замыкание «в четырёх стенах», маскированная (скрытая) депрессия.  

Они не такие как мы, но это не приговор. В каждом человеке должно проснуться 
сострадание и желание помочь такому ребенку. Доказано, что ребёнок с ОВЗ испытывает 
трудности проникновения в смысл человеческих отношений, потому что он не может их 
познать теми способами, которыми пользуется нормально развивающийся ребёнок. 
Сложность и характер нарушения нормального развития ребенка определяют особенности 



173

формирования у него необходимых знаний, умений и навыков, а также различные формы 
педагогической работы с ним. Один ребенок с отклонениями в развитии может овладеть 
лишь элементарными общеобразовательными знаниями (читать по слогам и писать 
простыми предложениями), другой - относительно не ограничен в своих возможностях 
(например, ребенок с задержкой психического развития или слабослышащий). Структура 
дефекта влияет и на практическую деятельность детей. Всё это приводит к тому, что такие 
дети сложно адаптируются в жизненном и образовательном пространстве. 

Дети с ОВЗ чаще других подвергаются негативному влиянию и само разрушительному 
поведению. В условиях борьбы за качество обучения в современной школе, конкуренции за 
успехи в учебной деятельности со здоровыми школьниками они и их родители способны 
тратить дополнительное время и усилия ради достижений, ухудшая здоровье ребенка. 
Поэтому следует опасаться предъявления завышенных требований, ожиданий от ребенка с 
ОВЗ более высоких результатов, чем те, на которые он способен. [3] 

Проблема соблюдения прав детей с ограниченными возможностями в Российской 
Федерации неоднократно рассматривалась в Заключительных замечаниях Комитета ООН 
по правам ребенка; в сведениях по результатам рассмотрения Первого (1993г.), Второго 
(1999г.) и Третьего (2005г.) периодических докладов Российской Федерации о выполнении 
Конвенции о правах ребенка; в ежегодных государственных докладах «О положении детей 
в Российской Федерации»; в докладе Генеральной прокуратуры Президенту Российской 
Федерации «Об исполнении законодательства по социальной защите детей-инвалидов» 
(2002г.); в обращениях Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации, а 
также в представлении заместителя Генерального прокурора Российской Федерации 
Министру здравоохранения и социального развития Российской Федерации (2006 г.) [4]. О 
нарушении конституционного права детей с ОВЗ на жизнь и право воспитываться в семье 
свидетельствуют следующие данные государственной статистики: число стационарных 
учреждений для детей с ограниченными возможностями здоровья на 2013 год составило 
1155 учреждений, в которых находится на постоянном проживании 137,6 тыс. детей [5]. 
Общее число детей с ограниченными возможностями здоровья в 2013 году составило 580 
тыс. [6], другими словами, около 23 % детей-инвалидов лишены семейной среды, 
воспитываются вне семей. При этом необходимо сделать особый упор на саму долю 
постоянно проживающих в учреждениях интернатного типа детей с ограниченными 
возможностями, которые имеют отклонения в психическом развитии. Их доля достигает 30 
%, и в последние годы имеет тенденцию к увеличению. Основная причина наблюдаемого 
положения дел — сложные социально-экономические условия, в которые поставлены 
многие семьи с детьми с ограниченными возможностями. 

Данные всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) свидетельствуют, что число 
таких жителей в мире достигает 13% (3% детей рождаются с недостатками интеллекта и 
10% детей с другими психическими и физическими недостатками) всего в мире около 200 
миллионов детей с ограниченными возможностями 

Читать полностью: http://www.km.ru/referats/AA7ED760DEE34F66B975133CD1B587C0 
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A GENERAL ASSESSMENT OF KAZAKHSTAN IN TERMS OF SOCIO-

ECONOMIC DEVELOPMENT 
 

Abstract: Determining the position of Kazakhstan in the global rating system and evaluating it 
from geographical as well as economical point of view are very important in today’s globalization 
and marketing trend. Geographical and economical analysis in determining the position of 
Kazakhstan in the global rating system is directly linked to the current research methods of the 
global agriculture and of the economy’s integration. In this article we decided to specify the 
position of Kazakhstan in the global rating system according to 5 well-known rating 
indexes(Kazakhstan’s territory, Quality of Life Index,Human Development Index, Health Care 
Index, EFA-Education for All) by using the methods of collecting, analyzing and statistical 
comparing. To do this, we compared the Kazakhstan by its natural features, population, territory, 
and economic growth with neighboring countries and with countries having similar characteristics. 
During the analysis of Kazakhstan’s position in cited rating systems, the ways of improving its 
position are sought and some recommendations are given to increase its ranking as well as the 
goals to increase this ranking are outlined. As this is an unstudied theme so far, we believe that it 
could be a new initiative for Kazakhstani researchers.   

Key words: Kazakhstan,rating criteria, rank, compare, improve 
1. Kazakhstan’s territory and population 
1.1.rating criteria: dependent territory, population 
1.2. Kazakhstan’s position in rating: 9th 
1.3. To compare Kazakhstan with other countries (Table -1) [1.p.1]. 
 

Table 1 - Countries of the World by Area andList of countries by population 
№ country territory(кm2) overalrank population overalrank 
1 Russia    17,098,242 1 146,149,200       9 
2 Canada    9,984,670 2 35,540,419       38 
3 China    9,629,091 3 1,367,850,000       1 
4 United States    9,598,094 4 319,077,000       3 
5 Brazil    8,514,877 5 203,433,000       5 
6 Australia    7,692,024 6 23,662,400       52 
7 India    3,287,263 7 1,262,380,000       2 
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8 Argentina    2,780,400 8 42,669,500       31 
9 Kazakhstan    2,724,900 9 17,353,700       61 
 
1.4. Comparison of results:As shown in table-1 it is clearly seen that although Argentina and 

Kazakhstan cover approximately the same land Argentina’s population is  higher twofold than the 
number of people in Kazakhstan. Canada has small population and large land like Kazakhstan. 
Canada’s covering land is more three and a half folds than Kazakhstan’s territory and the number 
of people in Canada is more two folds than Kazakhstan’s. 

1.5. Recommendations about improving the position of the rankings:the abundance of the earth 
and low population are good opportunities for the rapid development of Kazakhstan’s economy. In 
addition Kazakhstan has a variety of natural resources. However, it requires a lot of efforts to 
develop the large area and shipping long distance increases the cost of product. Taking into 
considerance Kazakhstan’s geographic advantages and disadvantages we decided to tell the 
following recommendations. First of all, it is necessary to reduce corruption, which is the main 
barrier of eonomic development. At the same time, the government must ensure the property rights 
of the people and improve the infrastructure. By using its advantages Kazakhstan should face to the 
world market. Finally, Kazakhstan should fasten the development of the geographical location of 
the neighborhood and build some international and domestic roads which has good quality 
standard.  

2. Quality of Life Index 
2.1. Rating criteria: 1. Purchasing Power Index 2. Safety Index 3.Health Care Index 4. 

Consumer Price Index 5.Property Price to Income Ratio 6. Traffic Commute Time Index 7. 
Pollution Index  

2.2. Kazakhstan’s position in rating: 57th 
2.3. To compare Kazakhstan with other countries (Table - 2) [2.p.3]. 
 

Table 2- Quality of Life Index for сountry, 2014 Mid year 
Coun

try 
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y 
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y 
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208.51 137.03 71.80 68.04 142.49 7.01 25.71 26.0
2 

1 

Saudi 
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a 

137.32 98.93 66.84 53.46 61.37 2.93 29.55 70.5
7 

19 
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n 

43.51 36.57 54.21 58.56 55.01 12.40 36.50 73.9
5 

57 

Russi
a 

23.02 36.08 47.71 52.71 61.75 14.65 50.19 73.4
6 

64 

Vene
zuela 

-59.63 12.16 17.45 42.82 119.05 28.22 28.88 76.6
0 

76 

 
2.4. Comparison of results: The nation with the most high quality of life index is Switzerland 

whereas Venezuela’s quality of life index is the most low.Quality of life in Saudi Arabia is higher 
three times than Kazakhstan’s. Kazakhstan’s purchasing power parity and consumer price are low 
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as compared withSaudi Arabia and Kazakhstan’s life quality is in good level when compared with 
Russia Federation. 

2.5.Recommendations about improving the position of the rankings: In order to improve the 
quality of life the government, business people and other relevant institutions should be involved. 
As the way to improve the quality of life, the following activities should be done in Kazakhstan. 
Firstly, the government must let the people maintain a positive mental state; secondly, encourage 
the people to correctly deal with setbacks and difficulties; thirdly, teach the peopleto emphasis on 
relationships and interpersonal communication; then, train the peopleto ensure scientific balanced 
diet, guarantee reasonable time for adequate sleep and form a good sanitation habit; finally, the 
government, business people and other relevant institutions should construct a harmonious and 
elegant environment to live and build a clean geographical surroundings for their people [3.p.2]. 

3.Human Development Index 
3.1. Rating criteria: The Human Development Index (HDI) is a comparative measure oflife 

expectancy, literacy, education,standards of living, and quality of life for countries worldwide. It is 
a standard means of measuring well-being, especially child welfare. It is used to distinguish 
whether the country is a developed, a developing or an underdeveloped country, and also to 
measure the impact of economic policies on quality of life.The Human Development Index (HDI) 
mainly consists of Life expectancy, at birth Mean years of schooling, Expected Years of schooling 
and Gross National income etc. 

3.2. Kazakhstan’s position in rating: 70th 
3.3. To compare Kazakhstan with other countries (Table - 3) [4.p.1]. 
 

Table 3- Human Development Index and its components,2013 year 
№ Country  Human 

 Development 
 Index (HDI) 

Life  
expectancy 
   at birth 

Mean years 
 of 
  schooling 

Expected Years 
of 
  schooling 

Gross  
National 
   income 

overall 
  rank 

  1 Norway 0,944 81,5 12,6 17,6 63,909 1 
  2 Canada      0,902 81,5 12,3 15,9 41,887 8 
  3 Kazakhstan       0,757 66,5 10,4 15,0 19,441 70 
  4 China      0,719 75,3 7,5 12,9 11,477 91 
  5 Niger        0,337 58,4 1,4 5,4 873 187 
 
3.4.Comparison of results: Human Development Index is the most high in Norway with 0.944 

score whereas the country with the most low Human Development Index is Niger with 0.337 score 
in 187 countries. Although Canada and Kazakhstan are roughly the same with their large territory 
and small population as a whole, major discrepancies exist in their Human Development Index. 
Canada’s HDI rank is higher approximately 9 times than HDI in Kazakhstan. When compared to 
China Kazakhstan’s HDI rank is 21 place ahead. 

3.5. Recommendations about improving the position of the rankings: As we think Essentially, 
the following broad strategies are recommended to improve HDI in Kazakhstan:  1). Kazakhstan 
should establish the partnership between the people, government and non state actors, including 
NGOs, at the community level to address the problem of poverty.2). Reduction in wastage of 
national resources through graft and other forms of corrupt practices and channeling the same for 
improved educational opportunities and the provision of quality and basic health services at the 
community level will be carried out by the Kazakhstan government.  3). Development of 
educational curricula that emphasize entrepreneurship, tolerance and understanding as members of 
multiracial religious and ethnic societies, and an educational curriculum that is based on science 
and technology will be conducted by the relevant organs. 4). Kazakhstan government should 
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embark on job creation schemes and evolve economic policies and programs that will encourage 
and attract investments to ensure effective utilization of human and material resources.  5). Concern 
for our environment and pursuit of sustainable development as a challenge to ensure a clean, 
healthy environment and proper resource utilization should be executed.  6). Kazakhstan 
government should make gradual but deliberate and sustained efforts at developing the political 
culture of liberal and multiparty democracy that would enhance mutual respect and peaceful 
coexistence amongst peoples [5.p.3]. 

4.Health Care Index 
4.1. Rating criteria:Health Care Index is an estimation of the overall quality of the health care 

system, health care professionals, equipment, staff, doctors, cost, etc. Health Care Exp 
(exponential) Index is aiming to show health care index such that it raises MORE (exponentially) if 
the health care system is of better quality. It is similar to a health care index, but it raises more 
exponentially.  

4.2.Kazakhstan’s position in rating:61th 
4.3. To compare Kazakhstan with other countries (Table -4) [6.p.1]. 
 

Table 3 - Health Care Index for Country 2014 Mid Year 
Rank Countries Health care 

index 
Health care Exp index 

1 Panama 85.56 158.41 
56 China 61.49 112.22 
61 Kazakhstan 58.56 109.71 
75 Russia 52.71 91.23 
94 Azerbaijan 26.67 50.31 

 
4.4. Comparison of results:The nation with the most high Health Care Index is Panama whereas 

Azerbaijan’s Health Care Index is the least high among 94 countries. The Health Care Index in 
Kazakhstan is 58.56 and its rank is number 61 which is 5 place higher than the neighbor nation 
China whereas Russia’s Health Care Index rank is number 75 with 52.71 score which is 14 place 
lower than Kazakhstan’s. 

4.5. Recommendations about improving the position of the rankings: Health care issues is 
beyond the state health department functionsand in order to improve the health care index system 
on behalf of the citizens Kazakhstan should actively mobilize all levels of government agencies, 
businesses and community groups force. Firstly, for the health of citizens the government should be 
continued to strengthen coordination between the regional and the action of the organs. Secondly, 
Kazakhstan takes strengthen disease control and screening efforts as well as to prevent endemic 
diseases and to improve diagnosis and identification system.Thirdly,health inspection, quarantine 
system,medical assistance to citizens, management and investment mechanisms in the national 
health care system are to be improved. Then, the government should  strengthen medical education 
and training system and increase the pace of the introduction of foreign technology and capital to 
work which are beneficial for the national basic medicalfield. Finally, the government should strict 
price control pills, improve drug quality assurance and increase citizens’ fair medication safety 
together with the number of the advanced equipment and equipment supply should be increased 
[7.p.5]. 

5.EFA-Education for All 
5.1. Rating criteria: (1) universal primary educationmeasured by the primary adjusted net 

enrolment ratio.2. Adult literacy measured by the literacy rate for those aged 15 and above. 3. 
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Gender parity and equality measured by the gender-specific EFA index (EFA-Education for All). 
4.Quality of education measured by the survival rate to grade 5. 

5.2. Kazakhstan’s position in rating: 7th 
5.3. To compare Kazakhstan with other countries (Table -5) [8.p.2]. 
 

Table 4 - The EFA Development Index and its components, 2010 year 
Ranking Countries Standard EID 

EID Primary 
adjusted net 
enrolment 

Adult literacy 
rate 

Gender specific 
EFA 
index 

Survival rate 
to 
grate 5 

High EID〉0.95     medium 0.80〈EID〈0.94     low EID〈0.80 
1    Japan 0.997 1 0.992 0.999 1 
7 Kazakhstan 0.992 0.997 0.997 0.988 0.988 
35    Russian 0.976 0.957 0.996 0.991 0.961 
65    Turkey 0.932 0.975 0.908 0.928 0.918 
120    Niger 0.528 0.572 0.287 0.612 0.643 

 
5.4. Comparison of results: Looking at the table above, it can be easily understood that the 

development of Education is divided into three degrees such as high, medium and low. While the 
country with the most high EFA index is Japan Niger’s EFA index is the most low in 120 nations. 
By this criteria Kazakhstan is in top ten among 120 countries. In terms of EFA development 
Kazakhstan belongs to developed countries and its EFA development is higher 5 times than EFA 
development in Russia. With comparisonof Turkey, Kazakhstan’s EFA development is higher 9 
times, because Turkey belongs to the middle of EFA development criteria. 

5.5. Recommendations about improving the situation of the rankings: To enhance the 
development of its education further, it is very important for Kazakhstan to complete the following 
requirements. Firstly, the competitiveness of its education and the quality of human resources are 
should be improved in Kazakhstan; secondly it should ensure to protect the children’s public power 
which can improve the quality of their life; thirdly, it will have positive influence if government 
improves the convenience of using labor resources and stabilize its national economy; fourth, using 
the investment, International organizations and hire units will support the education and a new 
method of management is being used in the education sector; fifth, The government should 
improve the affordable education and the attractiveness, quality and openness of the education; 
then, the government should improve parents’ accountability of educating their children and ensure 
the affordable pre-school education; Last but not the least, the people, who have received higher 
education, are encouraged to engage in teacher education as well as the students are encouraged to 
make full use of the time in school to study and to study abroad [9.p.7]. 
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ГОРОД, ЭКОЛОГИЯ, СОЦИУМ 

 
Городская культура, развивающаяся на протяжении последних двух столетий,  привела к 

структурному оформлению не только антропогенной среды, но и созданию совершенно 
нового типа человека, который следовало бы назвать Homo urbanicus. Этот человек 
полностью погружен в навязываемое извне, внешними агентами влияния  потребление. Ж. 
Бодрийяр в этой связи справедливо указывает, что осуществляемое на наших глазах  
искусственное моделирование мира приводит  к резкому увеличению отбросов, при  чем 
главная опасность тут даже не в промышленных отходах, а в создании своего рода отходов 
урбанизированной культуры: «Когда строят образцовые города, создают образцовые 
функции, образцовые искусственные ансамбли, все остальное превращается как бы в 
остатки, в отбросы, в бесполезное наследие прошлого. Строя автостраду, супермаркет, 
супергород, вы автоматически превращаете все, что их окружает в пустыню» [1, с. 438]. 
Центры человеческой жизни оказывают деградирующее влияние на людей, разрушают 
психику, рождая бесчисленные стрессовые ситуации, создают приманку счастливой жизни: 
как справедливо было подмечено  еще в конце XVIII  в., «разврат является как бы 
неразлучным спутником населенных городов» [5, с. 227]. А чего стоит тезис «цивилизация 
есть сифилизация» (и имеется в виду не только физический недуг, но и обстановка 
духовного одичания) [2]. 

Город разрушает окружающее пространство (вспомним, к примеру, из глубины веков 
экологическую катастрофу именно в городской культуре Хараппы в Древней Индии, 
города, покинутые представителями цивилизации майя и др.). Тревожным, на наш взгляд, 
обстоятельством является то, что загрязнители, проникающие в окружающую среду вместе 
с промышленными отходами, вступают в химические реакции, участвуют в физико-
химических процессах, образуя в ряде случаев химические соединения, не менее 
токсичные, чем исходные. Так, например, уже в 1930-е гг. над Лос-Анджелесом в жаркие 
дни стал появляться фитохимический туман – смог, содержащий крайне ядовитые 
вещества, поражающие не только органы дыхания человека, но и его нервную систему [6, с. 
113]. А между тем, свое негативное воздействие город оказывает и на сельскую местность 
[4]. 

