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Аннотация: В статье рассмотрены несинусоидальные режимы систем электроснабжения с мощными высоко-

вольтными синхронными турбодвигателями. Мощные высоковольтные синхронные турбодвигатели на промыш-

ленных предприятиях предназначены для привода насосов, компрессоров, нагнетателей и других быстроходных 

механизмов, обычно относятся к электропотребителям первой категории и при прямом включении в электриче-

скую сеть являются наиболее чувствительной нагрузкой к несинусоидальным режимам системы электроснабже-

ния, т. к. в условиях ухудшения качества напряжения питания может произойти нарушение их статической и ди-

намической устойчивости. Рассмотрена исходная схема замещения высоковольтных синхронных турбодвигателей 

по продольной и поперечной осям в синхронном установившемся режиме. На схеме замещения реальная трехфаз-

ная статорная обмотка двигателя представлена системой двух ортогональных вращающихся контуров – продоль-

ного и поперечного, а массивный гладкий ротор – контуром обмотки возбуждения, продольным и поперечным 

демпферными контурами. Приведена схема замещения высоковольтных синхронных турбодвигателей для высших 

гармоник по продольной и поперечной осям, в которой дополнительно учтены увеличение активных и индуктив-

ных сопротивлений статора и ротора на повышенных частотах, скольжение n-й гармоники вращающегося магнит-

ного поля. Получены аналитические выражения для определения параметров схемы замещения высоковольтных 

синхронных турбодвигателей при расчете несинусоидальных режимов системы электроснабжения. Полученные 

выражения для среднего эквивалентного комплексного сопротивления синхронных турбодвигателей для n-й гар-

моники позволяют определить токи высших гармоник, протекающих в статорных обмотках, и оценить степень их 

неблагоприятного воздействия на условия сохранения синхронного установившегося режима при несинусоидаль-

ных режимах системы электроснабжения. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время распространенным видом иска-

жений в электрических сетях являются высшие гармо-

ники [1]. Несинусоидальные режимы оказывают нега-

тивное воздействие на все электроприемники предпри-

ятий [2; 3]. Наиболее чувствительной к несинусоидаль-

ным режимам является электродвигательная нагрузка, 

особенно мощные высоковольтные синхронные двига-

тели (СД) с прямым включением в электрическую сеть. 

При несинусоидальности линейных напряжений  

в установившихся режимах работы синхронных двига-

телей во временных зависимостях токов статорных об-

моток присутствуют высшие гармонические состав-

ляющие. В результате электромагнитный момент со-

держит постоянные и пульсирующие составляющие. 

Это приводит к дополнительным потерям в магнито-

проводах и обмотках, к перегреву магнитопровода  

и обмоток, повышенным шумам и вибрациям, неравно-

мерности вращения ротора двигателя, нарушению ста-

тической устойчивости, в результате которой угловая 

частота вращения ротора может существенно отличать-

ся от синхронной [4; 5]. Поэтому при анализе несину-

соидальных режимов систем электроснабжения наи-

больший интерес представляют мощные высоковольт-

ные СД, т. к. в условиях ухудшения качества напряже-

ния питания может произойти нарушение их статиче-

ской и динамической устойчивости [6]. 

 

ИСХОДНАЯ СХЕМА ЗАМЕЩЕНИЯ  

Мощные высоковольтные синхронные двигатели на 

промышленных предприятиях предназначены для при-

вода насосов, компрессоров, нагнетателей и других 

быстроходных механизмов и обычно относятся к элек-

тропотребителям первой категории [7]. В технологиче-

ских процессах непрерывных производств большое рас-

пространение получили высоковольтные синхронные 

турбодвигатели (СТД), которые представляют собой 

неявнополюсные (двухполюсные) синхронные машины  

с массивным ротором, который имеет вид бочки с проф-

резированными пазами для укладки обмотки возбужде-

ния. Обмотка статора выполняется двухслойная кату-

шечного или стержневого типа в зависимости от мощ-

ности турбодвигателя [8; 9]. 

Особенность синхронных двигателей серии СТД за-

ключается в том, что на массивном гладком роторе име-

ется только обмотка возбуждения, расположенная по 

продольной оси, и отсутствуют сосредоточенные демп-

ферные обмотки. Бочка ротора выполняет функции рас-

пределенной демпферной системы, которая учитывается 

двумя эквивалентными демпферными контурами –  

в продольной и поперечной осях [10]. 

Ввиду магнитной и электрической несимметрии ро-

тора, обусловленной обмоткой возбуждения, схемы за-

мещения СТД по продольной и поперечной осям разли-

чаются, как показано на рис. 1 [11]. 

На схеме замещения реальная трехфазная статор-

ная обмотка представлена системой двух ортогональ-

ных вращающихся контуров – продольного и попе-

речного, а массивный гладкий ротор – контуром об-

мотки возбуждения, продольным и поперечным демп-

ферными контурами. 

Активные и индуктивные сопротивления в схеме 

замещения СТД (рис. 1) определяются по выражениям, 

приведенным в [12–18]. 
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Рис. 1. Исходная схема замещения СТД 

по продольной (а) и поперечной (б) осям в синхронном установившемся режиме  

R, xσ – активное и индуктивное сопротивления рассеяния статорной обмотки; 

xаd, xаq – сопротивление взаимоиндукции между статорной и роторной обмотками  

по продольной и поперечной осям; 

Rf, xσf – активное и индуктивное сопротивления рассеяния обмотки возбуждения; 

хσ1d, xσ1q – индуктивные сопротивления рассеяния продольного и поперечного демпферных контуров; 

R1d, R1q – активные сопротивления продольного и поперечного демпферных контуров 

 

 

СХЕМА ЗАМЕЩЕНИЯ ДЛЯ ВЫСШИХ ГАР-

МОНИК 

При несинусоидальных режимах систем электро-

снабжения, если не учитывать насыщение магнитопро-

вода, СТД можно рассматривать как линейную систе-

му, для которой применим принцип суперпозиции. В 

этом случае анализ проводится независимо для основ-

ной составляющей и каждой высшей гармоники. В ча-

стности, потребляемые ток и момент СТД равны сумме 

составляющих токов и моментов от каждой гармоники. 

Схема замещения СТД для высших гармоник тока по-

казана на рис. 2. 

 

 

 
 

 
 

Рис. 2. Схема замещения СТД для высших гармоник 

тока по продольной (а) и поперечной (б) осям 

 

В отличие от основной схемы замещения, изобра-

женной на рис. 1, дополнительно учитываются [1; 19]: 

– линейное увеличение всех индуктивных сопротивле-

ний в n раз; 

– скольжение (s(n)) n-й гармоники магнитодвижущей 

силы прямой или обратной последовательности, созда-

ваемой n-й гармоникой фазных токов статорной обмот-

ки. Величина скольжения s(n) вращающегося магнитно-

го поля, обусловленного n-й гармоникой тока статор-

ной обмотки, определяется при сохранении синхронно-

го движения ротора выражением 

 

n

sn
s n




)1(
)(


,     (1) 

 

где верхний знак соответствует гармоникам тока ста-

торной обмотки прямой последовательности, нижний 

знак соответствует гармоникам тока статорной обмотки 

обратной последовательности; 

– увеличение активных сопротивлений статора и ротора 

вследствие поверхностного эффекта на повышенных 

частотах. Зависимость активных сопротивлений конту-

ров СТД от частоты аппроксимируется эмпирическим 

выражением 

nRR n  )1()( ,             (2) 

 

где )1(R  – сопротивление контура на частоте основной 

гармоники. 

Тогда значения активных сопротивлений на схеме 

замещения рис. 2 определяются соотношениями: 

 

nRR n  )1()(      

 

nRR fnf )(              (3) 

 

       nRRR dnqnd  1)(1)(1       

б) а) 

а) 

б) 
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СРЕДНЕЕ ЭКВИВАЛЕНТНОЕ КОМПЛЕКС-

НОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ СИНХРОННОГО ТУР-

БОДВИГАТЕЛЯ ПО ДВУМ ОСЯМ 

Для оценки степени воздействия отдельных гармо-

ник на режим работы двигателя целесообразно опреде-

лить среднее эквивалентное комплексное сопротивле-

ние СТД по двум осям [20], которое на частоте основ-

ной гармоники согласно схеме замещения, изображен-

ной на рис. 1, определяется выражением 
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комплексная, активная и реактивная проводимости 

продольного демпферного контура соответственно; 
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комплексная, активная и реактивная проводимости по-

перечного демпферного контура соответственно. 

Путем ряда последовательных преобразований вы-

ражение (4) можно свернуть и записать в виде 
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  – суммарные актив-

ные сопротивления параллельных ветвей схемы заме-

щения (рис. 1) по продольной и поперечной осям соот-

ветственно;  

dfadddfd bbbbggg 11 ;    – суммарные актив-

ная и реактивная проводимости параллельных ветвей 

схемы замещения (рис. 1) по продольной оси соответ-

ственно;  
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  – суммарные реак-

тивные сопротивления параллельных ветвей схемы за-

мещения (рис. 1) по продольной и поперечной осям 

соответственно. 

Выражению (5) соответствует схема замещения 

СТД в виде среднего эквивалентного комплексного 

сопротивления, приведенная на рис. 3. 

 

 

 
 

Рис. 3. Схема замещения СТД средним эквивалентным 

комплексным сопротивлением 

 

 

СРЕДНЕЕ ЭКВИВАЛЕНТНОЕ КОМПЛЕКС-

НОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ СИНХРОННОГО ТУР-

БОДВИГАТЕЛЯ ПО ДВУМ ОСЯМ ДЛЯ N-Й ГАР-

МОНИКИ 

Среднее эквивалентное комплексное сопротивление 

СТД по двум осям для n-й гармоники схеме замещения, 

изображенной на рис. 2, определяется выражением 
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тивная и реактивная проводимости продольного демп-

ферного контура для n-й гармоники; 
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Выражение (6) можно свернуть и записать в виде 
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марные активные сопротивления параллельных ветвей 

схемы замещения (рис. 2) для n-й гармоники по про-

дольной и поперечной осям соответственно; 
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  – суммар-

ные реактивные сопротивления параллельных ветвей 

схемы замещения (рис. 2) для n-й гармоники по про-

дольной и поперечной осям соответственно. 

На основании (7) схему замещения СТД для высших 

гармоник, изображенную на рис. 2, можно существенно 

упростить к виду, показанному на рис. 4. 

Если к одной секции шин высоковольтного распре-

делительного устройства подключаются N однотипных 

синхронных двигателей, то среднее эквивалентное 

комплексное сопротивление для n-й гармоники опреде-

ляется по формуле 
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Следовательно, схема замещения высоковольтных 

синхронных турбодвигателей для высших гармоник 

при расчете несинусоидальных режимов систем элек-

троснабжения может быть представлена средним экви-

валентным комплексным сопротивлением для n-й гар-

моники. 

 

 
 

Рис. 4. Схема замещения СТД для высших гармоник 

средним эквивалентным комплексным сопротивлением 

 

 

ВЫВОДЫ 

Получены аналитические выражения для определе-

ния параметров схем замещения высоковольтных син-

хронных турбодвигателей в присутствии высших гар-

моник в системе электроснабжения. Полученные выра-

жения для среднего эквивалентного комплексного со-

противления синхронных турбодвигателей для n-й гар-

моники позволяют определить токи высших гармоник, 

протекающих в статорных обмотках, и оценить степень 

их неблагоприятного воздействия на условия сохране-

ния синхронного установившегося режима при несину-

соидальных режимах системы электроснабжения. 
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EQUIVALENT CIRCUITS OF HIGH-VOLTAGE SYNCHRONOUS TURBO-MOTORS  

FOR CALCULATION OF NONSINUSOIDAL MODES OF POWER SUPPLY SYSTEMS 

© 2015 

V.V. Vakhnina, Doctor of Engineering, Professor, Head of the Department of Power Supply and Electrical Engineering 

A.A. Kuvshinov, Doctor of Engineering, Professor of the Department of Power Supply and Electrical Engineering 

Togliatti State University, Togliatti (Russia) 

 

Keywords: power supply system; equivalent circuit; synchronous turbo-motors; harmonics. 