В России уровень экологической культуры населения в настоящее время по-прежнему 
недостаточно высок, что является причиной его пассивности, отсутствия действительного 
интереса к проблемам окружающей среды. Переломить ситуацию способны гражданские 
активисты, общественные движения, все неравнодушные. Постепенно такие люди 
появляются, другое дело, что не так быстро как хотелось бы.  Необходимо формирование 
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человека нового образа мышления, человека, ценящего окружающее среду, а не 
считающего себя царем природы [7].                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

В настоящий момент, ситуация с городской экологией настоятельно требует создания 
действенных мер по защите среды человека от губительного воздействия вредных 
производств. Требуется экологическое мышление и активизация усилий за создание 
биосферно-совместимой среды в городах и, прежде всего, в крупных мегаполисах [3; 8; 9]. 
Здесь необходимы усилия не только властных структур (в Общественной палате работает 
комиссия по охране здоровья, экологии, спорту и развитию физической культуры), но и 
широкое вовлечение представителей гражданского общества.  

Развитие органического сельского хозяйства, изменение архитектурно-планировочного 
пространства в городах, создание экопоселений, зеленых зон в самих мегаполисах, 
разумная миграционная политика способны исправить ситуацию, но все это нуждается в 
политической воле, финансовой и правовой поддержке. 
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Исследование ценностных ориентаций российской молодежи представляется 

актуальным как вследствие ее социального положения и роли в происходящих социальных 
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изменениях, так и в связи с произошедшей в последние два десятилетия «переоценкой 
ценностей». Молодое поколение – это та социальная группа, которая уже в ближайшем 
будущем будет оказывать значимое влияние на решение социальных проблем, и от того, 
каких принципов и ценностей она будет придерживаться, во многом зависит успех или 
неудача предпринимаемых в России попыток общественной модернизации. Это ставит 
проблему социологического изучения ценностных ориентации молодежи в разряд 
первостепенного значения, в том числе - конфессиональных ориентаций, так как именно 
религия во многом может повлиять на выбор дальнейшего жизненного пути. 

Молодежь - это не просто социально-демографическая группа, а прежде всего 
находящаяся в становлении часть общества, положение которой детерминировано его 
социально-экономическим состоянием, а структура, соответствует стратификационному 
делению этого общества[5, с.109]. В литературе чаще всего встречается подход к 
определению молодежного возраста, который ограничивает его рамки от 16 до 29 лет. 
ЮНЕСКО относит к молодежи людей 17-25 лет. 

Наиболее развернутое определение молодежи дано В.Т. Лисовским: "Молодежь - это 
поколение людей, проходящих стадию социализации, усваивающих (а в более зрелом 
возрасте уже усвоивших) общеобразовательные, профессиональные и культурные функции 
и подготавливаемых (подготовленных) обществом к выполнению социальных ролей).[4, 
с.7] Этот подход является часто применимым и доминирующим в отечественной 
социологии. В современных исследованиях этому вопросу не уделяется достаточного 
внимания, и в связи с этим определение данное В.Т. Лисовским используется и сегодня. 

Молодые люди менее всего интегрированы в социальные связи, наименее устойчивы в 
своих взглядах, в своем поведении, в отношении к окружающему миру. В связи с этим 
ученые отмечают характерные для молодежи мобильность, динамизм, повышенную тягу к 
новому, обостренное стремление к самовыражению [1, с.5], реализующиеся в молодежной 
субкультуре со специфической системой ценностного отношения к труду, потреблению, 
досугу, образу жизни, в целом к миру. С этой целью возникают молодежные группы, 
которые могут выполнять как интегративные функции, способствуя социализации 
молодых людей, приобщению их к определенным видам деятельности, так и 
дезинтегративные функции, проявляющиеся в деятельности и установках девиантных 
групп молодежи ("люберы", "ремонтники", "казанская мафия" и др.). Именно эти функции 
и выполняют различные религиозные движения, которые привлекают в свои ряды 
молодежь. В связи с этим представляется важным рассмотрение вопроса  о месте 
религиозных ценностей  в системе ценностных ориентаций. 

В процессе формирования ценностей образуются некоторые фиксированные эталоны 
отношения индивидов к тем или иным социальным фактам, которые проявляются в 
реальном поведении. Это и есть то, что называется ценностными ориентациями личности. 
Ценностная ориентация - это форма проявления ценностного отношения, акт ориентации 
субъекта в мире, в его ценностном аспекте.[6, с.106]. Ценности выступают как ключевые 
жизненные ориентиры, как важный механизм нравственной регуляции личности, служат 
фундаментом мотивации всех видов действий и выступают как глубинные регуляторы, как 
обобщенные значения, помогающие осуществить выбор поведения в жизненно важных 
ситуациях и тем самым предстают как социально значимые индикаторы качества жизни. 

Ценности выступают как фундаментальные нормы, обеспечивающие целостность 
социальной системы в силу того, что в них выражается особая значимость определенных 
материальных и духовных благ для существования и развития той или иной системы. 
Каждое общество имеет конкретную историческую ценностно-нормативную систему, 
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которая отражает результаты реального взаимодействия идеалов и интересов всех 
социальных слоев и групп общества.  

Усвоение ценностных критериев, предлагаемых обществом, дело исключительно 
сложное и неоднозначное, и в то же время - необходимое. Если у людей не было бы общих 
представлений о добре и зле, то их совместная жизнь была бы просто невозможной. 
Наличие общепризнаваемой системы ценностей - одно из непременных условий 
сохранения каждого данного сообщества, а распад этой системы ценностей и есть не что 
иное, как свидетельство кризисного состояния общества.  

Ценностный кризис заключается прежде всего в увеличении дистанции между 
конкретной мотивацией и миром ценностей. Наиболее краткая характеристика 
такого состояния общественных отношений выражена в формуле "распалась связь 
времен". Следовательно, ценности выступают как связующая связь времен, 
поколений. Они, по мнению американского социолога Б.Ф.Скиннера, "не что иное, 
как контингенты подкрепления определенной культуры"[3, с.107]. Если члены 
сообщества ради собственного благополучия придерживается этих ценностей, 
данная культура выживает. При этом следует учитывать, что каждая культура, 
каждый народ имеет свою систему ценностей, которую он "культивирует" и свою 
высшую ценность и "святыню", которую он религиозно почитает. Б.П. Вышеславцев 
по этому поводу писал: "Существуют различные системы ценностей у различных 
народов и культур. Последним их основанием являются великие религии, в которых 
ценности открываются, как, например, в десяти заповедях Моисея. Иерархия 
ценностей, всегда завершается признанием ценности высочайшей, ощущаемой как 
высшая святость, как высшее совершенство "Будьте совершенны, как совершенен 
Отец Ваш Небесный" - вот лучшее выражение сформулированной нами мысли"[2, 
с.295]. 

Следовательно, духовные ценности - это мир значений, благодаря которому 
человек приобщается к чему-то более важному и непреходящему, чем его 
собственное эмпирическое существование, это окультуренная и передающаяся от 
поколения к поколению с помощью некоторой совокупности символов, 
констелляция чувств, эмоций и идей, существенных для данного общества. 
Принятие такой системы ценностей способствует возвышению человека, 
приобщению его к миру духовности, как способу и образу бытия. 

Религия дает картину мира (космоса, универсума), в которой несправедливость, 
страдание, смерть, все то, что "делает мою жизнь" трагической неудачей, сокрушает 
надежды, "ломает мою судьбу, которая могла бы быть совсем другой", все это 
оказывается обладающим значением и смыслом в той перспективе "последней или 
конечной реальности", которую предлагает религия в своей картине мира. 
Особенность религиозного взгляда на мир, которая дает возможность справиться с 
этой угрозой, в том, что каждое отдельное событие рассматривается как имеющее 
смысл в силу его связи с общей картиной мира в его предельном конечном 
значении. Такое миропонимание выражается в ценностных понятиях, т.е. 
ориентировано на то, чтобы показать, что значат те или иные события человеческой 
жизни в свете понимания конечных целей и устремления. 

В последние годы все большее число ученых склоняются к мысли о том, что в 
условиях современного секуляризованного общества необходимо возрождение 
религии и прежде всего в тех областях человеческой жизни, где преодолевается 
случайность, обеспечивается порядок и стабильность. Религия ими представляется 
как необходимый компонент становления человека, поскольку ее значение и роль 
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состоит в придании смысла и полагания ценности его существования. Трудности 
"повторного открытия религии" заключаются прежде всего в том, что в 
традиционной для советских общественных наук официальной иерархии ценностей 
и в теории воспитания религия и ее принципы и ценности занимали одно из первых 
мест с отрицательным знаком, как явления, значительно препятствующие созданию 
идеального коммунистического общества и формированию всесторонне и 
гармонично развитой личности. Вплоть до 90-х годов ХХ в. в социально-
философской литературе значительное внимание уделялось разработке различных 
аспектов атеизма: критике христианской этики; истории атеизма, содержащей 
обобщения в плане решения проблемы взаимодействия атеизма с духовным миром 
человека; рассматривалась роль атеизма в формировании духовного мира личности 
и общества; анализировалась взаимосвязь атеизма духовной культуры. 

Анализ характера и содержания религиозных ценностей как фактора 
формирования религиозной ориентации рассматривался в негативной демонстрации 
влияния религии на ценностное сознание индивида, групп. Подчеркивалась 
искажающая, деформирующая смысл реальных ценностей сущность религии. 
Разработаны были специальные методические рекомендации по атеистическому 
воспитанию молодежи, атеистических аспектов преподавания психологии, 
философии и других наук о человеке. 

Сегодня многие исследователи говорят о кризисе социализации молодежи в 
России, социологи отмечают, что духовная опустошенность, потеря нравственных 
ориентиров связаны с особенностями нынешнего этапа ломки старых общественных 
отношений и перехода к новым. За негативными установками молодежных и 
подростковых группировок - разрыв с традиционными духовными ценностями, 
принятыми старшими поколениями, допустившими ужасы сталинизма, коррупции и 
беззакония. Отрицание ценностей старшего поколения проявляется как в 
неприемлемых для общества формах (анархизме, нигилизме, агрессивности) так и в 
конструктивных инициативах и начинаниях[5, с.113]. 

Именно религиозные ценности и соответствующий с ними взгляд на мир дает 
возможность человеку вне зависимости от возраста возможность справиться с 
жизненными проблемами, какой-то угрозой, для многих жизнь приобретает смысл. 
Для молодежи религиозные ценности могут быть своеобразным ориентиром в 
поведении, давать какие-то общие образцы и помогать в решении возникающих 
проблем. 
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ФЕНОМЕН ЖЕНСКОГО ШАХИДИЗМА 
 
Долгое время терроризм считался явлением сугубо мужским, участие женщин в 

террористических организациях стереотипно рассматривалось, как случайное, в силу того, 
что женщина традиционно представляется объектом насилия, а не его источником. Однако 
целый ряд исследований доказал, что женщина благодаря характерным ей психическим 
процессам, быстрее переходит в агрессивное состояние. [11, с. 24]. Именно поэтому сегодня 
необходимо рассматривать терроризм во всем его гендерном разнообразии. 

Участие женщин в таких крупных террористических группировках, как ФАТХ, 
Палестинский исламский джихад, Хамас долгое время не приветствовалось, так как 
исламские клерикалы не одобряли женский джихад, многие из них высказываются против 
него и сегодня. В подтверждение  этого приведу интервью ливанского шейха Обейда 
датируемого 1996 годом. «Ислам запрещает женщинам участвовать в джихаде за 
исключением случаев самообороны и тогда, когда отсутствуют мужчины. В присутствии 
же мужчин джихад женщинам не разрешен». [7, с.54] 

Однако неодобрительное мнение исламских духовных лидеров заметно 
эволюционировало. Проследим подобную тенденцию по высказываниям шейха Ахмеда 
Ясина – духовного лидера ХАМАС. Так в начале 2000 года Ясин выступает с осуждением 
и неодобрением терактов, проводимых  смертницами. [6, с. 34] Мнения духовного лидера 
ХАМАС изменилось  после теракта 14 января 2004 года, проведенного ХАМАС с участием 
смертницы. Тогда Ясин публично заявил, что «это значительный шаг вперед в развитии 
нашей веры». Также шейх пояснил свою позицию тем, что мужчины сталкиваются с 
множеством внешних препятствий на пути к цели теракта, в то время как женщины 
вызывают меньше подозрений и быстрей достигают целей. [13] Еще одним мотивом 
привлечения террористическими организациями женщин является повышенное внимание 
СМИ к смертницам. [5, с. 112]  

Целый ряд ученых, занимающихся осмыслением мотивов вступления женщин в 
террористические организации, выделяет две основные группы мотивов: этно-социальные 
и этические. Так для многих этнических сообществ ислама отклонением от нормы является 
отсутствие у женщины семьи и ее неспособность иметь детей. Подобные явления 
осуждаются традиционным обществом. Социальное давление порой достигает пределов, 
толкающих несостоявшуюся супругу и мать на участие в терактах, именно в них данная 
категория исламских женщин видит свое общественное предназначение. К этической 
группе мотивов принято относить искупление осуждаемого обществом и законами шариата 
проступка. Джихад в данном случае считается путем искупления чести и достоинства рода 
и семьи провинившейся. [7, с. 61] 

Актуальна проблема феномена женского терроризма и для России. Отличительной 
особенностью нашей страны является использование в качестве смертников 
представительниц женского пола. [2, с. 76] 

История России богата примерами женщин, активно участвующих в терактах. [3] В 
качестве примера перечислим имена политических террористок известных нам еще со 
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школьной программы: Софья Перовская, боевик Вера Засулич, знаменитая Фанни Каплан и 
т.д.  

Однако российская общественность заговорила о деятельности террористок смертниц 
только после горько известного теракта на Дубровке, в котором приняли участие шахидки, 
готовые взорвать себя и окружающих. Позже использовали смертниц в 2001 году на рок 
фестивале в Тушино. После данных событий участие женщин в подготовке и проведении 
терактов в нашей стране стремительно увеличилось.  

Известный ученый исламовед В.Х. Акаев вводит после подобных прецедентов термин 
«северокавказский шахидизм». Стоит отметить, что появление шахидок исторически не 
присуще сообществам Северного Кавказа. Ведь самоубийство по нормам ислама строго 
запрещено. Так согласно древней правовой культуре чеченского народа самоубийц хоронят 
отдельно от их рода. [1, с. 98] 

Резюмируя вышесказанное в контексте социокультурного пространства Северного 
Кавказа, стоит отметить, что за последние несколько десятилетий роль и место женщин в 
традиционном исламском обществе начало трансформироваться. Это выражается в 
активном вовлечении женщин в политическую сферу. Одним из проявлений которого 
становится феномен женщины-террориста. Северный Кавказ по количеству шахидок 
уверенно догоняет Палестину. [4]  

Прежде всего, необходимо отчетливо понимать, что подобные действия наносят 
непоправимый ущерб авторитету кавказских народов. Необходимо изучать феномен 
женского терроризма для того, что бы выработать меры противодействия ему.   
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КАЧЕСТВА И УРОВНЯ ЖИЗНИ 
НАСЕЛЕНИЯ В ГОЛЛАНДИИ И РОССИИ 

 
Качество жизни является наиболее важной социальной категорией, которая 

характеризует структуру потребностей человека и возможности их удовлетворения. 
Другими словами качество жизни населения – это степень удовлетворения материальных, 
духовных и социальных потребностей человека. 

Человек страдает от низкого качества и испытывает удовлетворение от высокого 
качества жизни, независимо от сферы в работе, в бизнесе и в личной жизни. Следовательно, 
качество необходимо человеку постоянно. Человек сам стремится к улучшению качества 
жизни – получает образование, трудится на работе, стремится к продвижению по карьерной 
лестнице, прилагает все усилия на то, чтобы добиться признания в обществе. 

Среди основных показателей качества жизни населения выделяют: доходы населения, 
качество питания, качество и модность одежды, комфорт жилища, качество 
здравоохранения, качество социальных услуг, качество образования, качество культуры, 
качество сферы обслуживания, качество окружающей среды, структура досуга, 
демографические тенденции.  

Цель настоящего исследования – представить сравнительную характеристику  качества и 
уровня жизни населения в Голландии и России, обозначив основные проблемы.  

Считаем целесообразным начать обзор с краткой справки. 
Во главе королевства Нидерландов (Голландия) – король. Голландия расположена на 

северо-западе Европы, страна граничит с Германией и Бельгией, входит в содружество 
Бенилюкс. Страна на западе и на севере омывается Северным морем. В самом центре 
страны протекает река Рейн. Столица – город Амстердам. Королевство Нидерланды – 
небольшое государство площадью 41,5 км². В состав Нидерландов помимо 
континентальной территории входят и отдельные острова: Бонайре, Саба и Синт-Эстатиус 
(Малые Антильские острова), а также еще три острова, которые обладают особым 
статусом: Кюрасао, Аруба и Сент-Мартен. Одна пятая территории страны – морское 
пространство. Население Нидерландов составляет 16908443 чел. из них голландцы – 96%. 
Валюта – евро (Нидерланды входят в состав «Еврозоны» с 1999 г.) Государственный строй 
– Конституционная монархия. 

Во главе Российской Федерации – президент. Россия граничит с девятнадцатью 
странами (самый большой показатель в мире), включая две частично признанных, из них 
по суше со следующими государствами: Норвегией, Финляндией, Эстонией, Латвией, 
Литвой, Польшей, Белоруссией, Украиной, Абхазией, Грузией, Южной Осетией, 
Азербайджаном, Казахстаном, КНР, КНДР, Монголией; по морю – с Турцией, Японией и 
США. Население Российской Федерации – 146267288 чел. (2015 г.), территория – 17 125 
187 км². Занимает первое место в мире по территории и девятое место по численности 
населения. 

Проблемы, как и в Голландии, так и в России очень схожи, из них выделяют 
проституцию, законное/незаконное распространение и употребление наркотиков и 
демографию населения. 
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Нидерланды считаются наиболее благоприятной страной для жизни, около 80 % 
населения не имеют к правительству претензий, их все устраивает, даже несмотря на то, что 
с 1976 г. правительство разрешили продажу «легких» наркотиков, например, марихуаны. 
Но это не повлияло на увеличение смертности в стране от передозировки, даже напротив, 
Голландия имеет самый низкий показатель смертности в Европе из-за применения 
наркотиков. В Российской Федерации запрещена продажа и хранение наркотиков, но не 
запрещено их употребление. Ежегодно в РФ погибает около 100 тысяч человек от 
употребления тяжелых наркотиков. В настоящее время ситуация обострилась после волны 
отравлений наркотиком спайс (курительные смеси, содержащие вещество MDMB, которое 
до недавнего времени не было внесено в список запрещенных).  

Голландия славится не только наличием кофе-шопов, в которых разрешено 
употребление наркотиков, но и улицей, так называемых, красных фонарей. Ни для кого не 
секрет, что с 2000 г. проституция в Нидерландах стала законной профессией, включенной в 
социальную систему занятости. Что касается России, то в северной столице насчитывается 
около 60-65 тыс. женщин занимаются проституцией, т.е. 1,4 %. Для сравнения, в «мировой 
столице проституции» Амстердаме с населением в около 800 тыс. жителей находится до 6 
тыс. проституток, т.е. 0,8%. 

Рассмотрим демографические характеристики населения. 
В Голландии естественный прирост населения постепенно уменьшается. В 1993 г. он не 

превысил 0,6%. В том году страна пережила второй по величине пик смертности за последние 
50 лет: умерло 138 тыс. человек, в том числе 8 тыс. – от эпидемии гриппа. Правительство, в 
целом, положительно оценивает сложившуюся демографическую ситуацию и ее перспективы, 
считая желательным достижение такого положения, при котором как общий объем населения, 
так и возрастные показатели колеблются в течение времени в ограниченных пределах – 
«постоянное население». Что касается Российской Федерации, то стоит отметить, что занимая 
первое место в мире по площади территории, Россия стремительно теряет свои позиции на 
демографическом поле. Если в 1991 г. по численности населения РФ была на 6 месте, то в 2012 
г. – 10 место, к 2050 г. (по прогнозам) займет 14 место. 

Среднестатистическая семья в Голландии имеет доход 25500 долларов в год после 
уплаты налогов и сборов, что является довольно высоким показателем. Итоговая сумма 
финансовых накоплений и активов семей в Нидерландах 66900 долларов, если сравнивать с 
доходами, то можно прийти к выводу, что голландцы могут накопить более внушительные 
активы, чем жители других стран при равных условиях. По уровню финансового 
благосостояния голландские семьи на шестом месте в мире, для сравнения каждая семья в 
Норвегии смогла накопить 6900 долларов, а в России 15150 долларов. 20% наиболее 
беспечных слоев общества в Нидерландах в год зарабатывают 48115 долларов, а наименее 
защищённые 20% граждан всего 11182 доллара в год, однако такая разница сравнительно 
незначительна по сравнению с некоторыми другими странами. 

Минимальная зарплата в Нидерландах составляет 1486 евро, это третье место среди 
европейских стран. Средняя зарплата в Нидерландах составляет 2800 евро, а средняя 
заплата еще недавно в России оставляла 1215 евро, что было 37 местом мире. В настоящее 
время эта сумма упала ниже 1000 евро, за счет обвала российского рубля на фоне 
санкционной войны. Большую часть расходов Голландцы тратят на жилье, сюда входит 
аренда, газ, электричество, вода, мебель или расходы на ремонт.  

Следует дать небольшое сравнение цен и зарплат в России и Нидерландах: цены в 
Нидерландах на 35 % выше, чем в России; аренда жилья –на 19 %; продукты питания – на 
33 %; кафе и рестораны – на 30 %; покупательная способность населения – на 115 %; 
зарплаты после вычета налогов – на 135 %. 
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В целом 92% населения Голландии удовлетворены своими жилищными условиями. В 
Российской Федерации менее удовлетворены своей жизнью – 73% людей, однако на 
протяжении дня они испытывают больше положительных эмоций, чем отрицательных – 
76%. 

Что касается занятости и безработицы, то 75% населения ходят на оплачиваемую работу, 
другими словами в Нидерландах очень низкая безработица. По статистике 8% жителей 
страны с высшим образованием имеют работу, против 59% с начальным образованием. 
Такой низкой безработице способствуют, прежде всего, условия труда. Рынок труда в 
Нидерландах представляет относительно равные возможности для всех. Но по-прежнему 
женщины имеют меньше шансов, чем мужчины, стать участниками рынка труда. 

Рассмотрим здравоохранение. Сейчас голландцы в среднем живут 81,3 года: мужчины – 
79 лет, а женщины – 83 года. Продолжительность жизни в Российской Федерации 
составляет 69 лет. У женщин ожидаемая продолжительность жизни составляет 75 лет, у 
мужчин – 63 года. Процент курильщиков в Нидерландах ничтожно мал, голландцы курят в 
3,5 меньше, чем россияне, по уровню потребления алкоголя Нидерланды находятся в 
третьей десятке стран мира и потребляют в основном слабоалкогольные напитки. Многие 
из нас слышали, что голландцы в основном питаются холодными закусками, другими 
словами весь день едят хлеб или бутерброды, печенье и запивают кофе, горячее редко 
бывает на ужин. Но, согласно статистики, в этой стране уровень ожирения составляет 
рекордно малые 11,4% населения, это значительно ниже среднего показателя по Европе 
(18%). В 2014 г. в России доля людей, страдающих ожирением составила 15,9%. 

76% населения Нидерландов ответили на вопрос по поводу состояния здоровья в 
положительном ключе, в России – 37%. Как правило, мужчины более оптимистически 
смотрят на свое здоровье, так и в Нидерландах они в среднем в 1,07 раза чаще утверждают 
об отличном здоровье, чем женщины. 

На наш взгляд необходимо выделить такой немаловажный аспект, как начало 
сексуальной жизни в странах. По данным, которые приводит в своей публикации Т.М. 
Резер, в России средний возраст начала активной сексуальной жизни около 15 лет (при этом 
ежегодно эта цифра снижается), а в «развратной Голландии» – почти в 18 лет (стабильный 
показатель). По числу подростковых беременностей  Голландия занимает одно из 
последних мест в мире – 7 на 1000 девушек в возрасте от 15 до 19 лет. В то время как в 
России по официальным данным аналогичный показатель – 56 рождений. 

В Голландии распадается 31% браков. В то же время в России один из самых высоких в 
мире уровней разводов – 80% процентов семей распадаются, при этом, ежегодно 
распадается 60-70% первично заключаемых браков и 60% вторично заключаемых браков. 

Обитатели «оплота высокой нравственности» также находятся в мировом лидерстве по 
количеству связей на стороне. По данным Сексологического центра Бостона, связи на 
стороне имеют 75% женатых москвичей и 60% москвичек. При этом менее 25% голландцев 
признались, что хотя бы раз в жизни изменяли своим супругам. 

Несколько слов необходимо сказать и об эвтаназии, из-за которой клянут «дьявольскую 
Голландию». Быть может, для кого-то окажется неожиданностью но, в действительности, 
эвтаназия применяется во всех странах мира, независимо от того как именно она 
регламентируется законодательством. Необходимо пояснить следующее: эвтаназия 
определяется как «умышленные действия или бездействие медицинского работника, 
осуществляемые в соответствии с явно и недвусмысленно выраженной просьбой 
информированного больного или его законного представителя с целью прекращения 
физических и психических страданий больного, находящегося в угрожающем жизни 
состоянии, в результате которых наступает его смерть». 
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Закон РФ «Об охране здоровья граждан» в статье 33 «Отказ от медицинского 
вмешательства» указывает, что «гражданин или его законный представитель имеет право 
отказаться от медицинского вмешательства или потребовать его прекращения», в том 
числе, даже если оно начато на любом этапе проведения. При этом ему в доступной форме 
должны быть изложены все последствия отказа от лечения, что оформляется записью в 
медицинском документе и подписывается пациентом (его законным представителем) и 
лечащим врачом. Таким образом, в России эвтаназия применяется несравнимо более часто, 
чем в странах, где она легализована, правда, в весьма самобытных формах. 

По данным Министерства Юстиции Королевства Нидерланды в 2014 г. в стране, 
население которой достигает почти 17 млн., произошло 157 убийств, из которых 56% было 
совершено НЕ голландцами. В то время как в одной только Москве (10,5 млн. чел.) по 
данным Следственного комитета при прокуратуре, произошло 134 убийства только за 
февраль 2015 г. По данным ООН, Россия занимает второе место в мире по абсолютному 
числу убийств в мире (29 тыс. в год). 

В заключении следует отметить, что Голландцы поставили оценку 7,5 баллов своей 
удовлетворенностью жизнью по десятибалльной системе, это довольно высокий результат, 
чуть хуже в России – 5,6 баллов.  

Проблема качества жизни является приоритетной для решения социально-
экономических проблем любого уровня. Анализ показал, что понятие «качество жизни» 
является комплексной производной от исторических, географических, экономических, 
социальных и иных факторов, определяющих положение человека в обществе. Население 
рассматривается как потребитель благ и услуг, создаваемых в стране, а качество жизни – 
как индикатор его обеспеченности услугами инфраструктуры и мера удовлетворения 
духовных, интеллектуальных и эстетических потребностей.  
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В 80 гг. XX в. в отечественной науке возникло понятие социальная инноватика, наука о 

нововведениях, иначе, теория социального экспериментирования. Инноватика – отрасль 
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науки и практики, изучающая роль и место инноваций, творческий и организующий 
потенциал их создателей (инноваторов) в процессах управляемого развития, особенности 
качественных изменений продуктов человеческой деятельности в ходе реализации тех или 
иных полезных обществу новшеств[1]. Предметом инноватики является путь создания, 
внедрения изменений в существующую матрицу научной картины мира[2]. 
Инновационный процесс тесно связан с творческим началом, необходимым для создания 
нового видения поставленных задач, решения неординарных проблем. Инновационная 
деятельность характеризуется неповторимостью, самобытностью, оригинальностью. 

Одним из важнейших предметов изучения социальной инноватики в настоящее 
время является инновационный эксперимент.  Эксперимент – научно поставленный 
опыт, наблюдение исследуемого явления в точно учитываемых и контролируемых 
условиях [3.] Возникновение социального эксперимента произошло в рамках 
гуманитарных дисциплин, психологии и социологии, в середине XIX века, явившись 
необходимым условием для формирования устойчивых причинно-следственных 
связей в границах изучаемого явления. Инновационный эксперимент – практическое 
использование новшества в ограниченном масштабе с целью проверки его 
пригодности для широкого применения [4]. В процессе становления инноватики в 
качестве научного направления, социальный эксперимент приобрел инновационный 
характер, используясь в преобразовательной деятельности, становясь частью 
нововведений. Основными функциями инновационного эксперимента служат 
диагностика (способы реализации и содержание предметного нововведения), 
дающая возможность практического обоснования необходимости социального 
нововведения для человеческой жизнедеятельности; инновационный эксперимент 
направлен на снижение порога риска,  уменьшение возможности последствий, 
исследование дальнейших направлений развития. Инновационный эксперимент 
необходим для определения проблем при реализации нововведения, анализа 
успешности планируемого новшества. Не менее важно дельнейшее прогнозирование 
нововведения, уточнение направления его внутренних инноваций, где 
эффективность определится доказательством итогового результата исследуемого 
предмета. В качестве контролируемой среды могут выступать однотипные 
социальные предприятия, социальные организации. Инновационный эксперимент 
идентичен научному, однако характеризуется более высоким уровнем сложности 
социальных объектов, каждый из которых обладает рядом особенностей; автор 
инновационного эксперимента имеет право вмешиваться в объект исследования, что 
может привести к участию в эксперименте персоны объекта; социальный 
инновационный эксперимент проводится для общественного познания, получение 
доказательств для подтверждения некой гипотезы, изменение социальных 
отношений. Инновационный социальный эксперимент, применяющийся в 
социальной сфере, необходим для изучения потребностей общественного субъекта, 
выявления потенциала этих потребностей в соответствии с научнообоснованными 
нормами. 
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ПЕРИОДИЧЕСКИЙ  ЗАКОН  РАЗВИТИЯ  ЧЕЛОВЕЧЕСТВА 
 
1. Введение 
Периодический закон присущ не только химии. Если в развитии общества 

прослеживается периодичность, то в нём тоже действует свой периодический закон, 
нарушение которого приводит к негативным последствиям для общества – кризисам и 
войнам.  Ниже излагается обоснование  периодического закона развития человечества. 

2. Существующие представления о закономерности развития 
Все представления о законе общественного развития всегда были основаны на анализе 

той части истории, которую проживало человечество на момент создания новой теории. 
Так,  Платон и Аристотель,  базируясь на фактах  появления, расцвета, упадка и распада 
империй, сменявших друг друга в истории, считали, что развитие носит циклический 
характер, то есть идёт по кругу (циклу), возвращая империю обратно к началу её развития.  

Однако, исторические  факты  развития каждой последующей империи на базе всё более 
совершенных средств производства,  дали основание для возникновения теории 
прогрессивного (поступательного) развития всего человечества по прямой линии. Но как 
же тогда быть с фактами цикличности развития? 

Попытку совместить в одной теории факты циклического и прогрессивного развития 
общества сделал  К.Маркс, взяв за модель развития образ спирали.  В спирали  возврат 
назад (к началу развития) невозможен, так как конец витка спирали (цикла) поднят над его 
началом за счёт линейного прогресса в средствах производства (рис.1). За материальную 
основу  процесса развития человечества К.Маркс взял развитие способов производства 
материальных благ. Каждый из способов производства  он назвал общественно-
исторической  (общественно-экономической)  формацией или строем, а именно: 
первобытная общность (первобытный коммунизм), рабство, феодализм, капитализм и 
коммунизм с переходным периодом (социализмом) между капитализмом и коммунизмом. 

В этой последовательности  пяти формаций 
коммунизм, теоретически основанный на 
общей собственности, якобы, снова возвращает 
человечество к качественному состоянию 
первобытной общности, но на более высоком  
уровне развития производительных сил.  

Распад СССР окончательно доказал 
ошибочность формационной теории К. 
Маркса, поэтому, для объяснения процесса 

развития, человеческая мысль скатилась до простейшего разделения истории развития 
человечества на три периода: прошлый, настоящий (текущий) и будущий. Новизна 
подобной периодизации истории в современной интерпретации состояла лишь в том, что 
социологи А. Турен, а затем Д. Белл,  назвали текущий  период (эпоха капитализма) 
«индустриальным» обществом, прошлое – «доиндустриальным», а   будущее – 
«постиндустриальным» или «посткапиталистическим» периодом.   В связи с развитием 
информационных технологий на базе компьютеров, «постиндустриальный» период 
называют также «информационным» обществом. Но все эти новые названия отражают 
только лишь происходящие изменения в обществе, не выявляя какой-либо закономерности 



193

в его развитии, которую можно было бы использовать для оптимального управления 
обществом. Поэтому человечество продолжает  двигаться вперёд опасным путём проб и 
ошибок. 

Для того чтобы предсказать закономерное будущее человечества нам надо выйти за 
узкие рамки общественных наук  и считать, что человечество развивается точно так же, как 
и любые другие объекты природы.  

3. Исходные предпосылки для анализа процесса развития 
Так как человечество уже давно выявило общие закономерности развития 

биологических объектов природы, то нам  осталось только лишь примерить их к процессу 
развития такого биологического объекта, как общество людей. Нам необходимо это 
сделать,  несмотря на то, что общество людей принято считать объектом социальным, то 
есть высшей формой развития материи, к которой нельзя применять закономерности 
развития низших форм материи, например, биологических.  

Сходство социальных и биологических объектов проявляется уже в том, что 
человеческое общество (государство) имеет сложную внутреннюю структуру, 
функционирование которой аналогично функционированию биологических организмов. В 
связи с этим общество людей иногда называют «социальным организмом».  

Поэтому логично предположить, что социальный организм, как и любой другой, должен 
иметь внутриутробную (эмбриональную)  стадию развития в зародышевом состоянии до 
момента своего появления (рождения) в среде постоянного обитания. Например, для 
человека такая стадия развития проходит в утробе матери, то есть в  жидкости, а после 
рождения он живёт уже в другой среде  - в газообразной  атмосфере. Для птиц, например, 
эта стадия развития проходит внутри яйца. А что является такой стадией развития для всего 
человечества? 

 Пока ещё робко высказываются «фантастические» предположения о том, что развитие 
человечества внутри биосферы планеты Земля – это и есть эмбриональная стадия развития 
зародыша будущего космического  объекта, моментом рождения которого  будет выход 
всего человечества в открытый космос. Какие факты  могут косвенно подтверждать такую 
точку зрения? 

Во-первых, успехи в освоении околоземного космического пространства позволяют 
считать, что когда-нибудь космос станет постоянным местом жительства  для людей.  Но 
если человек, как биологическое существо, выйдет из биосферы в новую среду обитания – 
открытый космос, то он должен стать уже не биологическим существом.  Могут ли 
произойти такие изменения под действием постоянной невесомости и радиации? По 
крайней мере, сейчас у человека в ДНК задействовано всего около 1% генов и остаётся 
загадкой: зачем природа заложила в человека огромные возможности к генетическим 
изменениям в будущем. 

Во-вторых, Вселенная бесконечна в пространстве и во времени, и если  существует 
множество миров, в которых происходят аналогичные процессы развития биологических 
сообществ, то бесконечное количество космических цивилизаций должно было бы уже 
кишеть вокруг нас. Существует даже научная программа «SETI» для установления 
контактов с подобными нам братьями по разуму. Однако многолетние исследования не 
дали каких-либо намёков  на их существование. Этот факт  можно логично объяснить 
только тем, что  космических цивилизаций в нашем человеческом понимании, 
действительно, не существует,  ибо после выхода каждой из них в космическое 
пространство, то есть после рождения и начала новой жизни в новой среде обитания, 
изменяется облик (сущность) объекта развития.  
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При таком подходе, мы можем применить к объяснению развития человечества процесс 
развития любого объекта природы, который происходит на границе двух сред. Наиболее 
показательным примером может служить процесс развития дерева (растения) из своего 
зародыша, находящегося в семени. Сначала из зародыша развивается корневая система в 
одной, внешней для дерева среде -  почве, а затем развивается ствол, ветви (крона) и листья, 
являющиеся органом взаимодействия дерева со второй внешней средой – атмосферой. 

На рис.2 схематично показано дерево, существующее на 
границе (0) двух противоположных сред, обозначенных 
противоположными символами (-1) и (+1). Дерево наглядно 
представляет собой объект, который своей формой отражает весь 
процесс своего развития. Эта форма может служить моделью 
процесса развития любого объекта. На рис.2 процесс отделения 
семени «С» от кроны дерева замыкает бесконечный круговорот 
жизни на границе двух сред. 