Annotation: The article considers the non-sinusoidal modes of power supply systems with powerful high-voltage syn-

chronous turbo-motors. Powerful high-voltage synchronous turbo-motors of industrial enterprises designed to drive 

pumps, compressors, superchargers and other high-speed machines are generally referred to the first category electrical 

consumers and, when connected directly to the electrical power network, are considered to be the most sensitive to  

the non-sinusoidal modes of a power supply system, as in the conditions of the supply voltage quality deterioration the loss 

of their static and dynamic stability can occur. The authors considered the original equivalent circuit of high-voltage syn-

chronous turbo-motors along the longitudinal and transverse axes within the synchronous steady state condition. On  

the equivalent circuit a real three-phase stator winding of a motor is represented as the system of two orthogonal rotating 

loops - longitudinal and transverse, and a solid cylindrical rotor – as an excitation winding circuit, longitudinal and trans-

verse damper circuits. The article gives the equivalent circuit of high-voltage synchronous turbo-motors for higher har-

monics along the longitudinal and transverse axes, which additionally includes the increase in active and inductive re-

sistance of stator and rotor at high frequencies, and the slip of n-th harmonic of a rotating magnetic field. The authors ob-

tained the analytical expressions for determination of the parameters of the equivalent circuit of high-voltage synchronous-

turbo motors when calculating non-sinusoidal modes of power supply system. The expressions obtained for the average 

equivalent complex resistance of synchronous turbo-motors for the n-th harmonic allow to determine the higher harmonics 

currents that occur in the stator windings, and assess their unfavorable effect on the condition of retaining of simultaneous 

steady-state mode within non-sinusoidal power supply system modes. 
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Ключевые слова: асинхронный электропривод с частотным управлением; проектирование, расчет механиче-

ских характеристик асинхронного двигателя; скрипты пакета MATLAB. 

Аннотация: Предложена методика расчета и построения механических характеристик асинхронного электро-

привода с частотным управлением с использованием типовой программы MATLAB. На основе упрощенной схемы 

замещения асинхронного электродвигателя и уравнений в относительных единицах разработаны скрипты статиче-

ских механических характеристик, являющихся удобным средством автоматизации и визуализации процесса про-

ектирования электропривода, в состав которого входят двигатель, трансформатор и транзисторный преобразова-

тель. Приведены примеры скриптов и графики механических характеристик для различных скалярных законов 

частотного управления. Выявлено, что исследование механических характеристик с помощью разработанных 

скриптов позволяет изучать взаимосвязи между параметрами электропривода, видами и показателями частотного 

регулирования, а также наблюдать предельные возможности асинхронного двигателя, работающего при опреде-

ленных значениях питающего напряжения и частоты. Показано, что построение механических характеристик  

с помощью готовых скриптов дает возможность быстро оценивать статические показатели качества регулирова-

ния скорости при различных законах управления и сравнивать полученные результаты с параметрами нагрузочно-

го механизма. Кроме того, отмечено, что по полученным графикам можно оперативно проверять условия реализа-

ции частотного регулирования с IR-компенсацией, а также без лишних затрат времени делать выводы о приемле-

мости для проектируемого привода скалярного управления или необходимости выбора векторного регулирования. 

Таким образом, предложенная методика построения механических характеристик, основанная на применении 

скриптов, способствует повышению наглядности исследования, а также созданию оптимальных условий для ана-

лиза статических режимов работы и выбора вида управления проектируемым асинхронным электроприводом  

с частотным регулированием скорости. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Aсинхронный электропривод c частотным управле-

нием является наиболее перспективным средством ме-

ханизации и автоматизации современного промышлен-

ного производства, а также сельского и коммунального 

хозяйства. Это один из наиболее вероятных объектов 

профессиональной деятельности бакалавров направле-

ния «Энергетика и электротехника» в обозримом бу-

дущем. Проектирование асинхронного частотного элек-

тропривода представляет собой многофакторную тех-

ническую задачу, решение которой основано на выяв-

лении взаимосвязей между параметрами отдельных 

компонентов. Наиболее наглядно свойства основных 

элементов и принципов построения системы управле-

ния электропривода отображаются на семействе меха-

нических характеристик, представляющих собой зави-

симости угловой частоты вращения ротора электродви-

гателя в функции момента нагрузки при различных 

частотах. Поэтому процесс исследования и проектиро-

вания систем электроприводов с частотным управлени-

ем должен сопровождаться построением механических 

характеристик.  

Предельные возможности асинхронного электро-

двигателя можно наблюдать при скалярном частотном 

управлении, предположив, что преобразователь часто-

ты обладает неограниченной мощностью, а его выход-

ное напряжение симметрично и синусоидально.  

Вывод формулы механической характеристики 

осуществляется на основе схемы замещения асинхрон-

ного электродвигателя 1–4. При использовании Т-об-

разной модели 5; 6 выражения для расчета статиче-

ских механических характеристик являются сложными 

и громоздкими. Формула механической характеристики 

приобретает более компактный вид, если она получает-

ся из Г-образной схемы замещения путем вынесения 

намагничивающего контура на ее вход, поскольку  

в этом случае не учитываются изменения намагничи-

вающего тока и потокосцепления от нагрузки двигате-

ля. Между тем погрешности расчетов в зависимости от 

используемой схемы являются несущественными 7. 

Кроме того, выбор Г-образной схемы замещения явля-

ется более предпочтительным, так как в этом случае 

довольно просто определяются значения активных  

и индуктивных сопротивлений асинхронного электро-

двигателя 8–11. 

Следует отметить, что, несмотря на большое чис-

ло публикаций по вопросам частотно-регулируемого 

асинхронного электропривода 12–16, методики 

расчета на основе использования компьютерных про-

грамм, позволяющие проектировщикам экономить 

время и уделять больше внимания поиску оптималь-

ных решений, нуждаются в совершенствовании .  

В частности, это относится к подходам, обеспечи-

вающим визуализацию различных законов частного 

управления и дополняющим методику расчета и ис-

следования конкретных электроприводов, состоящих 

из электродвигателя, трансформатора и транзистор-

ного преобразователя.  

Цель работы – совершенствование методики расчета 

механических характеристик асинхронного электропри-

вода в программе MATLAB при различных скалярных за-

конах частотного управления, позволяющей сократить 

Вектор науки ТГУ. 2015. № 1 (31) 19



В.А. Денисов, М.Н. Третьякова   «Механические характеристики асинхронного электропривода…» 

 

время расчета при проектировании и исследовании асин-

хронного электропривода. 

 

МЕТОДИКА РАСЧЕТА 

Как известно, частотное скалярное регулирование 

скорости асинхронного электропривода осуществляется 

путем изменения частоты и модуля питающего напря-

жения, подаваемого на статор электродвигателя 7; 17. 

Соотношение между величиной напряжения и частотой 

определяется требованиями, предъявляемыми к стати-

ческим и динамическим режимам работы приводимого 

в движение механизма 18. В системах скалярного час-

тотного управления довольно распространенными яв-

ляются общепромышленные установки, требующие 

различного управления электроприводом: с постоян-

ным моментом, постоянной мощностью или с учетом 

особенностей вентиляторной нагрузки 17. 

Быстро и просто визуализировать статические меха-

нические характеристики проектируемого асинхронно-

го электропривода при скалярном частотном регулиро-

вании можно с помощью так называемых скриптов  

m-файла пакета MATLAB 19. 

При составлении скрипта в окно вновь созданного 

m-файла последовательно заносятся такие номиналь-

ные данные асинхронного электродвигателя, как часто-

та (fH) и фазное напряжение (USH) статора; число пар 

полюсов (p); активные (RS и R’
r) и индуктивные сопро-

тивления рассеяния (xS и x‘
r) фаз статора и ротора.  

Затем в относительных единицах задается диапазон 

и шаг варьирования скольжения s. Так, например, 

операция s=[0.001:0.005:1] определяет пределы изме-

нения скольжения от 0,001 до 1 с расчетным интерва-

лом в 0,005 относительной единицы и обеспечивает 

построение характеристик привода в двигательном 

режиме работы. 

После этого в окно мини-программы вносятся блоки 

команд для вычисления конкретных механических ха-

рактеристик, задаваемых относительной величиной 

выходной частоты f=fS/fSH и напряжения h=US/USH пре-

образователя. Так, в частности, при равенстве f=1 и h=1 

расчет =f(M) ведется для питающего напряжения 

US=USH и частоты, равной fS=fSH, а при h=0,04 и f=0,2 – 

соответственно для US=0,04USH и f=0,2fSH. 

Каждый расчетный блок содержит выражение для 

угловой скорости вращения ротора  и формулу элек-

тромагнитного момента М, полученную на основе  

Г-образной схемы замещения (рис. 1): 

 

=SН(1-s),    (1) 

 

где SН=2fSH/p – номинальная угловая частота враще-

ния поля статора.  

)))(()((
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Идентификация механических характеристик для 

определенных значений частоты и напряжения осуще-

ствляется присвоением расчетной формуле порядково-

го номера. К примеру, вычисление первой механиче-

ской характеристики по формулам (1) и (2) задается 

выражениями, имеющими индекс «один». В скрипте  

с учетом условных обозначений, которые могут быть 

использованы в MATLAB (wsnSH, Rr '
rR , xr '

rx , 

fsnfSH, UsnUSH,), такой расчетный блок будет выгля-

деть следующим образом: 

 

[w1]=wsn*f*(1-s); 

 

[M1]=3*h.^2*USН.^2*Rr*s./(((RS*s+ 

+Rr).^2+s.^2*h.^2*(xS+xr).^2)*wsn*f). 

 

Вывод результатов расчета на экран осуществляется 

командой plot.  

Как пример на рис. 2 приводится скрипт расчета 

механических характеристик для разных законов 

скалярного управления. В частности, визуализируют-

ся статические характеристики асинхронного элек-

тродвигателя для f=(1; 0,8; 0,6; 0,4; 0,2)fSH, соответ-

ствующие пропорциональному закону регулирования 

частоты и напряжения и работе привода с постоян-

ным моментом на валу. Кроме того, здесь имеются 

блоки команд для построения характеристик с венти-

ляторной нагрузкой для тех же частот и при управле-

нии с постоянной мощностью на валу на повышен-

ной частоте f=(1,2; 1,4; 1,6; 1,8)fSH. 

При уменьшении скорости вращения привода с сохра-

нением величины критического момента для компенса-

ции падения напряжения на активном сопротивлении 

обмотки статора требуется US уменьшать в меньшей 

степени по сравнению с частотой питающей 

 

 

 

 
Рис. 1. Г-образная схема замещения асинхронного электродвигателя при частотном управлении 
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Рис. 2. Скрипт расчета механических характеристик 
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сети 17; 20. Конкретная функциональная зависимость 

h=(f) определяется из условия постоянства критиче-

ского момента: 
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22
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=const. 

 

Полученные соотношения между f и h учитываются 

при составлении программы расчета механических ха-

рактеристик с применением IR-компенсации критиче-

ского момента для заданных значений частоты питаю-

щего напряжения (рис. 2).  

 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Предлагаемый способ построения механических ха-

рактеристик отличается высокой оперативностью, так 

как исключается время на составление расчетных про-

грамм и создаются оптимальные условия для анализа 

статического режима работы разрабатываемого элек-

тропривода и принятия решения о дальнейшем ходе 

проектирования. Для этого требуется лишь подставить 

значения параметров электродвигателя в разработан-

ный ранее скрипт [17]. 

В качестве примера на рис. 3 приводятся механиче-

ские характеристики асинхронного электродвигателя со 

следующими номинальными данными: USH=220 В; p=1; 

SH=314 Гц; RS=0,41 Ом; R’r=0,25 Ом; xS=0,628 Ом, 

x’r=1,26 Ом, полученные при запуске мини-программы, 

изображенной на рис. 2. 

Построение механических характеристик с помощью 

готовых скриптов является весьма простым и наглядным 

средством, с помощью которого можно выявлять взаимо-

связи между параметрами электродвигателя, видами и по-

казателями частотного регулирования. Графики (рис. 3) 

дают возможность быстро оценивать статические показа-

тели качества регулирования скорости при различных за-

конах управления и сравнивать полученные результаты  

с параметрами нагрузочного механизма. Кроме того, они 

позволяют быстро проверять условия реализации частот-

ного регулирования с IR-компенсацией по моменту, а так-

же без лишних за трат времени делать выводы о приемле-

мости для проектируемого привода скалярного управления 

или необходимости выбора векторного регулирования.  

 

 

 
а)                 б) 

 
                в)                  г) 

Рис. 3. Механические характеристики асинхронного электродвигателя при частотном управлении:  

а) по закону const
f

U
 ; б) при введении IR-компенсации; в) по закону const

f

U
 ; г) по закону const

f

U


2
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РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ 

1. Проведено совершенствование методики по-

строения механических характеристик асинхронного 

электропривода с использованием типовой программы 

MATLAB, позволяющей сократить время расчета при 

проектировании и исследовании асинхронного элек-

тропривода. 

2. Методика обеспечивает наглядность процесса 

проектирования частотно-регулируемого асинхронного 

электропривода, заключающегося в применении скрип-

тов расчета статических механических характеристик 

для разных законов скалярного управления. 

3. Разработанные скрипты построения механических 

характеристик позволяют выявлять предельные воз-

можности асинхронного электродвигателя при скаляр-

ном частотном регулировании скорости. 
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Annotation: The authors offer the procedure of calculation and development of mechanical characteristics of a frequen-

cy-regulated induction drive using a standard MATLAB program. Using the basis equivalent circuit of induction motor and 

per unit equations the authors developed the scripts of the static mechanical characteristics, which are a convenient tool of 

automation and visualization of the process of designing of electric drive which consists of the motor, the transformer and 

the transistor converter. The article gives the examples of scripts and the diagrams of mechanical characteristics for vari-

ous frequency control scalar laws. It is revealed, that research of mechanical characteristics using the developed scripts 

allows to study the interrelations between parameters of the induction drive, kinds and parameters of frequency regulation, 

and also to observe the frontier of the induction motor working at certain values of supply voltage and frequency. The arti-

cle shows that the development of mechanical characteristics using ready scripts allows to estimate quickly the static pa-

rameters of speed control quality under various control laws and compare the received results to parameters of the load 

mechanism. Besides, the authors noted that, using the received diagrams, it is possible to check promptly the conditions of 

realization of frequency regulation with IR-compensation, and to do without time loss the conclusions about the accepta-

bility of u/f control for a designed drive or the necessity of vector regulation choice. Thus, offered technique of mechanical 

characteristics development based on the scripts application promotes the improvement of research visibility, and the op-

timal conditions development for the analysis of static operating modes and the selection of a type of control of the de-

signed frequency-regulated induction drive. 
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Аннотация: Высокий спрос на военно-морскую технику, и на подводные лодки в частности, объясняется по-

вышенной конфликтностью в ряде регионов мира, что требует создания современных военно-морских сил, обес-

печивающих должный уровень безопасности государства. Одной из составляющих военно-морских сил развитых 

стран являются подводные лодки. В настоящее время только три страны в мире – США, Франция и Англия – пол-

ностью отказались от оснащения своих флотов неатомными подводными лодками, причем Франция предлагает 

неатомные подводные лодки на экспорт. В других странах ведутся активные разработки проектов неатомных под-

водных лодок, как с «классической» – дизель-электрической энергетической установкой, так и с различными ва-

риантами воздухонезависимых энергетических установок. 

При этом эффективность применения неатомных подводных лодок в прибрежной и ближней морской зоне 

достигла уровня (а зачастую превосходит) атомных подводных лодок. Одним из ключевых факторов успеха стала 

разработка и внедрение воздухонезависимых энергетических установок, которые позволяют значительно увели-

чить дальность подводного хода. 

В период с 1945-го по 1991 год основными странами-экспортерами подводных лодок были СССР и Германия, 

итальянские компании поставляли в основном сверхмалые подводные лодки и подводные средства движения, 

также ряд стран экспортировал подводные лодки, выведенные из состава флота. В настоящее время конкуренция 

между основными производителями неатомных лодок резко обострилась. 

В статье представлен обзор международного рынка неатомных подводных лодок, приведены основные компа-

нии-разработчики, производители и страны-импортеры подводных лодок. 

 

В тактическом плане применение неатомных под-

водных лодок (ПЛ) наиболее оптимально в мелковод-

ных закрытых районах, именно поэтому повышенный 

интерес к данному классу ПЛ проявляют страны Юго-

Восточной Азии, Тихоокеанского региона, Ближнего 

Востока, Латинской Америки, Средиземноморья и Ин-

дийского океана [1].  

Неатомные ПЛ, сравнительно недорогие по стоимо-

сти и экономичные в эксплуатации, могут позволить 

малому военно-морскому флоту эффективно оборонять 

национальные воды. Можно привести ряд примеров 

применения: ПЛ Walrus на международных учениях 

JTFEX-99 удалось сфотографировать вблизи корабли 

американской авианосной ударной группировки (АУГ). 

На учениях Joint Task Force Exercise 06-2 ПЛ Gotland 

смогла пройти внутрь ордера АУГ с USS Ronald Reagan 

(CVN-76). В марте 2010 года в Желтом море торпеда, 

вероятно, выпущенная одной из северокорейских ПЛ, 

потопила южнокорейский корвет Чхонан, обладавший 

противолодочным вооружением.  

В настоящее время интенсивно развивается строи-

тельство неатомных подводных лодок, в том числе  

с воздухонезависимой энергетической установкой 

(ВНЭУ) [2]. Основные причины этого – значительно 

большая стоимость атомных подводных лодок (АПЛ), 

экологические угрозы, возникающие при эксплуата-

ции АПЛ в мирное время, политическое неприятие 

рядом стран кораблей с ядерной энергетикой. Скрыт-

ность действия ПЛ с ВНЭУ достигла уровня АПЛ,  

а их эффективность в условиях мелководья часто вы-

ше. Причем скрытность – это главное качество ПЛ, 

скрытность фактически оправдывает ее существова-

ние. Это связано с повышенной уязвимостью ПЛ по-

сле обнаружения [3].  

Рынок потенциальных контрактов до 2020 года оце-

нивается в 65–125 кораблей для 32 стран. Например, 

аналитики журнала Forecast International прогнозируют 

постройку в период до 2020 года более 110 подводных 

лодок при средней стоимости одной лодки в 960 млн. 

долларов. Голландская консалтинговая компания 

ASDReports прогнозирует, что до 2022 года будет по-

ставлено 154 подводные лодки, включая атомные, на 

общую сумму 186,3 млрд. долл. Данный прогноз осно-

вывается на том, что в период 1960–1990 гг. Германией 

и СССР интенсивно строились и экспортировались  

в значительном количестве немецкие ПЛ типа 209  

и советские пр. 641 и 633. Учитывая, что срок службы 

ПЛ оценивается в 30 лет, можно ожидать, что боль-

шинство стран будет приобретать новые ПЛ вместо 

устаревших подводных лодок, исчерпавших свой ре-

сурс. В то же время ряд стран вследствие утраты выхо-

да к морю или по финансовым соображениям отказыва-

ется от подводного флота, однако оснастить свои фло-

ты ПЛ планируют страны, не имевшие на вооружении 

ПЛ, например, Таиланд, Объединенные Арабские Эми-

раты, Филиппины, Бангладеш и др.  

Достаточно высокая стоимость свидетельствует  

о растущей сложности современной ПЛ. В качестве 

примера можно привести корпорацию Daewoo  

Shipbuilding & Marine Engineering, которая в 2012 году 

получила контракт министерства обороны Южной Ко-

реи стоимостью 1,56 млрд. долл. на строительство для 

ВМС страны двух ПЛ национального проекта KSS-III 

(Jangbogo III). В 2006–2009 годах средняя мировая по-

требность в новых НАПЛ составила четыре единицы  

в год [4–7]. Всего с 2005-го по 2012 год объем заключен-

ных сделок по поставкам ПЛ составил более 22,5 млрд. 

долларов [8]. 
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Стоимость контракта на поставку ПЛ в значитель-

ной степени зависит от политической ситуации, а не от 

реальной стоимости производства. В качестве примера 

можно привести поставку ПЛ пр. Dolphin Израилю или 

офшорную программу строительства ПЛ пр. 207. При-

чем кроме самой стоимости ПЛ важны затраты на экс-

плуатацию, работы по сервисному обслуживанию, ре-

монту, закупке запчастей в течение жизненного цикла, 

обучению персонала и др.  

Наиболее известные конкурсы – это «запрос о пред-

ложениях в рамках тендера Project-75 и «конкурс на 

поставку для Королевских ВМС Австралии 12 ПЛ по 

программе SEA 1000», однако и другие страны в бли-

жайшее время планируют обновление своих подводных 

сил, причем не только строительством или закупкой 

новых ПЛ, но и покупкой «подержанных ПЛ» [9].  

Подводные лодки, поставляемые на экспорт, могут 

значительно отличаться от ПЛ того же проекта постав-

ляемым собственным ВМФ. Примерами могут являться 

немецкие проекты, которые оснащены различным обо-

рудованием компаний Нидерландов, Франции, Норве-

гии и др. ПЛ по немецким проектам строятся в Греции, 

Южной Корее, Турции. Российские 877ЭКМ/636 осна-

щаются аккумуляторами Hagen, генераторами MTU, 

индийскими системами обнаружения и связи. На авст-

ралийских Collins установлено американское и фран-

цузское оборудование [4].  

В настоящее время более 30 стран имеют в составе 

своих ВМС ПЛ с неатомными ЭУ. Однако научно-

техническим и промышленным потенциалом для про-

ектирования и строительства ПЛ обладают порядка  

10 стран. При этом главными экспортерами (по заклю-

ченным сделкам) являются Германия (ThyssenKrupp 

Marine Systems), Россия (Рособоронэкспорт), Франция 

(Direction des Constructions Navales).  

ThyssenKrupp Marine Systems AG – основной произ-

водитель неатомных ПЛ, поставляемых на экспорт за 

последние 20 лет. Только ПЛ пр. 209 поставлено на 

экспорт более 67 ед. Требования внешнего рынка на-

шли свое отражение в ПЛ пр. 209, которая выпущена 

пяти основных подтипов (1100, 1200, 1300, 1400, 1700), 

отличающихся по водоизмещению более чем в 1,5 раза. 

Причем современная ПЛ с ВНЭУ на базе электрохими-

ческого генератора (ЭХГ) – пр. 209PN или модерниза-

ция ПЛ пр. 209, включающая врезку дополнительной 

секции корпуса с ЭХГ, например, на ПЛ Okeanos в рам-

ках программы Neptune II, по эффективности значи-

тельно превосходит «классический» пр. 209 и сравнима 

с новыми ПЛ пр. 212/214.  

В конце 2013 года Сингапур объявил о заключении 

контракта с немецкой компанией ThyssenKrupp Marine 

Systems на закупку двух новых подводных лодок пр. 

218SG. Предположительно цена контракта составляет 

2,8 млрд. евро, однако это приближает цену неатомной 

ПЛ к цене АПЛ Barracuda (1,453 млрд. евро). 

Россия, в настоящее время компания Рособорон-

экспорт, поставила на экспорт более 28 ПЛ  

пр. 877ЭКМ/636 и их модификаций. Отдельной строкой 

доходов является ремонт и модернизация ПЛ для приме-

нения ПКР Club. Однако данные ПЛ не оборудуются 

ВНЭУ и их дальнейший экспортный потенциал ограни-

чен. В настоящее время ЦКБ «Рубин» ведет разработку 

ВНЭУ на базе электрохимического генератора с получе-

нием водорода непосредственно на борту с помощью 

риформинга дизельного топлива. В частности, специали-

сты ЦКБ «Рубин» в составе делегации ОАО «Рособорон-

экспорт» провели встречу с руководством индийской 

Исследовательской лаборатории материальных средств 

ВМС (Naval Materials Research Laboratory/NMRL), кото-

рая входит в состав индийской организации оборонных 

исследований и разработок DRDO (Defense Research 

and Development Organization) и разрабатывает ВНЭУ 

на сходном принципе работы. 