На рис. 3 использована та же схема (модель), но только по 
отношению к процессу, объединяющему собой все объекты, 
берущие начало своего развития в биосферах планет (-1), а 
заканчивающие - в едином для всех космическом пространстве 
(+1). В каждый момент времени во Вселенной находится 
множество таких объектов, которые заполняют собой все участки 
схемы, находясь на разных стадиях своего развития и, тем самым, 
обеспечивая вечный круговорот  жизни во Вселенной. Теория 
зарождения биологической жизни на Земле из космического 
семени «С» называется теорией панспермии. Мы, человечество, 
являемся одним из таких объектов и пройдём все стадии в 
процессе развития по схеме на рис.3.  

Однако сегодня, для того, чтобы объективно рассуждать о 
современных проблемах,  нам надо выявить сущность всех 
ступеней эмбрионального процесса развития человечества на 
планете Земля, то есть на участке (-1)-(0), отражающем период от 
момента появления человечества на планете до его выхода в 
космос на рис.3.       

4. Стадии прогрессивного развития человечества на планете 
Общепринято, что человек произошёл от зверя. Также общепринято, что человек 

отличается от зверя тем, что зверь только потребляет плоды природы, а человек – 
производит. Но для того, чтобы производить человек должен иметь средства производства. 
Поэтому, как только обезьяна (гоминид)  взяла в руки палку и начала обрабатывать ей 
землю для выращивания плодов природы, так и началось превращение обезьяны в 
человека.  Этот период называется в истории человечества аграрной или неолитической 
революцией и представляет собой переход от звериного царства к обществу людей или 
переход  человечества от нулевой ступени (потребления) на первую ступень своего 
развития - ступень  ручного труда.  

Второй ступенью в развитии человечества является ступень  машинного производства, а 
переход на эту ступень называется промышленной революцией. 

Переход на третью ступень развития человечества происходит в наше время и 
называется «компьютерной» или  «микропроцессорной» революцией. Эта ступень связана 
с информационными технологиями и роботизированным (безлюдным)  производством.  
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Мы выделили именно эти три технические революции в развитии средств производства, 
как последовательные переходы человечества по ступеням своего развития, так как именно 
они показывают нам сущность всего процесса развития человечества в рамках планеты 
Земля. Например, футуролог Э. Тоффлер, тоже выделяет эти три ступени, называя их  
«тремя волнами развития», но не выводит из них суть всего процесса развития 
человечества. 

Суть этого процесса состоит в том, что на каждой ступени развития человек 
перекладывает на плечи новых средств производства те функции, которые он ранее сам 
выполнял в процессе производства. Именно  этим каждая последующая ступень развития 
отличается от предыдущей. 

Ступень 0 - (Потребление). На нулевой ступени зверь сам является средством добычи 
(производства) плодов природы для себя. Весь процесс «производства» состоял в том, что 
лапы доставляли пасть зверя к месту поедания плодов природы, а с появлением руки 
добавилась ещё и транспортировка плодов природы в рот.  

Ступень 1 – (Ручной труд). Человек взял в руки примитивные средства обработки земли 
и сам стал их приводом. 

Ступень 2 – (Машинное производство). Человек изобрёл двигатель и поставил его 
вместо себя в качестве привода прежних средств производства, создав машину. Рука 
человека стала приводом рычагов управления машиной. 

Ступень 3 – (Безлюдное производство). Человек изобрёл компьютер (микропроцессор) и 
поручил ему привод рычагов управления машиной, создав роботизированные комплексы. 
Уже только кончики пальцев человека стали приводом кнопок управления компьютером.  

В связи с этим следует отметить, что применяемый в литературе термин «безлюдное 
производство», который и мы использовали для названия третьей ступени развития 
человечества,  отражает только отсутствие человека в прежних производственных цехах. 
Более правильным будет применение термина «компьютеризированное производство», так 
как именно добавление компьютера в цепочку средств производства (примитивное + 
привод + компьютер) позволило человеку участвовать в процессе производства, даже не 
выходя из дома.  

Исходя из вышеизложенного, становится очевидным, что на каждой новой ступени 
развития человечества функция человека в процессе производства становится всё менее и 
менее энергозатратной.  

Поэтому, на четвёртой ступени развития, должен произойти окончательный «отрыв» 
человека от средств производства, то есть человек уже не будет касаться средств 
производства даже кончиками пальцев, создав диалоговые процессоры, которые будут 
выполнять речевые команды человека.  

На пятой ступени развития даже эта затрата энергии на звуковые колебания будет 
исключена, так как человек будет взаимодействовать со средствами производства путём 
передачи мысли на расстояние, даже в безвоздушном (космическом) пространстве. 
Мышление станет функцией человека в процессе производства. Такой производственный 
процесс станет материальной базой для выхода жизни в космос, то есть началом процесса 
рождения  и последующего развития нового космического сообщества в новой среде 
обитания. Та же часть человечества, которая останется на Земле, будет всегда иметь 
человеческий облик, но со временем превратится в «одну семью» и начнётся её 
генетическое вырождение. В связи с этим возникнет необходимость обновления генов за 
счёт контакта, в том числе и скрытого, с представителями других планет. 

Таким образом, мы выявили сущность линейного (прогрессивного) процесса развития 
человечества на планете Земля [участок (-1)-(0) на рис.3], которая состоит в том, что 



196

человечество всё более отдаляется (отчуждается) от природы за счёт того, что между ним и 
природой «размещается» всё более совершенное средство производства. Ступени (уровни) 
развития человечества определяются ступенчатым наращиванием внутренней структуры 
средств производства.   

Очевидно, что дальнейшее (космическое) развитие человечества будет связано с 
обратным процессом соединения «человека» с природой за счёт постепенного уменьшения 
роли уникального средства производства, находящегося между ним и природой в точке (0) 
на рис.3.  

Нам осталось выяснить: почему же поступательное развитие человечества связано с 
циклическими процессами? 

5.  О сущности цикличности в процессе развития человечества 
Чтобы понять причины цикличности развития нам необходимо рассмотреть процессы, 

которые происходят в социальном организме на каждой ступени развития человечества. 
Для этого нам надо снова критично подойти к самооценке человечеством самого себя, как 
высшей (социальной) формы развития материи, и постараться увидеть в развитии общества 
(социальной системы) проявление закономерностей, присущих любым материальным 
системам.  

Так, если социальный организм представляет собой совокупность элементарных частей, 
которыми являются люди, то любое вещество, например, самое известное – Н2О (вода), 
тоже представляет собой совокупность элементарных частей - молекул.  

Всем известно, что если подводить или отводить энергию (тепло) к стакану воды, то вода 
может находиться в трёх качественных состояниях: газообразном (пар), жидком (вода), 
твёрдом (лёд). Эти качественные состояния принципиально отличаются друг от друга 
силами, действующими между частями системы. В газе молекулы отталкиваются (-1), в 
твёрдом теле притягиваются (+1), а в жидкости силы отталкивания и притяжения 
уравновешивают друг друга (0). (В данном случае мы обозначили противоположные 
качественные состояния системы противоположными математическими символами (-1) 
и (+1), а среднее «нейтральное» – символом (0)). 

 Совершенно аналогичные процессы происходят в социальных системах. На рис. 4 
изображены три известные ступени развития человечества (0,1,2) и указаны типы 
технических революций, означающих переход на следующую ступень развития. Ширина 
ступеней развития сопоставлена с качественными состояниями материальных систем (-1), 
(0), (+1), а чуть ниже показана эпюра (график) изменения сил, действующих внутри 
социальной системы, находящейся в разных зонах ступеней развития. Таким образом, мы 

сопоставили левый край (начало) ступеней 
развития с действием сил отталкивания (-1), а 
правый  край  (конец) ступеней -  с действием 
сил притяжения (+1). Середина ступени 
совпадает с нейтральным качественным 
состоянием (0). 

Действительно, мы знаем, что на нулевой 
ступени в точке (-1)  каждый зверь-одиночка 
обладал полной свободой и, как собственник, 
один владел своей территорией, которая 
давала ему плоды природы - средства для 
жизни. Любое вторжение соседа было 
покушением на средства для жизни, а значит, 

и на саму жизнь хозяина территории, поэтому отношения между индивидами  были 
звериными, враждебными, отталкивающими.   

Аналогичное качественное состояние анархии (безвластия) социальный организм имел в 
начале первой ступени развития, когда каждый оседлый собственник обрабатываемой 
земли опасался набегов кочевников. 



197

В начале второй ступени  развития каждый собственник машин являлся  конкурентом 
(врагом) для своего соседа на рынке. Жёсткая (звериная) конкуренция лежит в основе 
свободных рыночных отношений, поэтому К.Маркс называл человека «общественным 
животным» на данной стадии развития социального организма.  

За  основу теории эволюции всего живого Ч. Дарвин тоже взял борьбу за существование, 
хотя биосфера планеты в целом представляет собой равновесную систему.  

Именно тенденция к равновесию проявлялась в том, что страх перед внешней 
опасностью заставлял индивидов объединяться и терять при этом часть своей свободы. 
Силы притяжения начинали  уравновешивать  силы отталкивания, переводя социальный 
организм в нейтральное качественное состояние (0) на середине ступени развития. 

В точке (+1)  члены социального организма уже не имеют  свободы в принятии решений, 
а полностью подчинены единой планово управляющей силе, притягивающей их всех к 
единому центру, владеющему всеми средствами производства.  Состояние единовластия 
(монархия), по аналогии с твёрдым  льдом (+1), может быть образно названо  
«замороженным» состоянием социального  организма.  

«Замороженное» состояние является пределом (тупиком) развития социального 
организма  на базе средств производства, присущих данной ступени развития человечества. 
В таком состоянии (+1) всё общество можно сравнить с единой поточной линией, в которой 
все производственные функции каждого человека строго регламентированы, поэтому  
становится принципиально невозможным появление  новых средств производства, 
выводящих человека из процесса производства, то есть создающих безработицу.  

Поэтому все аграрные империи (+1) на первой ступени развития человечества 
приходили к застою, единственным выходом из которого являлась  реформа, 
возвращающая землю тем, кто её обрабатывал. Становясь хозяином средств производства, 
земледелец  получал возможность, за счёт затрат своих собственных ресурсов, вывести себя 
из производственного процесса путём создания машин, переводящих общество на 
следующую ступень развития.   

Таким образом, цикличность процесса развития обусловлена тем, что каждый 
социальный организм развивается на своей ступени, проходя стадии развития  от состояния 
анархии (свободы) своих составных частей до состояния монархии (несвободы), достигая 
при этом самого эффективного использования всех средств производства на данной 
ступени развития человечества. Затем идёт  обратный процесс угасания и распада 
социального организма.  

Совместное рассмотрение линейного и циклического процесса даст нам возможность 
получить искомую закономерность развития человечества, которая действует независимо 
от воли и сознания людей. 

6. О периодической таблице социальных организмов 
На рис. 4 мы получили  прообраз периодического закона эмбрионального развития 

человечества  или периодической 
таблицы социальных организмов,  
часть которой  более детально 
изображена на рис.5. В 
периодической таблице условно 
выделены зоны (стадии) анархии и 
монархии, а также нейтральная 
зона, в которой силы отталкивания 
и притяжения (свободы и 
несвободы) уравновешивают друг 
друга. В нейтральной зоне 
внутренняя структура социального 
организма соответствует понятию 
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«феодализм», при котором её внутренние части (крестьянин и феодал) были 
одновременными частичными собственниками одного и того же участка земли, то есть 
крестьянин был одновременно частично свободен и частично несвободен. Феодал тоже 
был частично несвободен, так как являлся вассалом вышестоящего сюзерена (феодала). 

В периодической таблице  показана  траектория  движения каждого социального 
организма «СО» по своей ступени развития. По каждой ступени траектория проходит 
дважды, образуя два подуровня. Нижний подуровень соответствует процессу роста 
(развития) социального организма, а верхний – процессу спада (распада). Рост социального 
организма «СО» означает его движение к состоянию максимального развития с 
постепенной заменой сил отталкивания на силы притяжения, которые подчиняют всех 
людей единой системе управления, а спад – обратное движение с заменой сил притяжения 
силами отталкивания. 

Для того чтобы внести определённость в место расположения социального организма в 
периодической таблице необходимо ввести условные обозначения для различных участков 
траектории движения. Развороты траектории в точках анархии (-1) являются моментами 
перехода с одной ступени развития на другую и совпадают с аграрными, промышленными 
и прочими техническими революциями. Поэтому эти точки анархии можно обозначить 
символами А01, А12, А23 и далее. Развороты траектории  в точках монархии (+1) на каждой 
ступени можно обозначить символами М0, М1, М2 и далее. 

Нейтральные участки (феодализмы) на первой ступени можно обозначить, 
соответственно,  Ф11 – для подуровня роста,  Ф12  - для подуровня спада, на второй – Ф21 и 
Ф22, и далее. Можно было бы вместо символа Ф (феодальный) использовать Н 
(нейтральный), но термин «феодальный» -  привычнее. Можно  нейтральные участки на 
каждой ступени называть, например, Ф11 – первым или нижним «феодализмом», а Ф12 – 
вторым или верхним.  

Теперь можно уже более определённо говорить об особенностях траектории движения 
социальных организмов по периодической таблице.  

7. Свойства периодической таблицы 
В точках (+1), после достижения социальным  организмом предела концентрации 

средств производства в руках централизованной власти (монархии), происходит разворот 
траектории, который  означает проведение реформы по децентрализации власти 
(собственности) на средства производства. Например, в Российской империи при таком 
развороте траектории в точке М1  было отменено в 1861 году «крепостное право» и  
государство приобрело более чёткую  феодальную структуру, то есть крестьяне стали 
частичными собственниками земли.  

В точках (-1) после достижения предела распада социального организма (анархии), тоже 
происходит разворот траектории движения, который на первой ступени развития 
человечества означал  буржуазную  революцию. Однако, например, в Швеции этот 
разворот носил характер мирной буржуазной реформы, в конце которой ригсдаг отменил 
сам себя и стал двухпалатным парламентом.  Это означает, что характер событий при 
развороте траектории зависит от своевременности проведения реформ. 

Буржуазная революция в точке А12  окончательно  разрушала  старый социальный  
организм (феодальное государство) собственников земли и порождала  новый социальный  
организм (буржуазное государство) собственников машин на второй ступени развития 
человечества.  

Предел  развития социального организма (+1) на второй ступени в точке М2  был 
достигнут в СССР  с наличием на рынке всего лишь одного абстрактного капиталиста – 
государства, что позволяло считать, что в СССР существовало бесклассовое общество.  
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Однако, отсутствие реального собственника средств производства или его наличие, 
означает только то, что существует два параллельных варианта развития человечества – 
абстрактный и реальный. Переход СССР на абстрактный вариант развития произошёл в 
1917 году, когда  Октябрьская социалистическая революция заняла место Февральской 
буржуазной революции в точке А12.  

Представителями  абстрактного варианта развития в истории являлись  не только 
социалистические страны на второй ступени развития. Например, принято считать,   что на 
первой ступени развития человечества в точке (+1) существовало античное рабство М1  с 
реальными собственниками рабов. Поэтому специалисты всё ещё не могут окончательно 
определиться с местом, которое должны занимать в истории человечества социальные 
организмы с азиатским способом производства, основанные на восточном рабстве. При 
азиатском способе производства общество тоже принято считать бесклассовым, так как в 
нём тоже существовал только абстрактный собственник рабов - государство. 

Античное и восточное рабство должны занимать одну ячейку «рабство» в 
периодической таблице социальных организмов, независимо от наличия абстрактного или 
реального собственника средств производства, в том числе и рабов. При необходимости, 
можно разделить реальный  и абстрактный варианты развития, присвоив им, например, 
противоположные символы (+1) и    (-1) на третьей оси координат, перпендикулярной к 
периодической таблице на рис.5.  О параллельности развития античного и восточного 
рабства говорил ещё Плеханов. 

Учитывая, что во многих капиталистических странах существует государственная 
собственность,  структура социального организма может содержать как реальных, так и 
абстрактных собственников. В таком случае экономика называется «смешанной».  

Периодическая таблица также вносит ясность в сущность феодального строя, который, 
согласно формационной теории К. Маркса, принято располагать между рабством и 
капитализмом (смотри рис.1 или стадию Ф12 на рис.5 в прямоугольной рамке).  

Основная трудность в вопросе  выделения верхнего «феодализма» Ф12 в отдельную 
формацию состоит в том, что специалисты выявили исторические варианты перехода к 
«феодализму» как со стороны «рабства» в точке М1, так и со стороны 
«первобытнообщинной» формации в точке А01, что невозможно в формационной теории. 
Согласно же периодической таблице, каждый социальный организм в течение своей жизни 
дважды проходит через нейтральное  (феодальное) состояние, но это совершенно разные 
«феодализмы».  

Чтобы понять разницу между верхним «феодализмом» Ф12 и нижним Ф11, давайте 
рассмотрим более знакомые нам участки траектории развития человечества. На верхнем 
подуровне «спада» этот переход  к классическому «феодализму» Ф12 происходит из 
состояния (+1), то есть из состояния  максимального развития производительных сил 
общества в точке М1 (рабства).  Поэтому «верхний» или «второй» феодализм Ф12 уже 
максимально  развит для того, чтобы внутри него в конце жизни социального организма 
появились собственники средств производства следующей ступени, то есть зародыш 
нового организма.   

Если следовать по траектории далее, то, при достижении обществом точки (-1), зародыш 
превращается (рождается) путём буржуазной революции А12 в социальный организм новой 
(второй) ступени развития, который начинает свою самостоятельную жизнь за счёт 
поглощения остатков социального организма предыдущей ступени, и в таком 
состоянии входит в нижнюю (первую) нейтральную зону  Ф21. Именно этим отличается 
«первый» феодализм от «второго» и именно поэтому в «первом» феодализме не могут 
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возникнуть условия для создания средств производства следующей ступени развития 
человечества.  

Наличие двойных нейтральных периодов на всех ступенях развития человечества 
вообще затрудняет использование термина «феодализм» в дальнейшем. Например, уже 
сейчас появляется много статей, в которых современное состояние общества называется 
«новым средневековьем» или «новым феодализмом» с точки зрения полной 
неопределённости  дальнейшего направления развития общества. Действительно, для 
«феодализмов» разных подуровней, свойственны  совершенно противоположные 
направления движения, но, с учётом введённых обозначений стадий развития, можно более 
определённо говорить о направлении движения, если всё существование (жизнь) 
социального  организма, например, на первой ступени таблицы записать символами в виде: 
А01 - Ф11 - М1 -  Ф12 - А12. Тогда всю траекторию развития человечества можно получить 
последовательным сращиванием жизней социальных организмов. 

8.  Как проявляется в таблице существующая периодизация истории 
Ещё со времён Сен-Симона история цивилизованного человечества представлялась  как 

последовательная смена форм эксплуатации человека человеком. Считалось, что первая из 
них — рабство, следующая — более мягкая — крепостничество, а последняя — еще более 
ослабленная — наёмный труд. Согласно этой последовательности, следующий шаг в 
истории человечества должен был состоять в полном уничтожении всякой эксплуатации и 
возникновении общества, в котором её не будет совсем. 

Действительно, если идти по правому краю таблицы вверх, то «замороженные» 
состояния общества включают последовательность из рабского и наёмного труда.  

Однако из таблицы видно, что на нулевой ступени развития «эксплуатация» воинов, 
захваченных в плен, носила более звериную форму – «людоедство», так как всё 
«производство» в то время состояло именно в поедании найденных плодов природы. 
Только лишь на первой ступени развития пленники принудительно становились приводом 
орудий труда - рабами.  

На второй ступени развития принуждение носит характер наёмного труда, который 
К.Маркс называл наёмным рабством, так как в этом случае человек, продавая свои руки 
(рабочую силу), тоже вынужден делать только то, за что ему платят деньги, то есть дают 
средства на жизнь в виде денежного эквивалента. 

На третьей ступени развития человечества, то есть на ступени безлюдного производства 
и, тем более, на последующих, предельная концентрация средств производства (+1) 
принципиально может создать единый роботизированный комплекс, обслуживающий весь 
социальный организм. Эксплуатация  человека в таком производстве будет, действительно, 
ещё менее энергозатратной, но такой «замороженный» социальный организм снова будет 
остановкой (тупиком) развития человечества.  

На третьей ступени развития человек обменивает на электронные деньги, то есть 
продаёт, уже не рабочую силу рук, а всего лишь манипуляцию пальцев. Однако 
безлюдность цехов воспринимается сейчас как исчезновение процесса труда, то есть как 
исчезновение участия человека в выполнении конкретной операции в процессе 
производства продукции.  Поэтому сейчас применяются такие эмоциональные названия как 
«информационная цивилизация», «технотронное общество», «экономика знаний», 
«человеческий капитал» и пр. Если так расточительно использовать термины, то ничего не 
останется на термины для 4-ой и 5-ой ступеней развития человечества.  

Периодическая таблица даёт нам чёткое представление о том, что на третьей ступени 
(компьютеризации) труд человека (когнитариата) состоит в нажимании клавиш 
компьютера, а знания – в искусстве нажатия нужных клавиш. Точно также, на второй 
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ступени (индустриализации), труд и знания состояли в нажатии человеком (пролетариатом) 
нужных рычагов управления машиной. На четвёртой ступени надо будет правильно 
говорить, а на пятой – правильно думать. 

Если двигаться по таблице на рис.5 в горизонтальном направлении, то, например, 
трёхчленная периодизация истории человечества, разработанная  Фергюсоном  и   
включающая три стадии (дикость, варварство, цивилизация), полностью вписывается в 
границы таблицы «анархия-монархия» [(-1) - (0) - (+1)], так как термин «цивилизация» 
относился к расцвету античного рабства.  

Также можно отметить, что границы существования социального организма (-1) и (+1) 
образуют своеобразные границы «коридора развития» человечества, зигзагообразное 
(колебательное) движение социальных организмов по которому соответствует сравнению 
исторического процесса с  движением (законом) маятника истории. 

Из вышесказанного можно сделать вывод, что любые попытки представить 
историю человечества в виде 3-х, 4-х, 5-и, 9-и или большего количества 
последовательных формаций, не дают какой-либо ясности с точки зрения 
управления развитием общества. История наглядно демонстрирует нам, что, в 
зависимости от действия внешних и  внутренних факторов, развитие конкретных 
обществ представляет собой самые разнообразные траектории движения по 
ступеням развития человечества в периодической таблице социальных организмов.  
Например,  в Российской империи буржуазная революция А12  в точке (-1) 
произошла, можно сказать, трижды (один раз в 1905 году и дважды в 1917 году). В 
некоторых странах происходил неоднократный возврат к абсолютизму (+1). А кое-
где непосредственный переход от нижнего феодализма к верхнему феодализму 
занимал несколько столетий.  

Однако, полученная  закономерность развития человечества, которая отображает 
идеальный ход истории,  действовала, действует и будет стихийно (неуправляемо) 
действовать, если человечество не научится использовать эту закономерность для 
осознанного управления своим развитием. Иначе возможны очень серьёзные исторические 
ошибки. О каких исторических ошибках можно говорить с точки зрения периодической 
таблицы? 

9. Ошибка К. Маркса 
Из таблицы следует, что в неё не вписывается пятичленная последовательность 

формаций К.Маркса,  так как в таблице трудно найти что-то похожее на первобытный 
коммунизм (первобытнообщинный строй) с учётом наличия на нулевой ступени развития 
даже такой стадии, как «людоедство».  Также и будущий коммунизм, как общество, 
основанное на общей собственности, не может следовать за «социализмом», так как  
практический «социализм» на базе единой государственной собственности является 
полным отрицанием «теоретического коммунизма», в котором государство должно 
отсутствовать вообще. Фактически, теория коммунизма базируется на крайних, то есть 
наиболее заметных состояниях (формациях) социальных организмов на первых двух 
ступенях периодической таблицы.  При этом «феодализм», как двойное промежуточное 
состояние для каждого социального организма, попал в цепочку формаций, можно сказать, 
случайно. 

Формационная теория, разработанная  К.Марксом,  является ошибочной, но она оказала 
огромное влияние на человечество в части перехода многих стран на бесклассовый 
(социалистический) вариант развития, который, согласно периодической таблице, должен 
был закономерно  развиваться и далее.  
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10. Ошибка СССР 
Человечество в лице социалистических стран, находясь на второй ступени таблицы, 

достигло предела развития на базе машинного производства в точке М2. Это значит, что 
социалистические страны (плановой экономики) подошли к исторической необходимости 
проведения в точке (+1) реформы по отмене рабства наёмного, как когда-то в аналогичной 
точке М1 было отменено рабство физическое. 

Фактически, эта реформа, превращающая государство-капиталиста в государство-
феодала,  должна была сдвинуть социализм с мёртвой точки М2 в сторону точки А23, 
превратив единственный класс наёмных рабочих в единственный класс частичных 
собственников за счёт передачи  средств производства (предприятий) в частичную 
собственность трудовым коллективам.  Но такой курс «перестройки» явно противоречил 
ошибочной теории коммунизма, согласно которой он означал не движение вперёд - от 
«социализма» к «коммунизму»,  а возврат «назад»  -  к средневековому «феодализму». 
Поэтому единственно правильный вариант реформы был исключён из вариантов 
перестройки в СССР под руководством М.С. Горбачёва. 

В феврале 1986 года открылся XXVII Съезд КПСС, который  одобрил план двенадцатой 
пятилетки (1986—1990 гг.), как план «второй индустриализации» под знаменем 
социализма. Планировалось на базе плановой экономики  перейти от производства 
отдельных станков к производственным комплексам и промышленным роботам, внедрить 
новый класс машин в народное хозяйство, придав ему ускорение.  То есть СССР 
планировал  осуществить  переход  из точки М2  непосредственно в точку М3 на третьей 
ступени периодической таблицы вопреки закономерности развития человечества (рис.6). 
Фактически, это означало, что застой  СССР в точке М2 продолжался, так как трудящиеся 
массы, находясь в плену наёмного рабства, не получили  внутреннего  стимула  к  
неоплачиваемому   государством (сверхплановому) труду  хозяина средств  производства.  

Поэтому  в январе 1987 года М.С. 
Горбачёв резко изменил свою точку 
зрения и решил покончить с 
плановым социализмом, взяв  курс 
на отказ  от 1917 года, то есть на 
отказ от  социалистического  
(бесклассового)  варианта  развития 
(рис.6). 

Характерным показателем такого 
направления перестройки  был 

«Закон о государственном  предприятии (объединении)»  (1987г.), согласно которому  
"Государство не отвечает по обязательствам предприятия. Предприятие не отвечает по 
обязательствам государства" (статья 2). Второстепенные министерства были распущены в 
кратчайшие сроки, первостепенные  - резко сокращены, а в 1989 году был  упразднен 
Госагропром СССР.  В результате, уже в декабре 1990 года, констатируя обвал экономики и 
«срыв перестройки», глава правительства Н. И. Рыжков подал в отставку.  

В Беловежской пуще 8 декабря 1991 года лидеры трёх бывших республик СССР 
(Белоруссия, Россия, Украина),  констатировали, что СССР прекращает своё 
существование, и подписали Соглашение о создании Содружества Независимых 
Государств (СНГ). Получается, что те же социальные организмы, которые, объединившись, 
создали СССР в 1922 году, разрушили его в 1991 году, повернув историческое время вспять 
в 1987 году. 
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Пятый  Съезд народных депутатов РСФСР расширил полномочия Президента Б.Н. 
Ельцина  издавать указы, имеющие силу закона, а с января 1992 года приступить к 
радикальной  экономической реформе, которая, как утверждал Б.Н. Ельцин, должна была 
уже к концу 1992 года стабилизировать экономику за счёт либерализация цен, свободы 
торговли, приватизации госсобственности.  

«Шоковая терапия» началась 2 января 1992 года. Цены быстро выросли в 10—12 раз, и 
большинство населения страны оказалось за чертой бедности. Началась накачка экономики 
«дешёвыми» деньгами, инфляция составила фантастические 2500%, поэтому население 
«потеряло» свои рублёвые вклады в Сбербанке РСФСР [5] .  

Параллельно шла приватизация. Ваучеры (приватизационные чеки) в большинстве 
случаев были проданы перекупщикам за бесценок. Те, кто решил вложить их в ЧИФы 
(чековые инвестиционные фонды), нередко становились жертвами деятельности 
мошеннических организаций, превращавших  приватизацию в криминал.  

Такая реформа вызвала сопротивление Съезда народных депутатов и Верховного 
Совета, как представителей народа. Начался «кризис двоевластия» (исполнительной и 
законодательной ветвей власти), поэтому утром 4 октября Белый дом был обстрелян  из 
танков и занят спецназом «Альфа».  

Таким образом, с точки зрения периодического закона эмбрионального развития 
человечества, начиная с  января 1987 года, социальный организм (СССР) шёл не по 
закономерному  пути появления новых средств производства на верхнем подуровне 
траектории движения от точки М2 к переходной точке А23, а шёл назад по нижнему 
подуровню «развития», противоестественно разрушаясь при обратном движении от точки 
М2 к переходной точке А12 (рис.6). Достигнув полного распада (-1), в точке А12 в России 
снова произошла, теперь уже   четвёртая «буржуазная революция» 4 октября 1993 года, 
означающая переход социального организма  на вариант капиталистического 
(двуклассового) развития.  Был возвращён герб в виде двуглавого орла, а «товарищи» стали 
называться «господами». 

Сегодня Россия, завершив траекторию «мёртвой петли», прошла стадию «дикого»  
капитализма в зоне «анархия» и снова вернулась от точки А12  к «разбитому корыту», 
находясь на подходе к той же самой точке М2 второй ступени. 

11. Ошибка либеральной демократии 
Закономерный распад мировых империй наводил на мысль, что необходимо защитить 

общество от достижения им состояния единовластия (монархии) особенно в форме 
тоталитаризма, то есть полного контроля властью  всех сфер жизни общества. Поэтому, 
чтобы исключить возможность узурпации всех видов власти в одних руках, была 
разработана теория разделения властей, которая была реализована в конституции США в 
1878 году, а затем и в других странах.  

Согласно этой теории возможность создания единого  центра управления обществом 
была принципиально  упразднена введением принципа разделения трёх властей: 
законодательной, исполнительной и  судебной. Чтобы не было неуправляемой анархии 
трёх независимых властей, глава одной из них является Главнокомандующим 
вооружёнными силами страны. А чтобы у этого главы государства не было соблазна снова 
сосредоточить (узурпировать) все виды власти в своих руках, был ввёден механизм 
сдержек и противовесов трёх властей, который обязывает их следить друг за другом и 
вмешиваться в работу друг друга.  

Страны, которые внедрили в свои конституции принцип разделения властей, остановили 
своё развитие в точке (0), а не (+1), при этом  государства, пришедшие к такому состоянию 



204

из точки (-1) стали называться республиками, а из точки (+1) – конституционными 
монархиями.  

Так как принципом разделения властей гарантировано отсутствие тоталитаризма, то есть 
гарантировано отсутствие правления одной личности, то качественное состояние 
социального организма в точке (0) стали называть «демократией». В данном случае термин 
«демократия» применяется только как отрицание «тоталитаризма». Это следует из того, что 
противоположностью выражения «правит один» (монарх) является выражение «правят 
все» (народ), а это вроде бы и есть «демократия». Таким образом, термин «демократия» на 
второй ступени развития человечества, фактически, стал своеобразной заменой 
нейтральному «феодализму» (0). 

С точки зрения периодической таблицы, современные демократические государства 
лишены возможности достигать максимального (планового) развития в точке (+1). Поэтому 
современный «феодализм» этих стран значительно смещён в сторону анархии (свободы 
рынка) в точке (-1), что нашло отражение  даже в названии - «либеральная демократия». 
Аллергия на любое вмешательство государства в дела общества привела к отделению 
гражданского общества от властных структур, но страх перед произволом неуправляемой 
власти  заставил сделать права человека на различного рода свободы неотъемлемым 
атрибутом такой демократии. Тем самым, было нарушено равновесие между правами и 
обязанностями, между свободой и несвободой, поэтому такая безответственная свобода, 
являясь преобладанием сил отталкивания над силами притяжения, привела к разрушению в 
обществе чувства коллективности,  к разрушению морали, к возрождению всего 
негативного, в том числе, национализма (фашизма).  

Экономическая свобода позволила создать образцы безлюдных производств следующей 
ступени развития, но деградация морали произошла и в финансовой сфере, так как 
основным способом получения прибыли стал ростовщический капитал. Именно тот 
капитал, который ранее  презирался, так как в его основе лежит не развитие производства, а 
нажива на чужой нужде. Ссудный процент от кредитов позволяет вообще ничего не делать, 
упростив уравнение товарно-денежного обмена до двух желанных символов Д1 – Д2 (отдал 
меньше – получил больше). Но кредит даст возможность постоянно увеличивать сумму 
ссудного процента, если у человека будет искусственно поддерживаться постоянная 
потребность в приобретении всё новых и новых товаров за счёт новых кредитов. Поэтому 
«либеральная демократия» превратилась в «общество потребления», члены которого живут 
в долг, сумма которого постоянно увеличивается. Фактически, кредиты стали современной 
формой закабаления человека, так как свой растущий долг он не сможет отдать за всю свою 
жизнь, поскольку расходы превышают доходы. 

Аналогичный процесс идёт и в глобальном масштабе, когда целые государства попадают 
в финансовую кабалу, ссудный процент при которой больше, чем дань, которую 
устанавливало татаро-монгольское иго в завоёванных странах. Производство товаров 
сейчас заменено производством денег, количество которых во много раз превышает 
товарную массу в стоимостном выражении. Поэтому, начиная с 1997 года, мировая 
экономика циклически входит в глобальный мировой кризис вследствие анархии 
финансовых потоков, перемещающихся с целью получения ссудного процента. 
Существуют мнения, что разворачивающийся глобальный кризис может стать «Второй 
великой депрессией», за которой последует Третья мировая война. 

12. О коллективистском капитализме 
Финансовые потоки были направлены и в азиатские страны, в которых произошли 

«экономические чудеса» в смысле их бурного экономического роста. Но азиатским странам 
был издавна  присущ азиатский способ производства с государственной собственностью на 
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средства производства.  Поэтому, в противовес либеральным доктринам, по которым 
развивались Великобритания и США, в азиатских странах "невидимая рука" свободного 
рынка уравновешивалась  "видимой рукой" разумного управления государством с 
использованием даже пятилетних планов развития. 

Кроме Японии, в когорту развитых азиатских стран вошли «азиатские тигры» первого 
поколения 1960-1970 годов (Южная Корея, Гонконг, Сингапур, Тайвань), и второго 
поколения 1970-1980 годов (Малайзия, Таиланд, Индонезия),  которые сделали 
экономический прыжок, удвоив свой ВВП всего лишь за десять лет своего развития. 

 К странам третьей волны относится коммунистический Китай, который  в 1978 году 
объявил о построении «социалистической рыночной экономики» и, сохранив компартию, 
как «конституционная монархия» уже уверенно выходит  на первое место в мире по ВВП и 
темпам развития. В том же направлении следует Индия, а с 1986 года и Вьетнам. 

Сейчас считается, что азиатские страны построили новую модель капитализма - 
азиатский коллективистский капитализм, который взял курс на развитие за счёт 
внутреннего накопления ресурсов, а не за счёт ссудного процента, присущего 
неуправляемой либеральной демократии.  

Термин «коллективистский» означает, что в «азиатской» модели хозяевами средств 
производства являются и трудовые коллективы (народные предприятия). 

Мировая статистика сегодня однозначно показывает, что именно демократизация  
производства  в сочетании с государственным управлением является направлением  
будущего развития человечества, от которого когда-то отказался СССР. Поэтому давайте 
рассмотрим, как вписывается это направление в периодическую таблицу.  

13. Что такое «демократия» 
Слово «демократия» означает «народовластие», так как состоит из двух греческих  слов: 

«демос» - народ,  «кратос» - власть. В зависимости от сущностей, которые вкладываются в 
понятия «народ» и «власть», имеется множество трактовок понятия «демократия», которые 
существовали в истории при рабстве, феодализме и капитализме. Общепризнанной теории 
демократии всё ещё нет, поэтому считается, что понятие «демократия» находится в 
состоянии постоянного развития, отражающего историческое развитие человечества.  

Например, мыслители древности, воспринимавшие историю как циклы развития 
империй, считали, что  политическое устройство государств тоже циклически изменяется, 
проходя стадии от деспотизма к аристократии, олигархии, демократии, анархии, тирании. 
Поэтому, по мнению Платона, демократия, как власть завистливых бедняков, есть 
временное отступление от порядка. Аристотель рассматривал демократию как правление 
большинства неимущих граждан в интересах исключительно данного большинства. 