Франция в настоящее время не разрабатывает не-

атомные ПЛ для своего флота, однако Direction des 

Constructions Navales активно предлагает на рынок ос-

нащенные ВНЭУ MESMA ПЛ пр. Agosta-90B  

и Scorpene. Головная ПЛ пр. Agosta-90В для ВМС Па-

кистана была построена в Шербуре, там же началась 

постройка 2-й ПЛ, которая достраивалась уже в Карачи 

на верфях Pakistan Naval Dockyard (PND).  

В 2009 году компания заключила контракт на по-

стройку пяти подводных лодок SBR (на базе Scorpene 

увеличенной длины) для Бразилии в г. Итагуаи в рам-

ках реализации бразильской программы подводного 

кораблестроения PROSUB (PROgrama de SUBmarinos). 

Стоимость сделки оценивается в 6,7 млрд. евро  

(8,3 млрд. долл.). Строительство лодок будет вестись 

совместным предприятием Itaguai Construcoes Navais 

SA. В настоящее время в Бразилии идет строительство 

верфи для производства подводных лодок (Metal 

Structures Manufacturing Unit). При этом стоимость кон-

тракта на строительство 6 ПЛ Scorpene для Индии со-

ставляет 4,2 млрд. долл. [10]. 

Необходимо отметить, что в четырех случаях (Чили, 

Малайзия, Индия, Бразилия) пр. Scorpene одержал верх 

над немецкими предложениями, но проиграл в Турции 

и Пакистане пр. 214. 

Шведская компания Kockums в основном строила 

ПЛ для национального флота, в частности, ПЛ ти- 

па А-17 и А-19, которые оборудованы ВНЭУ типа дви-

гатель Стирлинга (А-17 получили их в ходе модерниза-

ции). Однако в 1987 г. фирма Kockums выиграла тендер 

на разработку проекта ПЛ для ВМС Австралии. Шесть 

ПЛ типа Collins по шведскому проекту были построены 

в 1996–2003 гг. в Австралии.  

Затем компания Kockums была поглощена 

ThyssenKrupp Marine Systems. Таким образом был уст-

ранен прямой конкурент TKMS, в частности, в 2013-м 

на тендере в Сингапуре не был предложен проект А-26 

Nasta Generations Unit (NGU), хотя в составе ВМФ Син-

гапура находится 2 ПЛ, построенные в Швеции и ос-

нащенные ВНЭУ на основе двигателя Стирлинга.  

В 2014 году компания SAAB объявила о приобрете-

нии Kockums. Это решение последовало после того, как 

в 2014 году в Швеции было принято решение о воссоз-

дании национального производства подводных лодок  

в составе SAAB. Данные работы изначально велись  

в рамках программы Viking, которая проводилась со-

вместно с другими скандинавскими странами.  

Испанская Navantia (ранее Izar) после расторжения 

соглашения с DCN о совместном развитии программы 

Scorpene продвигает на рынок собственный проект  

S-80A, оснащенная ВНЭУ. В частности, в рамках дан-

ного проекта был заключен контракт между Navantia  

и Electric Boat, в результате сотрудничества испанская 
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сторона рассчитывает избавиться от перевеса, возник-

шего при строительстве головной подводной лодки 

Isaac Peral проекта S-80A.  

Южнокорейская компания Hyundai Heavy Industries 

в сотрудничестве с германским судостроительным кон-

церном Howaldtswerke-Deutsche Werft строит ПЛ  

пр. 214, которые также называют KSS-2 и пытаются 

предлагать на внешнем рынке. Южнокорейская корпо-

рация Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering 

(DSME) в 2012 году получила контракт министерства 

обороны Южной Кореи стоимостью 1,56 млрд. долл. на 

строительство для ВМС страны двух больших неатом-

ных подводных лодок национального проекта KSS-III 

(Jangbogo III). Обе лодки должны быть переданы флоту 

к 2022 году. Проектирование неатомной подводной 

лодки KSS-III для ВМС Южной Кореи осуществляется 

с 2004 года совместно корпорациями Hyundai Heavy 

Industries и DSME. Созданием различных систем для 

данного проекта занимаются также компании  

LIG Nex1, Samsung Thales, Hanwha и STX Engine, тех-

ническое содействие в проектировании оказывает бри-

танская компания British Maritime Technology. Лодка 

будет иметь ВНЭУ, аналогичную, вероятно, установке 

немецкого образца на топливных элементах, исполь-

зуемой на строящихся сейчас для южнокорейского 

флота подводных лодках германского пр. 214/KSS-II. 

В случае если Япония откажется от ограничения на 

экспорт продукции военного назначения, возможна 

поставка в Австралию ПЛ на основе пр. Soryu, произ-

водимых Mitsubishi Heavy Industries Ltd и оснащенных 

ВНЭУ на базе двигателя Стирлинга. 

Неатомные ПЛ с ВНЭУ для собственных ВМФ соз-

даются в Китае, также возможен выход на этот рынок 

других компаний, например, British Maritime 

Technology Defence Services (Англия), Rotterdamse 

Droogdok Mij (RDM) (Нидерланды), и др. Кроме того, 

турецкая компания Savunma Teknolojileri Muhendislik ve 

Ticaret A.S. самостоятельно участвовала в тендере на 

поставку ПЛ для ВМС Индонезии. Контрольный пакет 

акций Hellenic Shipyards принадлежит компании  

Abu Dhabi MAR, поэтому не исключено появление но-

вых игроков на данном рынке. 

Отдельным сегментом являются подводные лодки  

и подводные средства движения сухого типа водоиз-

мещением менее 1000 т. Информация по реальной чис-

ленности малых ПЛ и их тактико-технических элемен-

тов весьма противоречивая [11]. Ряд аппаратов имеет 

двойное назначение, например, разработаны как тури-

стические, так и исследовательские ПЛ. Если по бое-

вым ПЛ все же имеется некоторая информация, то по 

транспортным, создаваемым частным образом, в том 

числе для контрабанды, точная информация практиче-

ски отсутствует. Проектированием и/или изготовлени-

ем занимаются как государственные, так и частные 

компании, например Vogo [12]. Кроме того, подводные 

лодки строятся частными лицами, так, наиболее из-

вестной частной подводной лодкой водоизмещением 

свыше 50 т является Euronaut [13]. 

Крайне необычным экспортером является Северная 

Корея, которая, несмотря на ряд международных огра-

ничений, не только разрабатывает и строит ПЛ для соб-

ственного флота, но и ограниченно поставляет их на 

экспорт [14]. 

Судостроительной промышленности присуща высо-

кая доля затрат живого труда, превышающая в среднем 

40 % стоимости продукции. Другая характерная осо-

бенность судостроительной промышленности – это 

развитая кооперация, обеспечивающая загрузку произ-

водственных мощностей в других отраслях промыш-

ленности. Это связано с тем, что современные боевые 

корабли оснащаются механизмами, оборудованием, 

оружием и вооружением, созданным с использованием 

последних достижений науки и на основе передовых 

технологий [1]. 

В качестве примера можно привести Францию, ко-

торая была разорена Второй мировой войной, затем 

приняла участие в ряде колониальных войн. Тем не 

менее Франции удалось независимо от других стран 

создать полный комплекс вооружений, включая атом-

ные подводные лодки и авианосцы, которые были по-

строены на французских верфях и несут французское 

вооружение. При этом в стране интенсивно развива-

лась рыночная экономика, неуклонно рос уровень 

жизни. Одной из причин этого являлось то, что  

в 1950–1990 годах примерно 60 % оружия, произво-

димого Францией, шло на экспорт. Англия – союзница 

Франции по НАТО, но наибольшие потери британский 

флот в Фол-клендской войне понес от оружия, выпу-

щенного во Франции. 

В настоящее время конкуренция между основными 

производителями неатомных лодок резко обострилась. 

Необходимо отметить, что в последнее время по ряду 

технологий подводного кораблестроения российские 

компании стали отставать от зарубежных конкурентов. 

К числу критичных технологий в первую очередь отно-

сится создание воздухонезависимых энергетических 

установок. 
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Annotation: Great demand for naval engineering and for submarines in particular results from the increased strife in 

some regions of the world; and it requires the development of modern naval forces ensuring the appropriate level of a state 

security. Submarines are one of the components of naval forces of developed countries. Today, only three countries in  

the world – the USA, France and England – turned away completely from the arming of their fleets with the conventional 

submarines; moreover France offers conventional submarines for export. Other countries carry out active development of 

conventional submarines both with “classic” diesel-propulsation power plant and different variants of air-independent 

propulsation power plants. In this connection, the efficiency of conventional submarines use in coastal and close maritime 

zones reached the level (or even overcomes) of nuclear-powered submarines. The development and introduction of air-

independent propulsation power plants allowing to increase greatly the underwater range became one of the key factors of 

success. 

Over the 1945 to 1991 period, the USSR and Germany were the main countries-exporters of submarines; Italian com-

panies supplied mostly super-small submarines, and a number of countries also exported retired submarines. Today,  

the competition between the main manufacturers of conventional submarines ratchets up sharply.  

The article gives the review of international conventional submarines market, presents the main companies-developers, 

manufacturers and countries-importers of submarines.  
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Аннотация: В статье рассматривается возможность сокращения эксплуатационных затрат путей необщего 

пользования на переработку вагонопотока за счет разработки системы поддержки принятия решений оперативным 

персоналом при формировании состава поезда вагонами различных операторов и предложена методика выбора 

данных операторов. Также были проанализированы маршруты движения вагонов по путям необщего пользования, 

порядка шестьсот пятнадцати тысяч вагонов, выявлены закономерности и факторы, оказывающие влияние на ос-

новные экономические показатели и стоимость переработки вагонопотока на путях необщего пользования. 

Авторами предложено оценивать операторов подвижного состава для формирования состава поезда на путях 

необщего пользования по трем основным показателям: стоимость, скорость, качество. Для каждого показателя 

определены количественные и качественные факторы, оказывающие влияние на их изменения, также составлены 

матрицы попарных сравнений и определены нормализованные векторы приоритетов матриц для данных показате-

лей. Учет влияния данных факторов в разработанной модели выбора операторов подвижного состава для путей 

необщего пользования производился с использованием теории нечетких множеств. Для каждого фактора были 

определены его возможные значения, построены функции принадлежности, отражающие степень предпочтения 

данных факторов.  

Для дальнейшего решения поставленной задачи – формирования состава поезда на путях необщего пользова-

ния вагонами различных операторов – предлагается разработать программный продукт, который будет просчиты-

вать увеличение или уменьшение эксплуатационных затрат в зависимости от показателей операторов подвижного 

состава в текущий момент времени. Данный продукт должен помочь диспетчерскому аппарату определять коли-

чество и наименование операторов подвижного состава для каждого поезда за приемлемое время. 

 

В современных условиях возрастающей конкурен-

ции со стороны других видов транспорта одной из 

главных задач, стоящих перед транспортно-технологи-

ческими системами железных дорог, является обеспече-

ние высокой экономической эффективности всех этапов 

перевозочного процесса, которая в значительной мере 

определяется расходами на переработку вагонопотока. 

Тенденцией последнего десятилетия является уве-

личение количества доли приватного подвижного со-

става и уменьшение инвентарного парка на рынке же-

лезнодорожных грузовых перевозок [1]. Это привело  

к появлению большого количества операторов подвиж-

ного состава (ОПС) на праве аренды, лизинга или пол-

ной собственности. 

Этап выбора ОПС для осуществления перевозок для 

грузоотправителя и грузополучателя продукции являет-

ся одним из важных этапов перевозочного процесса, 

так как при выборе ОПС для перевозки следует учиты-

вать множество факторов, которые в дальнейшем по-

влияют на эффективность всего перевозочного процесса. 