В настоящее время указанные «недостатки» демократии устранены, так как демократия 
стала не формой прямого правления, то есть принятия решений прямым голосованием 
всего народа в городе-государстве, а формой политического режима. Это значит, что 
демократия стала не народовластием, а всего лишь формой отношений между гражданским 
обществом (народом) и государством (властью). Сейчас эти отношения состоят в том, что  
во время избирательной кампании идёт торг между народом и властью, который 
официально называется соревнованием кандидатов во власть за голоса избирателей. 
Фактически, «демократия» стала всего лишь процедурой выбора народом представителей 
той власти,  которая будет им управлять (представительная демократия). 

Поэтому для того, чтобы понять сущность современной тенденции к демократизации 
производства, мы должны совершенно иначе взглянуть на периодический закон развития 
человечества.  
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Очевидно, что, в конечном счёте, развитие человечества представляет собой всё-таки 
движение по нейтральной оси (0), относительно которой происходит колебательное 
движение социальных организмов «СО» от  анархии к монархии и обратно (рис. 7). Почему 

же происходят эти колебания маятника истории, 
сопровождающиеся рождением и гибелью социальных 
организмов на каждой ступени развития в моменты 
социальных революций? 

Дело в том, что зигзагообразная траектория движения  по 
периодической таблице показывает нам, как движутся 
социальные  организмы «СО», вся внутренняя структура 
которых постепенно изменяется, занимая при этом  только 
одну из зон «коридора развития» - анархия (-1), нейтральный 
«феодализм» (0) или монархия (+1).  

Если считать, что современные государства находятся в  нейтральной зоне (0), то 
тенденция к расширению их внутренней структуры от многочисленной коллективной 
собственности наёмных рабочих  до планового  управления  развитием государства 
означает расширение внутренней структуры социального организма от зоны анархии (-1) 
до зоны монархии (+1).  

Здесь мы уже можем перейти к тому, чтобы начать рассматривать развитие человечества 
не как колебательный процесс сменяющих друг друга социальных организмов, а как 
прямолинейное постоянное движение по ступеням развития одного социального организма 
«СО», занимающего собой всю ширину «коридора развития» (рис.8). Именно то, что 
социальный организм занимает весь «коридор развития», превращает его траекторию 
движения в прямую линию, совпадающую с нейтральной осью (0). Колебания 
прекращаются, так как социальный организм одновременно включает в себя анархию и 

монархию, которые постоянно обеспечивают социальному 
организму, как появление в нём новых средств 
производства, так и состояние максимального развития. 
Одновременное сочетание плана и рынка (бинарная 
экономика) является оптимальным путём развития 
человечества. 

Чтобы понять чему соответствует такое качественное 
состояние общества, нам надо рассмотреть ещё одну 
аналогию социального и биологического организма, 
например, человека.  

Любой человек (индивид) представляет собой целостный организм и полностью властен 
над собой, так как  осуществляет по отношению к самому себе самоуправление. При этом 
человек контролирует все три функции процесса своей жизнедеятельности, а именно: 
ставит перед собой задачу (принимает закон); выполняет её (исполняет закон); даёт оценку 
результатам своей работы (судит сам себя). Нервная система пронизывает организм 
человека снизу доверху и сверху донизу. Голова человека, получив сигналы снизу (от 
органов чувств), имеет возможность оценить ситуацию и выдать команду (сверху) 
исполнительным органам (мышцам), обеспечивая путь движения, оптимальный для всего 
организма. Отсутствие нервных импульсов «снизу» (от органов чувств) или сверху (от 
головы) делает человека инвалидом.  

В этом смысле  биологический и социальный организмы полностью аналогичны друг 
другу. Так, если общество людей тоже представляет собой целостный организм, 
пронизанный снизу доверху и сверху донизу структурой органов управления (власти), 
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связывающих общество в единое целое, то голова общества (единый орган управления) 
тоже осуществляет по отношению ко всему обществу все три функции процесса 
жизнедеятельности. В этом случае государство (система органов власти) уже не стоит над 
обществом, а является структурой организации самого общества, осуществляющего 

самоуправление, то есть  диктатуру (всевластие) народа по 
отношению к самому себе, что и является действительной 
демократией (рис.9).  

Если у социального организма отсутствует единое 
централизованное плановое управление сверху (голова), то он 
превращается в безголового инвалида в виде анархии. Если 
же в голову социального организма не поступают властные 
импульсы снизу, то он превращается в безногого инвалида в 
виде монархии.  

Таким образом, в состоянии действительной демократии социальный организм будет 
находиться только тогда, когда иерархия «феодальных», а в современном понимании, 
федеральных  уровней власти пронизывает всё общество сверху донизу исполнительной 
ветвью власти, а снизу доверху – законодательной,   не останавливаясь  перед 
неуправляемым сейчас «гражданским обществом». Только в этом случае общество будет 
находиться в полном равновесии между свободой и обязанностями, исключающем 
неестественное преобладание одного над другим. В настоящее время полная теория 
федеративного устройства общества тоже ещё не разработана. Периодический закон 
эмбрионального развития человечества показывает нам, что оптимальное устройство 
социального организма одновременно является полной реализацией принципов 
действительной демократии и федеративности. 

Получается, что  азиатская модель коллективистского капитализма, реализуемая за счёт 
расширения внутренней структуры социального организма, пока стихийно (интуитивно) 
движется в направлении достижения действительной демократии, являющейся 
оптимальным путём постоянного бескризисного развития всего человечества.  

В идеальном состоянии действительной демократии  трудовыми коллективами 
предприятий постепенно была бы создана коллективная собственность районов, а затем, 
последовательно, коллективная собственность городов, областей,  страны. В этой цепочке 
федеративных структур даже государственная собственность была бы уже коллективной 
собственностью областей и республик. Если рассматривать законодательную ветвь власти, 

то на каждом уровне коллективы (парламенты), 
посредством прямых выборов, «назначали» бы своих 
представителей для управления коллективной 
собственностью следующего уровня (рис.10). А затем, 
также путём прямых выборов, пропорциональным 
представительством от коллективных собственников 
всех уровней был бы создан Верховный парламент. 
Тем самым был бы  получен некий аналог восходящей 
структуры нервной системы социального организма, 
состоящей из спинного и головного мозга.  

В такой демократии любой депутат обязан 
выражать  в парламенте не свою личную точку зрения, 
а решение избравшего его коллектива. В таком 
обществе нет коррупции и нет неприкосновенности, 
наоборот, за более высокие льготы должна быть более 
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высокая ответственность. Действительная демократия не является громоздкой и 
обременительной, так как исходный коллектив может в любое время заменить своего 
депутата, не оправдавшего доверие. В таком обществе демократия действует постоянно, 
поэтому нет нужды в периодической избирательной системе, в политических партиях, 
митингах и забастовках.  В таком обществе собственник любого уровня имеет одинаковые 
права и обязанности перед законом, устанавливаемым Верховным парламентом. 

14. Заключение 
Таким образом, в результате логического обоснования, мы получили периодический 

закон эмбрионального развития человечества, который объясняет всю его историю на 
планете Земля.  

Периодический закон развития человечества даёт ясное представление о том, что вся 
предыдущая история представляет собой колебательный (формационный) вариант 
движения по периодической таблице социальных организмов. Оптимальным вариантом 
развития человечества является его постоянное  бескризисное развитие в состоянии 
действительной демократии без остановок в тупиках истории, называемых «формациями».   

Закон даёт возможность исправить ошибки в современных представлениях о ценностях 
существующей  «демократии»,  которые, фактически, являются причиной  
разворачивающегося глобального кризиса цивилизации.  

Любое современное государство может осуществить движение к действительной 
демократии из любой ячейки периодической таблицы, начав, соответственно,  
одностороннее или двухстороннее расширение своей внутренней структуры для вбирания в 
себя крайних состояний – «анархия» и «монархия», то есть рынка и плана, составляющих 
основу бинарной экономики.  

Любое из действительно демократических государств сможет войти в состав единого 
всемирного государства,  добавив в своей структуре на рис.10 ещё один федеральный 
уровень – «мир».   

Только всемирное  демократическое  государство сможет создать «всемирный 
верховный парламент», который  укротит анархию финансовых потоков,  обеспечив 
постоянное мирное и бескризисное развитие на всей планете. 

© Ю.П. Мягких, 2015 
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КАКУЮ РОЛЬ ИГРАЮТ ВНУТРЕННИЕ КОММУНИКАЦИИ В 
СОВРЕМЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ? 

 
Эффективные внутренние коммуникации являются необходимой предпосылкой успеха 

деятельности любой организации. Согласно многим авторам бизнес-литературы по 
менеджменту, именно внутренние коммуникации повышают степень вероятности успеха 
организации на рынке [3, с. 213]. Так, американский исследователь Гари Хэнсон в 1986 
году в течение пяти лет проводил свои исследования, посвященные рентабельности 40 
крупных американских компаний. Он обнаружил, что наличие хороших межличностных 
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взаимоотношений между менеджерами и сотрудниками в 3 раза повышает вероятность 
успеха организации, в отличие от следующих четырех переменных – совокупной рыночной 
доли, капиталоемкости, размера организации и темпа роста сбыта [1]. 

Любая организация должна постоянно анализировать и улучшать процесс управления 
внутренними коммуникациями, особенно во все более нарастающей степени 
экономического давления [4, с. 294]. Именно в период экономической нестабильности, 
пренебрегаются наиболее важные аспекты функций внутренних коммуникаций, поскольку 
на свой риск руководители действуют в строгих рамках и стремятся минимизировать 
структурные затраты. 

Исходя из вышеперечисленных факторов, возникает вопрос: «Так какую же роль 
внутренние коммуникации играют сегодня?». Согласно проведенному исследованию среди 
американских крупных бизнесменов, начальников отделов по кадрам и профессионалов в 
области организационных коммуникаций, внутренние коммуникации на сегодняшний день 
выполняют роль: 

1. Стратегического консультанта – в качестве референтной группы и бриколера 
(т.е. создателя смысла);  

Поскольку внутренние коммуникации оказывают существенное влияние на 
организационную деятельность, степень вовлечения сотрудников должно быть 
трансформационным, т.е. соответствовать  изменениям различных факторов. 
Трансформационное вовлечение сотрудников (transformational employee engagement) 
означает, что сотрудники «находятся» в центре стратегий, развития организации и передачи 
рабочего настроя. Необходимо, чтобы стратегия организации была нацелена не только на 
внешнюю среду, но и прилагала усилия на повышение эффективности внутренней. 
Основная функция внутренних коммуникаций здесь заключается в том, чтобы 
содействовать в стратегическом процессе принятия решений и принимать во внимание 
мнения сотрудников на собраниях [5, с. 33]. Такой подход помогает сотрудникам понять 
направление деятельности организации, осознать достижимость поставленных целей и, что 
важно, создать предпосылки для их осуществления. 

2. Оперативно-тактического консультанта (кто, что, как, когда и почему); 
В дополнение к тому, что внутренние коммуникации формируют план действий, 

специалисты в области организационных коммуникаций (либо же 
менеджеры/руководители) должны обладать соответствующей компетенцией по 
предоставлению оперативного совета по содержанию и воплощению стратегического 
плана и созданию повседневных сообщений. Для осуществления рабочего плана и 
оперативного обеспечения узкоспециализированной поддержки необходимо следовать 
ключевым факторам, отображаемых схемой «MAD» [6, с. 6]: 
 Сообщение (Message) – основной смысл сообщения следует за содержанием и 

структурой посланного сообщения; 
 Аудитория (Audience) – необходимо знать свою целевую аудиторию, к кому 

относится сообщение, какие намерения оно преследует, и его последствия; 
 Передача (Delivery) – наиболее подходящий способ передачи сообщения 

включает в себя рассмотрение и выбор релевантных каналов и медиа из множества 
существующих.  

Несмотря на то, что внутренние коммуникации тесно связаны с производственными 
функциями (которые задают высокие стандарты всем видам организационных 
коммуникаций), повсеместность социальных медиа означает, что необязательно они (т.е. 
внутренние коммуникации) берут под свой контроль эти каналы коммуникаций. Вместо 
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этого, необходимо, чтобы внутренние коммуникации охватывали роль «правильного» 
партнера, нежели посредника. 

3. Управление обучением процесса коммуникации; 
Между стратегией и ежедневной деятельностью существует благоприятная возможность 

для руководителей принимать сотрудников на работу посредством эффективных 
коммуникаций. Создание четкой разделительной линии между организационным видением 
и стратегией, а также обязанностями отдельно взятого сотрудника заставляет их заботиться 
о своей работе. Кроме того, исследователи признают осмысленность совершаемых 
действий, как важное условие вовлечения в работу [3, с.11-37], поскольку именно процесс 
вовлечения ассоциируется со многими позитивными индивидуальными и 
организационными результатами (например, мотивацией, отношением к работе, 
повышением психологического и физического здоровья, повышением степени 
удовлетворенностью своей работой и степени прилагаемых усилий для достижения 
поставленных целей). Руководители постоянно коммуницируют, намеренно или нет, 
посредством своих формальных и неформальных действий и интеракций. По словам 
американской главы по внутренним и изменяющимся коммуникациям Фионы МакАллан, 
«ситуация с коммуникациями изменилась бы, если бы организации осознали, что 
существуют определенные действия, которые им не стоит предпринимать без процесса 
коммуникаций» [6, с.7] . 

Учитывая то, что любое действие несет в себе коммуникативную силу, внутренние 
коммуникации должны «тренировать, советовать, давать возможность» менеджерам 
управлять своими коммуникациями, при условии, что они настолько эффективны 
насколько это возможно [6, с.7]. Коммуникаторы должны помогать менеджерам 
коммуницировать, а не управлять процессом коммуникаций. Ключевая роль внутренних 
коммуникаций заключается в обеспечении общения между руководителем и 
сотрудниками. 

4. Посредника изменений; 
Американские исследователи в области внутренних коммуникаций выявили четвертую 

современную важную роль внутренних коммуникаций – это мобилизация сотрудников с 
целью осуществления каких-либо изменений. Помимо постоянной информированности, 
развития соответствующих программ, передачи сообщений, руководители и менеджеры 
ответственны за обеспечение общей смысловой нити внутри организации. Это в 
особенности важно в период экономических изменений и неопределенностей. 
Эффективные коммуникации помогают сократить степень неопределенностей, поскольку 
именно постоянная информированность помогает сотрудникам осмыслить и поддержать 
совершенно новое направление развития организации.  

В ходе многочисленных исследований, специалисты в области внутренних 
коммуникаций пришли к выводу, что необходимо постоянно поддерживать процесс 
коммуникаций, в особенности там, где этот процесс в силах помочь сотрудникам 
выполнить свою задачу на сверхэффективном уровне. Несомненно, что внутренние 
коммуникации представляют собой источник жизненной силы любой организации, 
поддерживающий ее существование [7, с. 15]. Взаимодействие каждого из 
вышеперечисленных факторов будет способствовать построению доверия среди всех 
членов организации посредством высококачественных взаимоотношений, 
беспристрастности и т.д. Это в свою очередь позволит руководителям эффективно 
общаться, демонстрировать надежность, прозрачность и долголетний опыт. Все эти 
факторы непременным образом повлияют на успех деятельности организации. 
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПОЛИТИЧЕСКОГО РЕЖИМА В 
КОНТЕКСТЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЛИТИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
Современный политический процесс в России обусловлен совокупностью различных 

явлений, среди которых можно выделить демократизацию, модернизацию, 
глобализацию, политизацию и другие. Тем не менее, стоит заметить, что в научном 
дискурсе в данном отношении наиболее распространено изучение политического 
процесса как проявление глобального. На наш взгляд, необходимо также акцентировать 
внимание на локальных проявлениях данного процесса. В этом случае, исследовательское 
внимание будет направлено на процессы регионализации, а также на формирование в 
регионах РФ (в частности Волгоградской области) политического режима. 

Для описания регионального политического режима обратимся к его функциональным 
особенностям, которые в своей совокупности некие параметры, в рамках которых будет 
возможным их соотнесение с обеспечение политической безопасности Волгоградской 
области. Под региональным политическим режимом понимаются «устойчивые 
констелляции акторов, институтов, ресурсов и стратегий на локальном уровне, 
обусловливающие характер осуществления местной власти и локального политико-
экономического управления, основанного на реализации политического курса на местном 
уровне» [1, с. 130]. Таким образом, для определения функциональных особенностей нас 
интересует взаимодействие акторов регионального политического процесса. 

Исторически сложилось что территория Волгоградской области издавна имела статус 
промышленного региона, и соответственно политическая система должна была 
обеспечивать «великие стройки» капиталом (как экономическим, так и политическим). 
Данная тенденция имела место в том числе и на период регионализации России 1990-х гг. 
Данный период характеризуется балансом сил «центра» и «периферии» в отношении 
распределения политической власти. Индустриальный директорат, в данном случае играл 
роль медиатора. 

Современный политический режим Волгоградской области характеризуется иной 
тенденцией развития. Функциональная сторона осуществления власти опосредована 
политической составляющей: доминирующее положение в регионе занимает 
губернатор как глава исполнительной власти. Однако, в регионе также имеет 
место существование нескольких центров политических элит, так или иначе 
влияющих на ход осуществления властных решений (даже несмотря на 
доминирование одной политической силы в региональном парламенте на 
протяжении долгого периода). Структуры гражданского общества относительно 
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пассивны; в Волгоградской области зарегистрировано несколько тысяч 
общественных организаций, однако политический вес имеют лишь единицы. Таким 
образом, можно констатировать что функциональные особенности регионального 
режима Волгоградской области определены сильной исполнительной властью в 
лице губернатора, а также достаточно противоречивым спектром иных акторов, 
которые в свою очередь выполняют функцию институциаллизации политических 
решений. 

 отметить, что одним из значимых вопросов современной политического Следует
процесса представляется вопрос о том, как государство выстраивает приоритеты 
политической и национальной безопасности в аспекте региональной политики, определяет 
стратегию и модернизацию властных институтов и политического режима региона.  Особое 
значение имеет анализ политических рисков глобализации и регионализации, 
консолидации экстремистских и радикальных сил. Актуальными являются проблемы 
разработки региональных моделей безопасности, выявления политических ресурсов и 
эффективных механизмов обеспечения безопасности региона. 

Политическую безопасность Волгоградской области следует понимать, как 
защищенность жизненно важных интересов региональной социальной общности и 
местных институтов государства от внешних и внутренних угроз и рисков. [2, с. 26] 
Данными рисками могут выступать: преобладание в государственной политики 
российского государства интересов элитарных групп и господствующей элиты; 
определенного рода межнациональные, межрегиональные, этнические и 
конфессиональные конфликты и противоречия; медленные темпы модернизации 
региона; падение авторитета власти на региональном уровне; борьба за власть 
между правящими элитами; терроризм, сепаратизм, также ущемление отдельных 
этносов и наций на территории субъектов РФ. Механизм обеспечения политической 
безопасности Волгоградской области должен осуществляться через действия, 
которые направлены на реализацию региональных интересов (стабильность и 
эффективность регионального политического режима, поддержание высокого 
уровня жизни населения региона, реализация региональной социально-
экономической политики региона, а также необходимость защиты интересов от 
различного рода внутренних и внешних угроз). 

Исходя из этого, обеспечение политической безопасности определяется характером 
функциональной среды регионального политического режима Волгоградской области. В 
контексте этого, в обеспечении политической безопасности детерминантным является 
доминирование исполнительной власти в регионе во главе с губернатором. При этом, 
вполне возможен риск преобладания интересов элитарных групп и господствующей элиты 
в региональной политике учитывая с одной стороны доминирование одной политической 
силы в региональном парламенте, с другой – существование нескольких центров принятия 
политических решений. Однако, учитывая общероссийские тенденции к доработке 
стратегий и приоритетов обеспечения политической безопасности, обусловленных как 
внешнеполитическими, так и экономическими факторами следует уточнить, что 
региональные особенности политического режима в контексте обеспечения политической 
безопасности Волгоградской области также нуждаются в доработке. Поэтому, 
политическая безопасность, основанная на стабильности регионального политического 
режима Волгоградской области будет наиболее эффективно проявляться при еще более 
тесном взаимодействии политических акторов в регионе, где субъекты политики будут 
выстраивать систему осуществления политических решений на основе паритетных 
отношений. 
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За последние десятилетия в становлении и развитии региональной интеграции были 

можно выделить две волны. Первая прокатилась в 1950-1960-е гг. и характеризовалась 
преобладанием «горизонтальной», или «широтной», интеграции - Север-Север и Юг- Юг. 
Пример Европейского экономического сообщества (ЕЭС), Европейской ассоциации 
свободной торговли (ЕАСТ), а также Совета экономической взаимопомощи (СЭВ) оказался 
показательным, и в 1960-е гг. развивающиеся страны, многие из которых лишь незадолго 
до этого получили независимость, стали объединяться в интеграционные группировки. В 
целом результаты интеграции первой волны на Юге ожиданий не оправдали. 

Вторая волна интеграционных процессов наступила во второй половине 1980-х гг. после 
паузы 1970-х, связанной со структурными кризисами в мировой экономике. Принятие и 
реализация Единого европейского акта проложили путь к Маастрихтскому соглашению, а 
оно - к экономическому и валютному союзу. В 1990-е гг. наряду с развитием объединений 
«широтной» направленности (Север-Север или Юг-Юг) проявилась новая тенденция к 
интеграции - Север-Юг. Прежде всего, речь идет о НАФТА, а также об АТЭС [2, с. 54].  

Большинство региональных интеграционных проектов сегодня являются соглашениями 
о свободной торговле (ССТ), число таможенных союзов (ТС) ограничивалось 
одиннадцатью. Одна страна может стать участником одновременно нескольких ССТ, но 
только одного таможенного союза. При этом отличие таможенных союзов от зон 
свободной торговли значительно глубже, чем просто унификация внешнего тарифа [1, с. 
127]. Если рассматривать ССТ и ТС в контексте обсуждения проявлений и последствий 
глобализации и ее соотношения с процессами регионализации, то надо признать, что 
таможенные союзы - инструмент и проявление регионализации, в то время как соглашения 
о свободной торговле нередко способствуют глобализации, (прежде всего, когда речь идет 
о соглашениях типа Север-Юг). 

В конце 2011 г. идеи региональных интеграционных проектов на постсоветском 
пространстве получили новое звучание. Публикации лидеров России, Казахстана и 
Белоруссии отразили сходные подходы не только к созданию Евразийского 
экономического союза, но и выражали официальные позиции по проекту создания 
Евразийского союза.  
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Можно выделить несколько этапов развития новых интеграционных проектов на 
постсоветском пространстве. Первым таким этапом является Таможенный союз России, 
Белоруссии и Казахстана, вторым этапом - создание Единого экономического 
пространства. На третьем этапе происходит формирование Евразийского экономического 
союза (с января 2015 г. после ликвидации Евразийского экономического сообщества, 
созданного для продвижения проектов ТС И ЕЭП). Главная цель интеграции 
провозглашалось создание полноценного конкурентоспособного глобального 
экономического союза. При этом проект инициировался как новый рациональный проект, а 
не восстановление СССР.  

Следующий этап – создание Евразийского союза, на данный момент является 
дискуссионным, в силу неясности политического характера нового объединения. Поэтому 
его реализация в среднесрочной перспективе малоперспективна. Отсутствие ясного 
видения общего будущего неразрывно связано с отсутствием объединяющей три страны-
участницы идеи, что, в свою очередь, является главным препятствием на пути дальнейшего 
развития евразийской интеграции – как ее углубления, так и расширения.  

Важнейшая проблема на пути практической реализации новых интеграционных 
проектов - это конкуренция России за влияние на постсоветском пространстве с другими 
крупными мировыми игроками. Кроме того, сдерживающими факторами являются 
поспешность стран-участниц с переходом от одного этапа интеграции к другому, 
отсутствие мониторинга готовности общества и экономики к углублению интеграции, 
медленное формирование нормативно-правовой базы.  

В таких условиях реализации следующего интеграционного проекта – создания 
Евразийского союза, важным представляется активное использование различных каналов 
коммуникации для популяризации данного проекта. Очевидно, что созданию ЕАС должна 
предшествовать эффективная информационная кампания. Причем она должна быть 
направлена как на широкие слои населения, так и на национальные политические и бизнес-
элиты потенциальных стран-участниц интеграционного проекта.  
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Аннотация. В статье анализируются факторы, тормозящие процесс становления 

общественных инициатив как социального института в России, электронной демократии в 
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целом. Показано, что есть реальное противоречие в готовности государственной и 
муниципальной власти и неготовности населения ряда регионов РФ к электронной 
коммуникации. 

 
Ключевые слова: общественная инициатива, электронная коммуникация, уровень 

жизни, партийное влияние, традиция, личный контакт, культура участия. 
 
В Указе Президента Российской Федерации от 4 марта 2013 г. № 183 подчеркивается, 

что общественными инициативами считаются предложения граждан Российской 
Федерации (далее граждане) по вопросам социально-экономического развития страны, 
совершенствования государственного и муниципального управления, направленные с 
использованием интернет-ресурса «Российская общественная инициатива» (далее - 
интернет-ресурс) и отвечающие установленным настоящими Правилами требованиям [1]. 

Практика показывает, что общественная инициатива как социальный институт не 
получила значительного развития в Сибирском федеральном округе. И это обусловлено 
рядом факторов.  Прежде всего, невысоким уровнем жизни населения. До настоящего 
времени средняя заработная плата жителей Алтайского края, к примеру, остается самой 
низкой среди субъектов Сибирского федерального округа. Согласно данным 
территориального органа Росстата, опубликованным в Калининградской области, 21 % 
населения Алтайского края живет ниже уровня бедности. В большей степени это 
характерно для жителей сельских районов, где острая нехватка рабочих мест и низкая 
зарплата [2]. Люди в таких регионах живут натуральным хозяйством. Во многих семьях, 
проживающих в Алтайском крае, нет электронных ресурсов связи и нет, следовательно, 
выхода в Интернет, на ресурсах которого размещен сайт «Российская общественная 
инициатива». 

Во-вторых, слабым влиянием и авторитетом политических партий и общественных 
организаций среди населения в связи с тем, что процесс формирования гражданского 
общества в России начался сравнительно недавно. Более того, традиционно в России люди 
рассчитывают в большей степени на государство, нежели на самих себя как граждан.  У 
многих граждан нет мотивации к проявлению общественной инициативы, участию в 
политических партиях и движениях. Этот процесс усугубляется еще и глубоким кризисом 
модели самой политической партии, сложившейся более ста лет назад и получившей 
название модели массовой идеологической партии индустриального общества. Выходом из 
нынешнего партийного кризиса, по мнению исследователей, стало формирование нового 
поколения политических организаций. Их континуум сложен по составу и чрезвычайно 
пёстр. Это и «картельные партии, и всеохватные, и электорально-профессиональные, и 
медиа-партии, и харизматические, и клиентские, и партии – предприятия  [3]. Однако всем 
им еще предстоит обрести влияние и авторитет у населения, который в свое время был у 
коммунистов. 

Политические партии в регионах, в том числе и в Сибири, до сих пор остаются 
маловлиятельными и малочисленными. Они слабо участвуют в региональных 
представительных органах власти, демонстрируя разрыв во влиянии и деятельности 
политических партий по сравнению с политизированными столицами и крупными 
городами. В такой ситуации региональные политические партии не становятся реальными 
посредниками во взаимодействии населения и власти и не имеют значительного 
идеологического влияния на электорат. 

При этом регионы (субъекты) РФ резко дифференцированы по уровню социально-
экономического развития. Некоторые исследователи полагают, что российские регионы 
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находятся даже на разных стадиях общественного развития: от аграрной до 
постиндустриальной. Аграрно-индустриальный тип экономики, который сформировался в 
Алтайском крае, отражает ряд объективных трудностей, обусловленных природно-
климатическими особенностями, которые влияют на структуру и характер аграрного 
производства. В аграрном  секторе значительное место занимают не только объемы 
производства, но и переработка сельскохозяйственной продукции, ее реализация на 
внутреннем и внешнем рынках. Удаленность от этих рынков – одна из основных 
сложностей функционирования экономики Алтайского края, которая задерживает 
поступательность ее развития. Структура производства региона определяет особенность 
социальной стратификации населения, его демографический и профессиональный состав, 
интересы, потребности, ценности и идеалы. Политическую и правовую культуру населения 
в целом, его общественную активность или безразличие к власти. 

В третьих, отсутствием традиций письменной деловой коммуникации населения и 
власти. В России в большей степени развита устная коммуникация населения и власти в 
лице просителей или ходоков. Художественно-образное отражение  этот вид 
коммуникации получил в произведениях отечественных писателей и художников: 
например, в поэме Некрасова Н.А.  «Размышления у парадного подъезда» (1859 г.), в 
картине  Серова В. А. «Ходоки у В.В.Ленина», написанной в 1950 году и многих других. В 
поэме «Размышления у парадного подъезда» Н.Некрасов так описал особенности 
коммуникации простого народа и местной знати в Царской России: 

«А в обычные дни этот пышный подъезд 
Осаждают убогие лица: 
Прожектеры, искатели мест, 
И преклонный старик, и вдовица. 
От него и к нему то и знай по утрам 
Всё курьеры с бумагами скачут. 
Возвращаясь, иной напевает "трам-трам", 
А иные просители плачут» 
Личный контакт – это обязательный компонент деловой коммуникации в традиционных 

обществах, каковым долгое время была и Россия. Личный контакт до сих пор 
общественным сознанием россиян воспринимается как надежный канал деловой 
коммуникации. В романских, арабских и восточных странах большое значение также 
придается личному знакомству с нужными людьми. 

Национальные особенности делового общения, по мнению зарубежных авторов, 
оказывает большое, а иногда и «непредсказуемое воздействие на коммуникации именно 
потому, что чаще всего скрыты от самих действующих лиц» [4]. Однако знание их 
необходимо не только для ведения бизнеса, но и для политической деятельности, включая 
политическую коммуникацию [5] . Политическая коммуникация означает связь, общение 
между субъектом и объектом государственного управления, эффективность которых 
зависит от готовности и способности каждого из них к двустороннему взаимодействию. 

Из вышеназванного Указа Президента РФ следует, что высшие органы государственной 
и муниципальной власти готовы к взаимодействию с населением по вопросам социально-
экономического развития страны, совершенствования системы государственного и 
муниципального управления с использованием интернет-ресурса «Российская 
общественная инициатива». Однако население ряда субъектов РФ, как показало 
исследование, еще не готово: более 93 % опрошенных в 2014 году сотрудниками 
Алтайской академии экономики и права (г.Барнаул) жителей Алтайского края, Иркутской и 
Новосибирской областей, Республики Алтай даже не знают о существовании такого 
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интернет-ресурса. Таким образом, налицо явное противоречие между сформированной 
готовностью высшего руководства РФ, Правительства страны к электронному 
взаимодействию с обществом и неготовностью последнего. 

Разрешение данного противоречия связано, прежде всего, с расширением 
информированности населения, политических партий и общественных движений о 
значимости электронного канала коммуникации населения и власти, который представляет 
реальные возможности гражданам Российской Федерации реализовывать 
конституционный принцип народовластия, развития общественных инициатив. А также 
повышением уровня жизни значительной части населения, формированием у нее навыков 
электронного общения, достижения определенного уровня политической культуры, 
позволяющего свободно ориентироваться в коммуникативном процессе и распознавать 
основные его элементы, такие как коммуникатор, сообщение, канал, аудитория, эффект [6]. 

Ретроспективный анализ процесса институализации Федерального закона «Об 
общественных объединениях», принятого в России в 1995 году, показывает, что ему 
предшествовал закон СССР с аналогичным названием, вступивший в силу 1 января 1991 года. 
Закон СССР «Об общественных объединениях» устанавливал, что для создания 
общественного объединения  необходима инициатива не менее десяти граждан, которые 
должны были провести учредительный съезд (конференцию) или общее собрание, принять 
устав и выбрать руководящие органы [7]. Таким образом, закон СССР «Об общественных 
объединениях» признавал инициативу групп граждан в количестве 10 человек как 
правомочного субъекта создания общественного объединения. То есть определял некоторые 
параметры субъекта общественной инициативы (его численный состав, гражданство, 
специфику организационной деятельности) и ее содержание (создание общественного 
объединения). 

Вышеназванный Указ Президента РФ конкретизирует понимание общественных 
инициатив, называя их предложениями граждан Российской Федерации по вопросам 
социально-экономического развития страны, совершенствования государственного и 
муниципального управления, направленными с использованием интернет-ресурса 
«Российская общественная инициатива». Другими словами, Указ определяет 
направленность общественных инициатив граждан: сферу социально-экономического 
развития страны, которая традиционно является прерогативой государственной и 
муниципальной власти, а также совершенствование процесса государственного и 
муниципального управления. Последнее означает, что общественные инициативы могут 
включать предложения по совершенствованию самой системы государственного и 
муниципального управления. Таким образом, Указ Президента РФ об общественных 
инициативах официально открывает электронный канал коммуникации граждан 
(гражданского общества) и государственной, и муниципальной власти в России. 

К Указу приобщены «Правила рассмотрения инициатив, направленных гражданами 
Российской Федерации с использованием Интернет-ресурса «Российская общественная 
инициатива», в которых описаны процедуры регистрации экспертизы, и размещения 
общественных инициатив в интернет-ресурсе, особенности содержания текстов, уровень их 
реализации (федеральный, региональный или муниципальный), условия их поддержки и 
дальнейшего продвижения. Из анализируемых документов следует , что высшие органы 
власти, в частности Президент РФ, заинтересованы в развитии электронного канала 
коммуникации с гражданами России. Эта заинтересованность обусловлена объективными 
особенностями и сущностным своеобразием современного информационного общества, 
складывающегося в России. Однако само общество еще недостаточно готово к тому, чтобы 
активно использовать этот канал в общении с властью. Исключение в этом плане может 



219

составить молодежная аудитория электората, которая  наиболее продвинута в электронной 
коммуникации, но недостаточно общественно активна, т.е. политически социализирована. 

Политическая социализация – это процесс приобщения к политическим ценностям и 
культуре, который продолжается в течение всей жизни индивида. Первостепенная роль в 
нем, по мнению американского исследователя Т.Парсонса, принадлежит семье, но 
значительна и других социальных институтов, и групп. И прежде всего образования [8]. 
Основная цель образования в этом плане – формирование у обучающихся такого типа 
политической культуры, как культуры участия. Политическая культура участия 
предполагает, что государственную власть в обществе рассматривают одновременно и как 
институт спускаемых сверху указаний, и как канал идущего снизу участия 
заинтересованных лиц в процессе принятия управленческих решений. 

Вышеназванный Указ Президента Российской Федерации, таким образом, является 
реальной инициацией, сделанной сверху и направленной на формирование у россиян 
политической культуры участия. 
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Насущные проблемы в сфере управления муниципальными унитарными предприятиями 
(в дальнейшем - МУП) связаны с регулированием их деятельности. МУПы в ряде 
муниципалитетов предназначены для обеспечения населения основной частью 
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муниципальных услуг. МУПы действуют в первую очередь в сфере жилищно-
коммунального хозяйства, торговли, здравоохранения, бытового обслуживания населения, 
культуры, производства некоторых видов продукции. Часть МУПов является местными 
монополистами. Количество МУПов различно в разных муниципальных образованиях и 
может быть от одного или двух до нескольких сотен.   

В настоящее время серьезной проблемой функционирования МУПов заключается в их 
неэффективности, некачественном оказании услуг, предбанкротном состоянии. 
Ответственность за такую ситуацию несут прежде всего органы местного самоуправления, 
устанавливающие экономически необоснованные цены и тарифы на продукцию и услуги 
МУП. При этом данные органы не компенсируют или компенсирую неполностью   
недополученные доходы МУПов, ссылаясь на бюджетный дефицит. Это приводит к 
ситуации, что через определенный промежуток времени МУП может стать банкротом. 
Сами МУПы также объективно не заинтересованы в повышении эффективности своей 
работы, поскольку это ведет к сокращению бюджетных дотаций и не способствует 
улучшению их финансового состояния. 

Кроме этого сама форма хозяйственного ведения, когда имущественные комплексы 
передаются директорам, также крайне неэффективна и обременительна для 
муниципалитета. После заключения договора с руководителем МУП вмешательство 
органов местного самоуправления в их деятельность фактически прекращается, за 
исключением отдельных случаев, определенных законодательством либо учредительными 
документами МУПов. Таким образом директор МУП может осуществлять свою 
деятельности практически бесконтрольно.  