На основании статистических данных по путям не-

общего пользования (ПНП) было определено, что сред-

нее время оборота вагонов на промышленной транс-

портной системе превышает среднее нормативное вре-

мя оборота вагонов на 26,8 %. Превышение времени 

оборота вагонов увеличивает эксплуатационные затра-

ты и снижает пропускную способность. 68 % от общего 

времени оборота вагона приходится на простой.  

Анализ маршрутов движения вагона по ПНП вы-

явил значительное время, которое затрачивалось на 

определение груза следующей перевозки и направления 

дальнейшего использования вагона после выгрузки. 

Выявил наличие 1 % вагонов, которые зашли под по-

грузку, но не погрузились, и 15 % вагонов неоднократ-

но пытались загрузиться, но погрузка не состоялась по 

причине отказа оператора от погрузки данного груза 

либо на данном направлении.  

В своих работах ученые А.В. Бугаев [2], С.Г. Жура-

вин [3], П.А. Козлов [4], А.Т. Дерибас [5], А.Н. Плато-

нов [6], Е.А. Сотников [7], С.В. Трофимов [8] пришли  

к выводу, что промышленный транспорт на текущем эта-

пе своего развития исчерпал свои резервы пропускной 

способности существующей схемы путевого развития. 

Увеличение путевого развития и введение дополни-

тельных мощностей не дает положительного результата 

из-за усложнения общей технологии работы транспорта.  

В ходе проведения исследований [9; 10] была вы-

двинута гипотеза зависимости времени простоя вагонов 

от количества вагонов у собственника. 

В результате рассмотрения маршрутов движения 

615 тысяч вагонов по ПНП выявлено, что 80 % вагонов 

принадлежит крупным ОПС.  

Следует отметить, что наибольшее количество опе-

раторов (60 % от общего количества операторов) на-

блюдается в группе с прибытием до 10 вагонов. 

При этом превышение простоя вагонов отмечено  

у 95 % вагонов с 1 операцией, что частично является 

следствием значительного коэффициента неравномер-

ности прибытия грузов (4.13 в среднем для грузовой 

станции). Столь значительное увеличение коэффициен-

та неравномерности связано с исчерпанием резервов 

пропускной способности, многократным увеличением 
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сортировочной работы в связи с большим числом опе-

раторов и несовпадением темпов наращивания произ-

водственных мощностей и прироста путевого развития.  

Большие неравномерности грузопотока влекут за 

собой увеличение эксплуатационных расходов на со-

держание дополнительных резервов локомотивов, ва-

гонов и дополнительные затраты на развитие транс-

портно-грузовых комплексов. 

На основании данных обработки статистики были 

построены вероятностные зависимости влияния при-

знаков ОПС на годовые экономические показатели.  

В частности, существующая методика расчета эксплуа-

тационных затрат на переработку вагонопотока на ПНП 

складывается из затрат обслуживания пути, устройств 

сигнализации, централизации, блокировки (СЦБ) и свя-

зи, затрат локомотивной и вагонной службы, а также 

затрат на организацию движения.  

Выбор ОПС оказывает существенное влияние на 

изменение затрат локомотивной и вагонной службы. 

Затраты на содержание пути, службы СЦБ и связи ос-

таются неизменными, так как они слабо зависят от ин-

тенсивности использования данных устройств в усло-

виях ПНП.  

Затраты службы эксплуатации зависят от платы за 

пользование вагонами на ПНП и особенностей дого-

ворных отношений с ОПС.  

Затраты локомотивной службы состоят из затрат  

на эксплуатацию непосредственно локомотива и затрат 

на оплату труда машиниста и помощника машиниста. 

Данные затраты изменяются только в случаях сверх-

нормативного использования рабочего времени брига-

ды, так как влекут за собой резкое изменение фонда 

оплаты труда. Затраты локомотивной службы также 

зависят от коэффициента использования локомотива,  

и в случае нерационального проведения маневровых 

операций данный коэффициент возрастает, как следст-

вие, возрастают затраты, тем не менее объем эффектив-

ной, выполненной работы остается неизменным. 

Затраты вагонной службы существенно зависят от 

норматива времени нахождения вагона на ПНП, который, 

в свою очередь, подчинен договорным отношениям.  

В предлагаемой методике снижение эксплуатационных 

расходов Эгод планируется в большей степени за счет сни-

жения затрат вагонного хозяйства, повышения эффектив-

ности вложений на организацию движения, за счет увели-

чения пропускной способности участков и в меньшей сте-

пени – за счет снижения затрат локомотивной службы: 
 

дворгваглокгодэф ЭЭЭЭЭ . , 

 

где локЭ  – величина снижения затрат локомотивной 

службы; 

вагЭ  – величина снижения затрат вагонной службы; 

дворгЭ .  – величина снижения затрат на организацию 

движения. 
Затраты на организацию движения в условиях обя-

зательного нахождения сменного персонала на рабочих 

местах постоянны, вне зависимости от объемов перера-

ботки вагоно- и поездопотоков. 

В данном случае речь идет о повышении эффектив-

ности затрат путем снижения коэффициента неравно-

мерности прибытия и отправления и повышения пропу-

скной способности в результате исключения нерацио-

нальных перевозок.  

Снижение затрат локомотивной службы планирует-

ся реализовать за счет уменьшения годового фонда ра-

бочего времени локомотива. Снижение затрат вагонной 

службы – за счет нахождения оптимальных параметров 

стоимости одного вагоночаса и неоплачиваемого вре-

мени оборота вагона по ПНП. 

Определение затрат вагонной службы происходит 

по формуле: 
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Снижение затрат вагонной службы описывается оп-

тимизационной формулой: 
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где собС  , завС  – стоимость одного вагоночаса для опе-

раторов вагонов и вагонов заводского парка; 
k – количество операторов, участвующих в данном пе-

ревозочном процессе; 

p – тип подвижного состава; 

n – количество вагонов, участвующих в перевозке, ваг; 
соб
ijt  – время оборота ОПС; 

нор
обt  – нормативное время 

оборота вагона. 

Для уменьшения данных затрат предлагается оце-

нить имеющихся ОПС по трем показателям. Пример 

оценки приведен в таблице 1. 
 

 
Таблица 1. Показатели ОПС 

 

Оператор 
Показатель 

стоимости S


 

Показатель 

скорости V


 

Показатель 

качества K


 

Оператор 1 S1 V1 K1 

Оператор 2 S2 V2 K2 

… … … … 

Оператор i Si Vi Ki 

 
 
Для определения комплексного показателя пригод-

ности оператора перевозки были определены факторы, 

оказывающие влияние на изменение данных показате-

лей (рис. 1). 

Выявленные факторы характеризуют ОПС с количе-

ственной и качественной стороны. Исследования фак-

торов выявили, что на текущий момент не все факторы 

учитываются в принятии решения при выборе ОПС. 

Часть факторов используется только при заключении 

договорных отношений, часть факторов обозначена 

нормативными документами, но учет не ведется [11]. 
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Рис. 1. Соотнесения факторов показателям 

 

 

Учет влияния данных факторов в разработанной мо-

дели выбора оператора подвижного состава произво-

дился с использованием теории нечетких множеств 

[12–14]. 

Определение степени важности факторов проводи-

лось методом экспертных оценок [15; 16] согласован-

ного решения экспертов из числа работников путей 

общего и необщего пользования. На основании данных 

значений составлены матрицы попарных сравнений и 

определены нормализованные векторы приоритетов 

матрицы [17] для каждого показателя. Пример матрицы 

попарных сравнений факторов для показателя стоимо-

сти приведен в таблице 2. 

Для каждого фактора были определены его возмож-

ные значения и построены функции принадлежности 

[18; 19]. Функция принадлежности задает степень 

предпочтения для конкретного значения фактора (сте-

пень предпочтения – вещественное число в интервале 

от 0 до 1), функции принадлежности для показателя 

стоимости приведены на рис. 2. 

Из фактических значений функций принадлежности 

на текущий момент каждого фактора для i-го количест-

ва операторов строятся расчетные матрицы по трем по-

казателям: стоимость, скорость, качество. В таблице 3 

приведен пример расчетной матрицы. 

Результирующий вектор данной матрицы использу-

ется для определения комплексного показателя путем 

умножения расчетной матрицы на данный вектор.  

Вычисление вектора показателя стоимости произво-

дится по формуле: 
 

  стоим
ij NaS


 , 

 

где ija – матрица фактических значений функций при-

надлежности всех факторов для показателя стоимости;
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Таблица 2. Матрица попарных сравнений факторов для показателя стоимости 
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9 1 Тарифная ставка 1 1,13 1,13 1,50 1,92 1,18 0,29 

8 2 Коэффициент неравномерности 0,89 1 1 1,33 1,18 1,04 0,26 

8 3 Время оборота вагона по ПНП 0,89 1 1 1,33 1,18 1,04 0,26 

6 4 
Упрощенная электронная форма 
обращения 

0,67 0,75 0,75 1 0,38 0,79 0,19 

Сумма столбцов 3,45 3,88 3,88 5,16 - 4,05 1 

λ 1 1 1 1 λmax  4 ИС  0 ОС  0 

 

 
 

Рис. 2. Функции принадлежности для показателя стоимости 
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стоимN


 – нормализованный вектор матрицы попарных 

сравнений факторов для показателя стоимости. 

Вычисление вектора показателя скорости произво-

дится по формуле: 

 

  скор
ij NaV


 , 

 

где ija – матрица фактических значений функций при-

надлежности всех факторов для показателя скорости; 
скорN


 – нормализованный вектор матрицы попарных 

сравнений факторов для показателя скорости. 

Вычисление вектора показателя качества произво-

дится по формуле: 

 

  кач
ij NaK


 , 

 

где ija – матрица фактических значений функций при-

надлежности всех факторов для показателя качества; 
качN


 – нормализованный вектор матрицы попарных 

сравнений факторов для показателя качества. 

 

 

Таблица 3. Пример расчетной матрицы  

показателя стоимости 

 

       Фактор 

 

Оператор 
Фактор 1 Фактор 2 … Фактор j 

Оператор 1 A11 A12 … A1j 

Оператор 2 A21 A22 … A2j 

… … … …  

Оператор i Ai1 Ai2 … Aij 

 

 

Результат проведенных вычислений показал, что на 

каждый текущий момент работы возможно автоматиче-

ское определение векторов комплексного показателя 

пригодности оператора к перевозке.  

Корректность применения данного метода произво-

дится проверкой согласованности матриц [20] путем 

расчета индекса согласованности и отношения согласо-

ванности. 

В дальнейшем возможно разработать программное 

обеспечение на основе математической модели, кото-

рое будет просчитывать увеличение или уменьшение 

эксплуатационных затрат в зависимости от показателей 

ОПС в текущий момент времени, помогающее диспет-

черскому аппарату определять количество и наимено-

вание ОПС при формировании каждого поезда на ПНП. 
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Annotation: The article discusses the possibility of reducing operational costs ways exhalations for processing molas-

ses cars through the development of support systems decision making by operational staff in the formation of a train of 

cars of different operators and the proposed method of data selection operators. There were analyzed the routes of the cars 

in the ways exhalations about six hundred fifteen thousand cars, established relationships, factors affecting key economic 

indicators and the cost of processing the stream of cars on the tracks exhalations. 

The authors proposed to estimate the operators of rolling stock forming part of a train on the tracks exhalations on three 

main criteria: cost, speed, quality. For each indicator identified quantitative and qualitative factors affecting the changes in 

them as composed of a matrix of pair wise comparisons and defined the normalized vectors of priorities matrix for these 

indicators. The influence of these factors in the developed model the choice of rolling stock operators for paths exhalations 

were made using the theory of fuzzy sets. For each factor were identified its possible values, built membership function, 

reflecting the degree of preference of these factors. 

For further task - forming composition of the trains on the tracks exhalations cars of different operators are encouraged 

to develop software that will calculate the increase or decrease in operating costs depending on the performance of  

the rolling stock operators in the current time. This product should help control apparatus to determine the number and 

name of the rolling stock operators for each train in a reasonable time. 
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Аннотация: В статье рассмотрена проблема компенсации анормальных гармоник тока и напряжения, вызы-

ваемых параметрической несимметрией контуров коммутации многомостового преобразователя. Отличие индук-

тивностей контуров коммутации между фазами и отдельными вентильными мостами многомостового преобразо-

вателя (например, при использовании трансформаторов с соединением вентильных обмоток звездой, треугольни-

ком, зигзагом или треугольником с продолженными сторонами) представляет реально ощутимую несимметрию, 

приводящую к появлению во входном токе и выходном напряжении преобразователя анормальных гармоник, не 

свойственных идеализированному режиму. Рассмотрены условия минимизации анормальных гармоник выпрям-

ленного напряжения, обусловленных неравенством индуктивных сопротивлений контуров коммутации двух по-

следовательно соединенных вентильных мостов двенадцатипульсного преобразователя путем искусственно вво-

димой несимметрии по углам управления, и оценивается эффективность технической реализации. 

Получены зависимости, определяющие условие минимизации анормальных гармоник напряжения на выходе  

и тока на входе двенадцатипульсного преобразователя, обусловленных неравенством цепей контуров коммутации 

вентильного моста. 

Получено соотношение, позволяющее осуществить управление многомостовым преобразователем за счет вве-

дения коррекции по углам управления вентильного моста, которое позволяет уменьшить уровень анормальных 

гармоник в выходном напряжении и входном токе двенадцатипульсного преобразователя, обусловленных пара-

метрической несимметрией цепей коммутации отдельных вентильных мостов. 

Компенсация анормальных гармоник, обусловленных параметрической несимметрией, может быть осуществ-

лена за счет введения в систему управления преобразователя дополнительно канала, который корректирует углы 

управления вентильного моста, реализуя условие минимизации. 

Простота и достаточная эффективность исследуемого способа компенсации на основе формирования сигнала 

коррекции углов управления вентильных мостов за счет применения наиболее доступных технической реализации 

параметров в качестве сигналов обратной связи определяют целесообразность его использования в эквивалентных 

схемах преобразователей различных назначений и позволяют улучшить их электромагнитную совместимость  

с питающей системой. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Для уменьшения в энергосистеме высших гармони-

ческих тока и улучшения формы выпрямленного на-

пряжения мощные преобразователи выполняют по мно-

гомостовым эквивалентным многопульсным схемам 

выпрямления, используя для их создания фазоповорот-

ные трансформаторы и трансформаторы со специаль-

ными схемами соединения обмоток [1–9].  

Известно, что при несимметричных режимах мно-

гофазных (многомостовых) тиристорных преобразова-

телей как на стороне переменного, так и на стороне 

постоянного тока появляются анормальные гармоники, 

не свойственные симметричному режиму [10–15]. 

Спектр анормальных гармоник многомостовых преоб-

разователей в общем случае определяется как несим-

метрией каждого моста [10; 11; 16], так и несимметрией, 

обусловленной различием режимов и параметров от-

дельных шестифазных вентильных мостов (ВМ) [12; 14].  

Отличие индуктивностей контуров коммутации ме-

жду фазами и отдельными ВМ многомостового преоб-

разователя (например, при использовании трансформа-

торов с соединением вентильных обмоток звездой, тре-

угольником, зигзагом или треугольником с продолжен-

ными сторонами) представляет реально ощутимую не-

симметрию, приводящую к появлению во входном токе 

и выходном напряжении преобразователя анормальных 

гармоник, не свойственных идеализированному режи-

му. Методика расчета уровней анормальных гармоник 

входного тока и выходного напряжения 12-пульсного 

двухмостового преобразователя (ВП-12), вызванных 

междумостовой несимметрией цепей коммутации, рас-

смотрена в [13]. В данной работе рассматриваются ус-

ловия компенсации анормальных гармоник выпрям-

ленного напряжения, обусловленных неравенством ин-

дуктивных сопротивлений Xγ контуров коммутации 

последовательно соединенных ВМ ( 12  XXX  ) 

ВП-12, путем искусственно вводимой несимметрии по 

углам управления ( 12   ) и оценивается эффек-

тивность технической реализации. 

 

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

При анализе воспользуемся допущениями, обще-

принятыми при исследовании мощных преобразова-

тельных электроустановок [13]. Каждый ВМ работает  

в режиме 2-3. 
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Гармонический состав выпрямленного напряжения 

каждого ВМ в режиме 2-3 [13]: 
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где u1, u2 – мгновенные значения выпрямленных на-

пряжений мостов; 

n=6к, к=1, 2, 3… 

Для выделения анормальных гармоник рассмотрим 

разность мгновенных значений выпрямленных напря-

жений ВМ: 
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где косинусные а1n, a2n и синусные b1n, b2n коэффициен-

ты ряда Фурье определяются из условий работы каждо-

го ВМ в шестифазном режиме [13], то есть 
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где Em – амплитудное значение фазного напряжения на 

входе ВМ. 

Угол управления  , индуктивное сопротивление 

фазы X  и угол коммутации   вентилей каждого ВМ 

при условии постоянства выпрямленного тока dI свя-

заны соотношением [13] 
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Амплитуда и фаза анормальной гармоники соответ-

ственно равны 

 

nn

nn
nn

nnnnnnn

bb

aa
arctg

bbaauuu

12

12
12

2
12

2
1212 ;)()(









      (3) 

 

Выражения (3) справедливы при любых Xγ1, Xγ2  

и α1, α2. 

При достаточно малых 12  XXX    

и 12    амплитуда анормальной гармоники  
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Подставив а1n и b1n из (1) в (5), получим 
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Амплитуда анормальной гармоники 
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Здесь   и   не являются независимыми пере-

менными, поскольку  X,,  функционально связаны 

соотношением (2), дифференцируя которое, при усло-

вии постоянства выпрямленного тока, определим 
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здесь 
1



X

X
x


  – степень несимметрии индуктивностей 

цепей коммутации ВМ. 

Подставив (8) в (7), получим соотношение, позво-

ляющее определить амплитуду анормальной гармоники 

при заданных α1, γ1, х и n как функцию от ,  

(1) 

Вектор науки ТГУ. 2015. № 1 (31) 37



В.П. Тараканов, В.В. Вахнина, А.А. Кувшинов   «Исследование способа компенсации анормальных гармоник…» 

 

,

)sin(
2

sin

2
sinsin)

2
sin(

2
cos2

2
cossin

11
122

1
1

1
1

12

12
1

22
























x

nx

n

un     (9) 

 

где 
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  – относительное значение ампли-

туды n-й гармоники. 

Исследование функции (9) на экстремум позволило 

получить соотношение 
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которое является условием минимума. 

Интегрируя (10), предварительно исключив из него 

γ1, и используя (2), можно записать 
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Возвращаясь к переменной γ, получим 
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Соотношение (11) является условием равенства по-

стоянных составляющих выпрямленного напряжения 

каждого ВМ (U02=U01), т. е. указывает на один  

из возможных вариантов технической реализации спо-

соба управления многомостовым преобразователем с 

минимальным уровнем анормальных гармоник [18–20]. 

Компенсация анормальных гармоник, обусловлен-

ных параметрической несимметрией, может быть осу-

ществлена за счет введения в систему управления пре-

образователя дополнительно канала, который коррек-

тирует углы управления ВМ на величину  . Введе-

ние сигнала коррекции углов управления, пропорцио-

нального величине рассогласования выпрямленных 

напряжений ВМ, позволяет уравнять выходные напря-

жения ВМ, снижая уровень анормальных гармоник на 

выходе преобразователя [15]. 

Допуская однозначное соответствие между уровнем 

анормальных гармоник напряжения на выходе и тока 

на входе ВП-12, полагаем, что соотношение (10) явля-

ется условием минимума также и для анормальных 

гармоник тока. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Из анализа приведенных зависимостей следует, что 

амплитуды анормальных гармоник тока и напряжения 

при введении коррекции углов управления   снижа-

ются до минимального значения. При увеличении сте-

пени несимметрии х минимальное значение амплитуды 

анормальных гармоник смещается в сторону увеличе-

ния коэффициента  / . С увеличением углов ком-

мутации   эффективность компенсации уровней анор-

мальных гармоник возрастает. 

Соотношение (11) минимума анормальных гармо-

ник при  , пропорциональном u , получено из ус-

ловия линейного приближения, поэтому необходимо 

оценить эффективность вводимого в систему управле-

ния пропорционального канала в сравнении с реаль-

ной зависимостью ),,( xfun  . Сравнительную 

оценку проведем для режима работы преобразователя 

с α=10 эл. град, γ=20 эл. град при отличии цепей комму-

тации на 10 %. 

Относительные значения амплитуд анормальных 

гармоник n=6, 18 приведены в таблице 1, где верхние 

значения рассчитаны в соответствии с реальной зави-

симостью 
nu , а нижние – по формуле (9). 

 

 

Таблица 1. Относительные значения амплитуд  

анормальных гармоник n=6, 18 

 

  

эл. град 
n=6 n=18 

-1,6 
0,0348 

0,0457 

0,0576 

0,0320 

-1,2 
0,0318 

0,0402 

0,0499 

0,0283 

-0,8 
0,0289 

0,0337 

0,0417 

0,0242 

-0,4 
0,0261 

0,0255 

0,0328 

0,0192 

0 
0,0237 

0,0163 

0,0236 

0,0123 

0,4 
0,0213 

0,0135 

0,0140 

0,0082 

0,8 
0,0172 

0,0281 

0,0044 

0,0167 

1,2 
0,0212 

0,0356 

0,0071 

0,0225 

1,6 
0,0225 

0,0418 

0,0171 

0,0268 

 

 

На основании анализа данных таблицы в области 

минимальных значений, получаемых за счет введения 

коррекции  , уровень анормальной гармоники n=6 

снижается на 18 %, а для n=18 – на 67 %, в то время как 

в идеальном варианте уровень гармоник n=6 и n=18 

снижается соответственно на 20 % и 82 %. 

Простота и достаточная эффективность исследуемо-

го способа компенсации на основе формирования сиг-

нала коррекции углов управления ВМ за счет примене-

ния наиболее доступных технической реализации па-

раметров в качестве сигналов обратной связи опреде-

ляют целесообразность его использования в эквива-

лентных схемах ВП различных назначений и позволяют 

улучшить электромагнитную совместимость ВП с пи-

тающей системой.  
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ВЫВОДЫ 

1. Получены зависимости, определяющие условие ми-

нимизации анормальных гармоник напряжения на 

выходе и тока на входе ВП-12, обусловленных нера-

венством цепей контуров коммутации ВМ. 

2. Получено соотношение, позволяющее осуществить 

управление многомостовым преобразователем за 

счет введения коррекции по углам управления ВМ, 

которое позволяет уменьшить уровень анормальных 

гармоник в выходном напряжении и входном токе 

ВП-12, обусловленных параметрической несиммет-

рией цепей коммутации отдельных ВМ. 
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Annotation: The article deals with the problem of compensation abnormal current and voltage harmonics caused by  

the asymmetry parameter switching circuits of multi-bridge converter. Unlike circuit inductance switching between phases 

and individual gating bridges of multi-bridge converter (for example, when using transformers with a compound Gate 

windings star, triangle, zigzag or triangle with the continuation of the parties) is really appreciable asymmetry, leading to 

the appearance of the input current and output voltage harmonics disturbance not peculiar to the idealized mode. The con-

ditions to minimize the disturbance of the rectified voltage harmonics caused by inequality inductive loop resistance 

switching two series-connected rectifier bridges twelve-converter by artificially introduced asymmetry in the corners of  

the control, and evaluate the effectiveness of technical implementation. 

The dependencies that determine the condition of minimizing disturbance harmonics of the output voltage and input 

current twelve-converter circuits caused by inequality circuits switching valve bridge. 