Неэффективность управления МУПами часто приводит к ситуации, когда имущество 
описывается судебными приставами за долги и органы местного самоуправления теряя 
муниципальную собственность не могут воспрепятствовать этому процессу. В 
соответствии с вышеперечисленными причинами необходим постоянный и жесткий 
контроль за деятельностью МУПов. 

Для формирования системы контроля и повышения его эффективности необходимо 
осуществлять следующие меры: 

- осуществлять формирование карты рисков;  
- организовывать и проводить внешний контроль;  
- развивать систему внутреннего контроля.  
Последние годы ученые постоянно обсуждают проблемы восстановления 

платежеспособности отечественных МУП. Наличие пятнадцатилетнего опыт применения 
механизма банкротства к неплатежеспособным предприятиям не подходит в отношении 
муниципальных унитарных предприятий, так как перед органами местного 
самоуправления стоит проблема формирования доходной части бюджета. 

В теории организации доказано, что любая организацияя развивается в соответствии с 
определенными фазами жизненного цикла. К основным этапам жизненного цикла 
относится зарождение, развитие, зрелость, спад и крах. Исследование проблем кризисов 
выявило, что он может возникнуть на всех стадиях жизненного цикла. Последствиями 
такого кризиса выступает возникновение убытков, увеличение кредиторской 
задолженности, что ведет к невозможности в срок рассчитываться по обязательствам, и 
ведет таким образом к неплатежеспособности. Следующей стадией развития кризиса 
выступает — несостоятельность, представляющая собой состояние банкротства. Для 
определения признаков неплатежеспособности применяются методы финансового анализа. 
Однако, не существует методик принятия стратегических решений органами  местного 
самоуправления в отношении МУПов, находящихся в кризисном положении. При этом 
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поведение органов местного самоуправления должно определяться как стадией стадии 
жизненного цикла организации, так и степенью отклонения финансовых показателей 
организации от среднеотраслевых. Это обусловлено следующими причинами: 

- определение стадии жизненного цикла предоставляет возможность формирования 
выводов о внутреннем состоянии организации, а также ее возможностей восстановить 
платежеспособность; 

- при анализе отклонения показателей организации от среднеотраслевых можно сделать 
вывод о финансовом состоянии организации в отношении других организаций данной 
отрасли. 

В период кризиса организаций не имеет возможности единовременно удовлетворить 
требования своих кредиторов, что приводит муниципалитет к формированию стратегии в 
отношении неплатежеспособного МУПа. Возможны две основные стратегии [1, с. 5-12]. 

В соответствии с первой стратегией предприятию предоставляется определенный период 
времени на преодоление своего неустойчивого финансового положения. При этом 
определяются сроки погашения кредиторской задолженности, отстраняются от управления 
должностные лица, ранее его осуществлявшие, вводится надзор кредиторов за 
организацией. 

По второй стратегии выставляется требование о ликвидации организации, продаже 
имущества для удовлетворения требований кредиторов. 

Дл формирования муниципальных стратегий в области управления муниципальными 
предприятиями составляется матрица оценки целесообразности принятия решения о 
банкротстве неплатежеспособных организаций (таблица 1). 

 
Таблица 1  

Матрица оценки целесообразности банкротства  
неплатежеспособных организаций 

Стадии 
жизненного 

цикла 

Соответствие финансовых показателей 
среднеотраслевым 

выше соответствует ниже 
Зарождение Н Н Б 
Рост Н Н Н 
Зрелость Н Н Н 
Спад Н Н Б 
Крах X Б Б 

 
В таблице буквой Н обозначена ситуаций, когда процедура банкротства 

нецелесообразна, буквой Б – целесообразна.  
Многие исследователи считают, что выходом из сложившейся ситуации может быть 

только приватизация МУПов и передача их в частные руки. Несмотря на имеющиеся 
преимущества данного процесса высказываются опасения, что муниципалитеты утратят 
возможность управления в жизненно важных сферах. Это вызвало поиск компромиссных 
вариантов. К такому варианту относится передача имущества в управление частным лицам 
при сохранении муниципальной собственности на имущественный комплекс [2]. Также 
компромиссными формам управления признаются следующие. 

Сдача имущества МУП в аренду. В качестве арендатора может выступать любой 
хозяйствующий субъект. В качестве положительных сторон такого процесса можно 
отметить тот факт, что бюджет гарантированно будет получать поступления от аренды 
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независимо от фактических результатов деятельности. Однако может наблюдаться 
конфликт интересов арендаторов и арендодателей. 

Второй формой выступают концессии - долгосрочная аренда, с условием 
инвестирования средств в имущественный комплекс предприятия. Более привлекательным 
для концессии выглядят предприятия в сфере водоснабжения или теплоснабжения. 
Достичь эффективности в данных сферах возможно за счет внедрения 
ресурсосберегающих технологий, на которые у местных бюджетов не хватаем средств. 

Третьим вариантов выступает передача имущества в доверительное управление на 
определенный срок. Доверительный управляющий осуществляет управление 
имущественным комплексом в интересах муниципалитета за определенное 
вознаграждение. Однако, так как выплата вознаграждения производится за счет доходов 
предприятия, это приводит к возникновению заинтересованности в эффективности 
деятельности предприятия.   

Таким образом, становится понятно, что выбор наиболее эффективной формы 
управления имущественными комплексами выступает достаточно сложной задачей. Для 
принятия взвешенного и обоснованного решения необходимо учесть множество, иногда 
противоречивых факторов.  
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БАЛАГАН – ЖИЛИЩЕ ЯКУТОВ 
 

Аннотация: Поселения, жилища и хозяйственные постройки якутского народа являются 
одними из составляющих материальной культуры самых северных древних скотоводов. 
Изучение этих составляющих имеет немаловажное научное и практическое значение. 
Специфик и планировка зимних поселений, типы и формы построек, декоративные 
элементы и т. п. – ценные источники по вопросам этногенеза и этнической истории. 

Ключевые слова: Балаган, якуты, хотон, хлев, холомо, кыргыс-етёх, нары, якутская печь. 
Балаган был одним из древних типов жилищ якутов. У богатых балаган отличался 

большими размерами и часто имел пристройку – хотон (хлев для скота). [2, c. 27] Хлев – 
хотон отделялся от жилой части только тонкой перегородкой. Для экономии тепла 
наружная  дверь и для скота, и для людей была одна – обычно с северной стороны[4, c. 44-
45] В бедных балаганы были ниже и меньше по площади основания.  

По четырем углам основания балагана ставилась вертикально столбы, являющиеся 
основными. Столбы вкапывались в землю на глубину около метра. Обычно они были 
круглыми в сечении, но встречались четырех-, шести- и восьмигранные. 

Стены составляли из бревен, слегка наклоненных внутрь. Нижний конец их неглубоко 
закапывали в землю, а верхний опирался на верхнюю раму. С наружной стороны строения 
бревна не очищалась от коры. Это способствовало более прочному удержанию обмазки.  

Места, где должны были быть окна и двери, оставлялись на первых порах не 
заделанными. Количество окон в жилище варьировалось от 2-4 до 12. Зимой в них 
вставляли толстые льдины, а места стыков обсыпали снегом и поливали водой; летом их 
затягивали рыбьими или бычьими пузырями, волосяной сеткой. Окна балагана имели 
размеры 30 – 42*42 – 45.  

Дверей в балагане чаще всего было две: входная – наружная, внутренняя – ведущая в 
пристройку – хлев. К ним делали косяки и пороги.  

Крышу покрывали одним или двумя слоями лиственничной коры и засыпали землей. 
Толщина засыпки достигала 60 – 70 см. Балаган обмазывали снаружи глиной – на лето, а к 
зиме – глиной, замешанной с коровьим навозом и соломой.  

Центральной деталью интерьера в балагане была якутская печь – место для 
приготовления пищи, источник света и тепла. Печь считалась святым, почитаемым 
объектом в доме. 

Во внутренней обстановке балагана большое место занимали нары. Они делались из 
стесанных плах, наглухо закрепленных между столбами. Ширина нар достигала 100 см, а 
высота – 40 см. [2, c. 27-31] 

Традиционная ориентировка старинных жилищ якутов, в том числе и балагана, – 
восточная. Северная половина жилища предназначалась в основном для хозяйственных 
целей. Там находился отсек для хранения молочных продуктов, место для временного 
содержания телят; лавка для домашней утвари. На восточной стороне, направо от входа, 
помещались ручная мельница, место для дров и умывальник. Вдоль южной стены 
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устраивались нары. Южная часть считалась мужской половиной жилища и представляла 
собой сакрально возвышенный локус.  

В культуре якутов, правая и левая половины определяются цветовым обозначением, 
который охарактеризован социальным кодом. Так, правая «белая» половина – это лучшая 
чистая часть жилища, где находились лежанки-олох для самых почетных статных особ, 
спальное ложе хозяев дома. Левая «черная» половина дома предназначалась для «самых 
ничтожных домочадцев и работников», «посетителей, не пользующихся почетом».  

Для горизонтальной ориентации из восьми направлений главным является восток. 
Установление двери именно на восточной стороне, направлено мировоззренческими 
установками: первые лучи солнца должны были проникать внутрь жилища, неся с собой 
положительную энергетику. 

Высшей культурной ценностью обладал угол юго-западный (красный угол), 
расположенный перед камельком – как самое благородное, освященное богами-айыы 
духовно возвышенное место. [7, c. 193-195] 

В отдельных улусах Якутской области встречались балаганы, отличавшиеся между 
собой в деталях. Усовершенствования жилищ были наиболее заметны в тех местах, где 
наблюдалось влияние со стороны русского населения. Если в традиционных балаганах 
угловыми опорами служили столбы, то к концу 19 в. состоятельные якуты стали заменять 
их опорами из срубовых угле «в лапу». При таком способе достигалась лучшая заделка 
углов, более всего пропускающих холод.  

К числу других более существенных усовершенствований, связанных с прогрессивным 
влиянием русского и других народов России, следует отнести замену глиняного пола 
деревянным, расширение квадратов окон и увеличение их числа, выделение комнаты для 
хозяев. [2, c. 32-33] 

Вопрос о происхождении якутского балагана ставился уже в литературе.  
С. А. Токарев в одной из ранних своих работ по якутской истории писал, что некоторые 

элементы культуры «связывают якутов с таежным севером – их современной территорией 
обитания». [5, c. 226] Позже С. А. Токарев признавал, что якутский балаган «очень 
своеобразен и в такой форме не встречается ни у одного народа», но находил, что это 
жилище «может быть сопоставлено» с палеоазиатским и что оно «очень близко хотя бы к 
старинной камчадальской юрте». [6, c. 436] 

Есть и другая гипотеза, связывающая происхождение балагана с жилищами аборигенов 
самой Якутии. Согласно этой гипотезе, выдвинутой А. П. Окладниковым, якутский балаган 
эволюционировал по схеме: холомо – кыргыс-етёх – балаган. [3, c. 369-370]  

Холомо, как известно, - традиционное типичное эвенкийское жилище конической или 
пирамидальной формы. Основу его остова составляли четыре или пять жердей или плах с 
соединенными вершинами. Снаружи оно обкладывалось дерном. [1, c. 112-113] Кыргыс-
етёхи, – как писал А. П. Окладников, – это жилище якутов-скотоводов, бытовавшие «за 
100-200 лет до прихода русских», с одной лишь разницей, что он, по мнению автора, был 
обложен дерном. А. П. Окладников утверждал, что «переход от дернового покрытия стен 
балагана к обмазке их коровьим навозом привел к исчезновению жилищ типа кыргыс-
етёх». [3, c. 368-370] Следовательно, изменился только способ утепления жилища, а вся 
конструкция осталась прежней.       
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГЕОГРАФИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ 

В МОНИТОРИНГЕ ЗЕМЕЛЬ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ 
 
В Республике Башкортостан для обработки результатов геодезических измерений, 

оформления прав на земельные участки, наглядности проведенного мониторинга земель 
наибольшее распространение получил программный комплекс  географическая 
информационная система (ГИС «ИнГео»). 

Термин «геоинформационная система» появился в 70-х годах, однако, даже сейчас это 
понятие неоднозначно трактуется разными авторами. Одни специалисты определяют ГИС 
как информационную систему для сбора, хранения и обработки пространственно-
координированных данных, другие обозначают этим термином программные комплексы, 
такие как MapInfo или WinGis. Самое главное, что в состав термина ГИС входит слово 
Земля (гео), хотя графическая информация, содержащаяся в ГИС не всегда посвящена 
Земле [1, с. 4]. 

ГИС — географическая информационная система — на сегодня уже распространённый 
инструмент, обеспечивающий решение стандартного ряда задач при работе с информацией 
по территориально распределённым системам (город, район, область…), основой которых 
служит многослойная электронная карта, связанная с базой данных по изображённым на 
карте объектам.  

Геоинформационная система (ГИС) использует современные средства хранения 
информации, обеспечивает регламентированный доступ, редактирование и ввод новых 
данных. 

В настоящее время в России ГИС работают в ряде городов, при этом используется, как 
импортное, так и отечественное программное обеспечение. 

ГИС «ИнГЕО» разработана в г. Уфе ЦСИ «Интегро». Сейчас в г.Уфе введена в 
эксплуатацию первая очередь общегородской Муниципальной информационной системы. 
В России ГИС «ИнГЕО» применяется во многих городах и областях (Самара, Братск, 
Екатеринбург, Оренбург, Челябинская область, Башкирия и т.д., всего более 300 
предприятий). 

ГИС «ИнГЕО» позволяет создавать топологически корректные цифровые карты, 
обеспечивает регламентированный доступ к единым информационно-картографическим 
данным. Информация системы размещается на одном центральном компьютере-сервере, 
подключённом к компьютерной сети, либо на нескольких серверах, с обеспечением 
корректного обмена обновлёнными данными [2]. 

Рассмотрим, как используют ГИС «ИнГЕО» при мониторинге земельных участков в 
городском округе город Уфа Республики Башкортостан. 

В соответствии с Решением Совета городского округа г. Уфа Республики Башкортостан 
№ 11/20 от 25 декабря 2008 г. «Об утверждении положения о муниципальном земельном 
контроле за использованием земель на территории городского округа город Уфа 
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Республики Башкортостан» муниципальный земельный контроль осуществляется 
Администрацией городского округа город Уфа Республики Башкортостан в лице 
Управления по земельным ресурсам. 

Проведение плановых проверок в рамках муниципального земельного контроля 
возможно не чаще 1 раза в три года. Внеплановые проверки по обращениям граждан и 
юридических лиц осуществляются посредством оформления актов осмотров фактического 
использования земельного участка (составляется акт проверки по установленной форме в 
двух экземплярах, к акту могут прилагаться фототаблица, обмер площади земельного 
участка и иная информация) и направления материалов в прокуратуру города, Росреестр 
РФ по РБ  для привлечения к административной ответственности за нарушения, 
допущенные в области земельного законодательства и обязании их устранения в 
установленный срок. Полномочия по привлечению к административной ответственности 
по данной категории административных правонарушений у муниципалитета отсутствуют. 
Таким образом, имеющийся правовой механизм пресечения правонарушений на деле 
оказывается длительным и, как следствие, не достаточно эффективным. 

Согласно отчету о работе муниципального земельного контроля по состоянию на 
31.12.2013 г.: 

1) Всего было запланирована 131 плановая проверка юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей. Из которых - составлено 89 актов проверки по 83 
юридическим лицам, по 10 выявлены нарушения земельного законодательства, по которым 
вынесены предписания с установленным сроком исполнения для устранения выявленных 
нарушений. 

В отношении 48 юридических лиц, подлежащих плановой проверке, проверку 
осуществить не удалось по следующим основаниям: 
 ликвидировано и в силу закона проверке не подлежат – 5 юр.лиц.; 
 на момент проверки отсутствует земельный участок – 11; 
 не явились – 30 (отсутствуют по юридическому адресу и местонахождению земельного 

участка); 
 проверены Росреестром (совпадение проверок) – 2 юр.лиц. 
Однако, по вышеуказанным 48 юридическим лицам, подлежащим проверке, составлены 

акты осмотра. Из них нарушения выявлены по 5 юридическим лицам. Материалы 
направлены в Прокуратуру для принятия мер прокурорского реагирования. 

Таким образом, по результатам плановых проверок за 2013 год выявлены нарушения 
земельного законодательства, допущенные 15 юридическим лицам. 

2) В отношении проверки частного сектора, проводится работа по завершению 
исполнения постановления главы Администрации ГО г.Уфа РБ  № 6466 от 24.12.2009г. «О 
внеплановой проверке использования земельных участков, занятых объектами 
индивидуального жилищного строительства».  

Проверка началась в январе 2010 года. Она проходит поэтапно – порайонно – в 
соответствии с графиком, утвержденным вышеуказанным постановлением и проводилась 
до декабря 2013 года включительно. 

По результатам проверенных территорий специалистами отдела земельного контроля 
Управления по земельным ресурсам Администрации городского округа город Уфа 
Республики Башкортостан составлено 19316 актов проверки соблюдения гражданами 
земельного законодательства, из них с выявленными нарушениями – 4051 акта, по ним 
выданы предписания с установленным сроком исполнения для устранения выявленных 
нарушений. 
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Проверка правомерности землепользования в частном секторе осуществляется двумя 
способами: в документарной форме - эта проверка выступает в качестве основной, вторая 
форма – выездная проверка. Основанием для выезда специалистов на место служит неявка 
граждан в Управления по земельным ресурсам Администрации городского округа город 
Уфа Республики Башкортостан для проведения документарной проверки. 

В целях установления землепользователей, не зарегистрировавших права на земельные 
участки в установленном порядке в Росреестр по РБ направлено 10143 запросов. 

Таким образом, исполнение постановления на 31.12.2013 г. составило 73% [3, с. 78] 
Рассмотрим, как в ГИС «ИнГео» показаны земельные участки, по которым составлены 

акты осмотры, а также земельные участки, используемые с нарушением и без нарушений 
(Рисунок 1). 

 

 
Рис. 1. Экран ГИС «ИнГео» с отображением работы  

муниципального земельного контроля г. Уфы 
 

На рисунке зеленым цветом (слой) показаны земельные участки используемые – без 
нарушений, красным цветом – с нарушением, и желтым цветом – земельные участки по 
которым составлены акты осмотра. 

Таким образом, при мониторинге земель важнейшая информация вносится в 
ГИС«ИнГео», тем самым создавая эффективную и достоверную базу для дальнейшего 
использования этой информации при предоставлении земельных участков, при решении 
различных управленческих вопросов. 
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