A relationship makes it possible to control multi-bridge converter by introducing correction in the corners of the con-

trol valve of the bridge, which reduces the level of harmonic disturbances in the output voltage and input current twelve-

converter due to the asymmetry parameter circuit switching valve of individual bridges. 

Payment abnormal harmonics caused by the asymmetry parameter, can be accomplished by the introduction of the control 

system further channel converter that adjusts the angles of the control valve bridge, realizing the condition of minimization. 

The simplicity and efficiency of the test method is sufficient compensation on the basis of the signal correction angle 

control valve bridges through the use of the most accessible technical implementation parameters as feedback signals de-

termine the appropriateness of its use in the equivalent circuit of the converter for different purposes and can improve their 

electromagnetic compatibility with the supply system. 
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Аннотация: Представленный в статье стенд разработан и создан на кафедре «Проектирование и эксплуатация 

автомобилей» Тольяттинского государственного университета в рамках выполняемой студенческой научной ра-

боты. Описана конструкция стенда, измерительная аппаратура, используемая при работе на стенде, и принцип его 

работы. 

Стенд позволяет определить сначала рабочие диаграммы амортизаторов подвески автомобилей различных ти-

поразмеров (для этого на стенде предусмотрена регулировка для изменения как габаритного размера амортизатора 

по его длине, так и хода поршня), позволяющие оценить их работоспособность. Затем изложена методика опреде-

ления характеристик амортизаторов – зависимости силы сопротивления на ходах отдачи и сжатия от скорости 

перемещения поршня относительно стенок цилиндра. 

Скорость перемещения поршня относительно стенок цилиндра рассчитывается с помощью формул, заимство-

ванных из «Теории двигателей», позволяющих рассчитать параметры шатунно-кривошипного механизма теплово-

го двигателя внутреннего сгорания. Сила сопротивления движению поршня амортизатора через шток передается 

на датчик тензометрического типа, регистрирующий возникающее усилие. 

Из полученных в процессе обработки данных испытаний характеристик амортизаторов определяются коэффи-

циенты сопротивления на ходах отдачи и сжатия, которые затем используются в математических моделях автомо-

билей для исследования плавности хода и устойчивости движения. 

Разработанный и созданный стенд для испытаний амортизаторов подвески автомобилей позволит сократить вре-

мя, необходимое для проектирования подвесок, отвечающих современным требованиям по безопасности движения  

и плавности хода. Одновременно стенд может быть использован в учебном процессе на кафедре «Проектирование  

и эксплуатация автомобилей» при изучении дисциплин «Теория автомобилей», «Испытания автомобилей». 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Снижению уровня колебаний кузова и колес автомо-

билей (улучшению плавности хода и устойчивости дви-

жения) непрерывно уделяется большое внимание. При 

проектировании автомобилей сначала моделируется про-

цесс их движения в различных дорожных условиях, с раз-

личными скоростями и нагрузками, затем результаты рас-

четов проверяются испытаниями автомобилей на соответ-

ствующих стендах, в дорожных условиях. Для математи-

ческого моделирования необходимы параметры упругих  

и гасящих устройств подвески, к которым относятся  

и характеристики амортизаторов [1]. Представленный 

стенд разработан и создан на кафедре «Проектирование  

и эксплуатация автомобилей» Тольяттинского государст-

венного университета, он позволяет определить коэффи-

циенты сопротивления амортизаторов на ходах отдачи  

и сжатия из полученных характеристик, которые затем 

используются в математических моделях автомобилей для 

исследования плавности хода и устойчивости движения. 

Цель работы – описание конструкции созданного 

стенда и разработка методики для определения харак-

теристик амортизаторов подвески автомобилей. 

 

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЙ 

Схема стенда для испытаний амортизаторов авто-

мобилей показана на рис. 1. 

Стенд для испытаний амортизаторов автомобилей 

представляет собой следующее: на раме (4) установле-

ны: электродвигатель (1), передающий крутящий мо-

мент на промежуточный вал (2), на котором закреплен 

маховик (3). Крутящий момент с помощью кривошип-

но-шатунного механизма (5) (КШМ) преобразуется  

в возвратно-поступательное движение ползуна-А, дви-

гающегося по направляющей ползуна-В. Шток испытуе-

мого амортизатора (7) крепится к датчику силы тензо-

метрического типа (6) через специальный переходник.  

Эксцентрик КШМ позволяет изменять величину экс-

центриситета для обеспечения задания различных ходов 

амортизатора. На ползуне-А устройства для возвратно-

поступательного движения (5) расположено крепежное 

устройство амортизатора-С, обеспечивающее заданную 

фиксацию корпуса амортизатора (7). Шток амортизатора 

(7) крепится через переходник и датчик силы тензомет-

рического типа (6) к раме (4) стенда. 

Ползун устройства для возвратно-поступательного 

движения (5), совершая возвратно-поступательные дви-

жения, перемещает корпус амортизатора (7) вверх-вниз. 

Возникающая при этом сила сопротивления движению 

поршня амортизатора через шток передается на датчик 

тензометрического типа (6), регистрирующий возни-

кающее усилие. Информация с датчика поступает через 

измерительный многоканальный усилитель (SPIDER-8) 

(9) к системному блоку ПК (10), а от системного блока 

ПК (10) данные выводятся на монитор ПК (11). Частота 

вращения электродвигателя (1) регулируется на пульте 

управления (8). Все движущиеся детали механизма воз-

вратно-поступательного движения ползуна закрыты спе-

циальным защитным сетчатым кожухом. 

ОСТ 37.001.084-84 предписывает запись рабочих 

диаграмм (рис. 2) на ходах поршня и частотах, обеспе-

чивающих максимальные скорости поршня в пределах 

0,08–1,0 м/с [2]. Сначала выставляется частота 1 Гц при 

помощи частотного регулятора электродвигателя.   

В программе Catman начинает считываться информация 

с датчика силы, информация представляется в виде 

диаграммы (рис. 2) и записывается в файл Microsoft
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Рис. 1. Схема стенда для испытаний амортизаторов автомобилей 

 

 

 
 

Рис. 2. Диаграмма усилий сопротивления амортизатора 

 

 

Exсel в виде таблицы данных. Один ряд чисел – это 

время в секундах, другой ряд отражает изменение 

сопротивления датчика при проведении испытаний. 

Если умножить последний ряд на тарировочный ко-

эффициент, получим усилие сопротивления аморти-

затора в Ньютонах. 

Точкам диаграммы, в которых сила меняет знак, со-

ответствуют положения поршня в нижних либо верх-

них мертвых точках. Это позволяет знать, где находит-

ся поршень в определенные моменты времени. 

Время цикла соответствует времени, за которое вал 

совершает один оборот. Обратная величина – частота 
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вращения вала в Герцах. Так сверяется реальная часто-

та с той, что устанавливается с пульта управления. 

Далее, увеличивая частоту вращения электродвига-

теля при помощи регулятора на пол-Герца, записыва-

ются еще 9 диаграмм усилия. Рабочая диаграмма амор-

тизатора (рис. 3) представляет собой зависимость силы 

сопротивления Рс от хода поршня Sx [3]. 
 

 

 
а) 

 

 
б) 

 

Рис. 3. Оценочные характеристики амортизатора 

а) – рабочая диаграмма, б) – характеристика  

амортизатора зависимость Pc от V 

 

 

Зависимость хода поршня от угла поворота вала 

кривошипа определяется выражением (1): 

 

     2cos14/cos1)(  RSx ,               (1) 

где R – радиус кривошипа, принимаем 0,05 м; 

φ – угол поворота приводного вала, рад; 

λ – характеристика кривошипа; 

 

шL

R
 ,                (2) 

 

где Lш – длина шатуна;  

Lш=0,392 м; 

λ=0,128. 

Зависимость угла поворота кривошипа φ от времени 

t при различных частотах вращения вала n определяется 

выражением:  

 

ntt  2)(   

 

Подставляя (1) в (2) получаем интересующую нас 

функцию: 

 

    )(2cos14/)(cos1)( ttRtSx    

 

Все необходимые расчеты можно проводить в про-

грамме Microsoft Exсel. Посредством полученной с дат-

чика информации (рис. 2) берется необходимое для 

построения рабочей диаграммы число точек, для кото-

рых известны усилие и время (координаты). После про-

ведения известных преобразований получаются данные 

для построения рабочей диаграммы (рис. 4). 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ 

Рабочая диаграмма является основным документом, 

который служит для оценки работоспособности амор-

тизатора. У исправного амортизатора кривая имеет 

плавное очертание, наличие отдельных искажений кри-

вой является признаком каких-либо недостатков. 

По записанным рабочим диаграммам определяются 

максимальные сопротивления отбоя и сжатия. Для по-

лучения характеристики амортизатора записываются не 

менее десяти рабочих диаграмм, записанных в проме-

жутке частот, обеспечивающих максимальные скорости 

поршня в пределах 0,08–1,0 м/с. 

По этим данным строят характеристику амортизато-

ра (рис. 5), являющуюся зависимостью усилия сопро-

тивления от скорости перемещения штока, которая

 

 

 
 

Рис. 4. Рабочая диаграмма амортизатора при скорости штока 0,31 м/с 

Pс.max 

Po.max 

Sо.max 

Pс 

S 

Pc 

V 
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Рис. 5. Характеристика амортизатора при ходе поршня 100 мм 

 

 

служит исходным материалом для определения коэф-

фициентов сопротивления амортизатора с закрытыми  

и открытыми клапанами отбоя или сжатия. 

На рис. 5 изображены две характеристики амортизато-

ра, где сплошной линией обозначена характеристика 

амортизатора без нагрева при температуре 20 °С (±5 °С),  

а штриховой линией обозначена характеристика нагре-

того амортизатора при температуре 80...100 °С. 

Расчет коэффициентов сопротивления участков 

дроссельного и клапанного режимов характеристики 

амортизатора: 

для хода сжатия: 
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для хода отдачи: 
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ВЫВОДЫ 
Разработанная методика построения характеристик 

амортизаторов подвески автомобилей при их испыта-

ниях на стенде дает возможность выбирать их опти-

мальные параметры при расчетах плавности хода и ус-

тойчивости движения автомобилей. 
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THE STAND FOR CAR SUSPENSION BUMPER TEST 

© 2015 

L.A. Cherepanov, candidate of technical sciences,  
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М.A. Litoshin, student 
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Keywords: ride comfort issue; road holding; suspension bumper test. 

Annotation: Described in the article stand was developed and constructed at the Department of Vehicle Design and 

Operation of Togliatti State University. It was created within the frames of the students’ research work. 

The authors described the stand design, measuring equipment used stand operation, and the principles of its work. 

This stand allows to define operating charts of car suspension bumpers of various types (for this purpose the stand is 

equipped with a special adjusting device to vary suspension bumper overall length dimension and the stroke of piston) 

allowing to evaluate their operating capacity. The authors present the techniques for defining of suspension bumpers char-

acteristics – the dependence of rebound and compression resistance on the piston stroke speed against the cylinder walls.  

The piston stroke speed against the cylinder walls is calculated using the formulas taken from the engine theory and al-

lowing to calculate the parameters of crank and connecting-rod assembly of a heat internal combustion engine. The force 

of resistance to the suspension bumper piston movement passes through a piston driver to a strain-gage sensor registering 

resulting force. 

 Using the suspension bumper characteristics received while processing test data, the authors determined the rebound 

and compression resistance coefficients, and then used them in vehicle math models for the study of ride comfort and road 

holding. 

The developed and constructed stand for the car suspension bumper tests will allow to cut time necessary for design of 

suspension up dated according to the safety of traffic and ride comfort. At the same time, this stand can be used while 

studying the course units «Vehicle theory» and «Vehicle tests» during the academic activities at the Department of Vehicle 

Design and Operation.  
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Ключевые слова: система электроснабжения; гармонические составляющие напряжения; дуговая сталепла-

вильная печь. 

Аннотация: В статье приводятся результаты экспериментальных исследований влияния дуговой сталепла-

вильной печи 6ДСП-40 на искажение синусоидальности кривой напряжения в точке подключения печи к электри-

ческой сети. Приведено подробное описание технологического процесса плавки металла и электрического режи-

ма, поддерживаемого во время плавки. Определение количественного состава гармонических составляющих на-

пряжения проводилось анализатором количества и показателей качества электрической энергии AR.5M испанской 

фирмы Circutor. Рассмотрено влияние режима дуговой сталеплавильной печи (ДСП) на значение суммарного ко-

эффициента гармонических составляющих напряжения в точке подключения ДСП к электрической сети. Приве-

дены результаты экспериментальных исследований гармонического состава напряжения на шинах 10 кВ ГПП, 

питающих 6ДСП-40 мощностью 15 МВА при Sk=282 МВА. Показано, что суммарный коэффициент гармониче-

ских составляющих напряжения достигает максимальных значений в период проплавления колодцев. Произведе-

на проверка соответствия коэффициентов гармонических составляющих напряжения и суммарного коэффициента 

гармонических составляющих напряжения требованиям ГОСТ 32144-2013. Проверка выполнялась с помощью 

программного обеспечения PowerVision, входящего в комплект поставки электроанализатора. Установлено, что пре-

вышение предельно допустимых значений (п. 4.2.4.1 ГОСТ 32144-2013, перечисление б) наблюдается по 20 гармо-

ническим составляющим из 29, для которых проводились замеры. В спектре гармонических составляющих напря-

жения наибольшими значениями обладают 5, 3 и 2-я гармонические составляющие. При этом максимальное зна-

чение суммарного коэффициента гармонических составляющих напряжения не превышает 8 %, установленных  

в стандарте для данного класса напряжения. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

В системах электроснабжения для измерения уров-

ней гармонических составляющих тока и напряжения,  

а также вычисления коэффициентов гармонических 

составляющих напряжения до 40-го порядка KU(n)  

и суммарного коэффициента гармонических состав-

ляющих напряжения KU в настоящее время используют 

специальные приборы – измерители показателей каче-

ства электроэнергии (ПКЭ) [1–9]. Требования, предъяв-

ляемые к измерителям ПКЭ нормативными документа-

ми, определяют эти приборы как средства измерения 

большого количества параметров с расширенными 

функциональными возможностями по обработке, хра-

нению и передаче результатов измерений [10]. 

 

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Для определения количественного состава гармони-

ческих составляющих напряжения в точке подключе-

ния дуговой электропечи 6ДСП-40 к электрической 

сети использовался анализатор количества и показате-

лей качества электрической энергии AR.5M испанской 

фирмы Circutor. Электропечь 6ДСП-40 производства 

ОАО «СИБЭЛЕКТРОТЕРМ» установлена в цехе 11/1 

Металлургического производства ОАО «АВТОВАЗ». 

Используется при производстве расплава для отливок 

из серого чугуна и высокопрочного чугуна с шаровид-

ным графитом дуплекс-процессом: дуговая плавильная 

печь 6ДСП-40 – две тигельные индукционные печи 

ожидания промышленной частоты LDF-20 [11–19]. 

Плавка разделяется на следующие основные периоды: 

заправка печи, завалка 1-й бадьи, расплавление 1-й ба-

дьи, завалка 2-й бадьи, расплавление 2-й бадьи, снятие 

шлака, доводка химического состава, слив металла. 

Контроль процесса плавки осуществляется по при-

борам пульта № 1 печи 6ДСП-40. Во время плавки под-

держиваются значения напряжения и тока, приведен-

ные в табл. 1. Изменение схемы соединения обмотки 

высокого напряжения печного трансформатора (ПТ) со 

«звезды» на «треугольник» происходит на 6-й ступени. 

Измерения проводились в цепях вторичного напря-

жения измерительного трансформатора напряжения типа 

НТМИ-10, установленного в ячейке № 75 5-й секции 

сборных шин 10 кВ ГПП-3 металлургического производ-

ства ОАО «АВТОВАЗ». Вторичное напряжение транс-

форматора напряжения равнялось 100 В. Печь 6ДСП-40 

подключена к ячейке № 63 той же секции сборных шин. 

На рис. 1 приведена схема подключения AR.5M. 

Ввиду ограниченной, нерасширяемой памяти при-

бора AR.5M и большого расстояния между измери-

тельными трансформаторами тока и напряжения, уста-

новленными на 5-й секции сборных шин ГПП-3, иссле-

довался только гармонический состав напряжения. 

Измерения проводились в несколько этапов. На пер-

вом этапе с целью определения фазы с наибольшим 

искажением синусоидальности кривой напряжения ре-

гистрировались значения KU и KU(n) в каждой фазе для 

периода расплавления первой бадьи. Результаты изме-

рений представлены на рис. 2, 3. 

Максимальное значение KU зафиксировано в фазе В, 

которая была выбрана для дальнейшего исследования 

гармонических составляющих напряжения на всем 

цикле плавки на втором этапе измерений. 
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Таблица 1. Электрический режим, поддерживаемый во время плавки 

 

Ступень ПТ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Напряжение, В 133 154 168 184 205 0 230 267 290 318 352 

Ток, кА 
от 8,5 

до 10 

от 8,5 

до 10 

от 10 

до 11,5 

от 11,5 

до 12,5 

от 12,5 

до 16 
0 

от 14,5 

до 16 

от 16 

до 18,5 

от 17 

до 20 

от 20 

до 23 

от 23 

до 26 

 

 

 

 
 

Рис. 1. Схема экспериментальных измерений гармонических составляющих напряжения прибором AR.5M 

 

 

 

 
 

Рис. 2. Максимальные и усредненные значения KU по отдельным фазам  

для периода проплавления колодцев (0–5 мин от начала плавки) 

 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

На рис. 4 представлен график изменения KU за цикл 

плавки. График разбит на 13 участков: 

1. Период расплавления 1-й бадьи в плавке № 271 

серого чугуна (начало в 9.05, окончание в 10.00; до 9.40 

11-я ступень печного трансформатора (ПТ), с 9.40 до 

9.46 10-я ступень ПТ, после 9.46 9-я ступень ПТ); 

2. Завалка 2-й бадьи (10.00–10.09, печь отключена); 

3. Проплавление колодцев (10.09–10.14, 11-я сту-

пень ПТ); 

4. Расплавление 2-й бадьи (10.14–10.38, 11-я сту-

пень ПТ); 

5. Расплавление остатка (10.38–10.51, до 10.41 10-я 

ступень ПТ, после – 9-я ступень ПТ); 

6. Перемешивание и нагрев металла до заданной тем-

пературы (10.52–11.40, 7-я ступень ПТ без реактора);
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Рис. 3. Максимальные и усредненные значения KU по отдельным фазам  

для периода расплавления 1-й бадьи (5–46 мин от начала плавки) 

 

 

 

 
 

Рис. 4. График изменения KU за цикл плавки 

 

 

7. Снятие шлака, отбор пробы и отправка по пнев-

мопочте в лабораторию (11.40–12.15, печь отключена); 

8. Доводка хим. состава (12.15–12.30, 5-я ступень 

ПТ без реактора); 

9. Повторная отправка пробы, ожидание освобожде-

ния печей LDF-20 (12.30–13.09, печь отключена); 

10. Нагрев металла до температуры выпуска 1540 °С 

(13.09–13.22, 5-я ступень ПТ без реактора); 

11. Снятие шлака, выпуск металла, заправка печи, 

завалка 1-й бадьи плавки № 272 серого чугуна (13.22–

14.12, печь отключена); 

12. Проплавление колодцев (14.12–14.17, 11-я 

ступень ПТ); 

13. Расплавление 1-й бадьи (14.17–15.00, 11-я сту-

пень ПТ). 

Данные по составу гармонических составляющих 

напряжения приведены в табл. 2. 

Как видно из рис. 4 и табл. 2, наибольшее искажение 

синусоидальности кривой напряжения в точке подклю-

чения ДСП к электрической сети наблюдается в период 

проплавления колодцев. В спектре гармонических со-

ставляющих напряжения преобладают 5-я – 1,6 %, 3-я – 

1,1 % и 2-я – 1,1 % гармонические составляющие. При-

чем третья гармоническая составляющая присутствует 

в спектре, когда печь отключена и ее среднестатистиче-

ское значение достигает 0,7 %. 

 

 

Таблица 2. Гармонический состав напряжения на шинах ГПП, питающих 6ДСП-40  

при Sk=282 МВА, Sном=15 МВА 

 

Период плавки 
KU 

max 

Uф  

кВ 

Номер гармоники и соответствующие ему усредненные значения KU(n), 

% 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Печь отключена 2 6,04 0,3 0,7 0,3 0,6 0,4 0,3 0,2 0,3 0,1 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 

Проплав. колодцев 3,8 5,91 0,8 0,9 0,6 1,4 0,4 0,6 0,3 0,4 0,3 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3 

Расплав. 1-й бадьи 4,1 5,88 0,7 0,9 0,6 1,2 0,5 0,5 0,3 0,4 0,3 0,3 0,2 0,2 0,3 0,3 

Проплав. колодцев 5,2 5,89 1,1 1,1 0,9 1,1 0,7 0,7 0,6 0,5 0,6 0,5 0,5 0,4 0,4 0,4 

Расплав. 2-й бадьи 4,7 5,84 0,8 1,0 0,7 1,6 0,6 0,6 0,4 0,4 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 
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ВЫВОДЫ 

Анализ проверки соответствия KU(n) требованиям 

ГОСТ 32144-2013 [20], выполненный с помощью про-

граммного обеспечения PowerVision, входящего в ком-

плект поставки электроанализатора, показал, что пре-

вышение предельно допустимых значений наблюдается 

по 20 гармоническим составляющим из 29, для которых 

проводились замеры. Причем наиболее длительные 

превышения предельных значений наблюдались для 6-й 

(более 11 % от цикла плавки), 12-й (более 7 %) и 14-й 

(более 6 %) гармонической составляющей напряжения. 

Максимальное значение KU составило 7,41 %, что не 

превышает требований ГОСТ 32144-2013 для данного 

класса напряжения. 
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Keywords: electric power supply system; harmonic voltage components; arc steel-making furnace. 

Annotation: The article gives the results of experimental studies on the influence of 6DSP-40 arc steel-making furnace 

on the distortion of a voltage sine wave at the connection point of the furnace to the mains. The authors give the detailed 

description of the process of metal melting and electric mode kept during the melting process. The determination of  

the number of voltage harmonic components was carried out by the AR.5M analyzer of electric power quantity and quality 

produced by Spanish firm «Circutor». The authors considered the influence of the arc steel-making furnace (ASF) mode 

on the value of total voltage harmonic components at the point of connection of the ASF to the mains. The article presents 

the results of experimental investigations of harmonic voltage at the 10 kV busbars of MSDS feeding 6DSP-40 with  

the capacity of 15 MVA at Sk = 282 MVA. The experiment showed that the total of harmonic voltage components reaches 

the maximum values during the process of wells melt-through. The authors carried out the inspection of conformance of 

the voltage harmonic components and the total voltage harmonic components to the GOST 32144-2013 standard. The in-

spection was carried out using the PowerVision software delivered with the electro-analyzer. It is found that the excess of 

limit values (c. 4.2.4.1 of GOST 32144-2013 standard, enumeration b) occurs on twenty of twenty nine harmonic compo-

nents where the measurements were carried out. Within the spectrum of the voltage harmonic components the 5th, the 3rd 

and the 2nd harmonic components have the highest values. The maximum value of total coefficient of voltage harmonic 

components does not exceed 8% established by the standard for this voltage class. 
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Аннотация: Обосновано применение нового альтернативного топлива – хитана (смеси метана с водородом)  

в транспортных и стационарных установках. Показано, что для определения оптимального состава предлагаемого 

топлива на разных режимах работы двигателя необходимо знать его влияние на процесс сгорания. В связи с этим 

в работе были исследованы характеристики турбулентного пламени предварительно перемешанной смеси метана 

с водородом. Результаты экспериментов, полученные в условиях поршневого двигателя внутреннего сгорания  

с искровым зажиганием, показали, что турбулентная скорость распространения пламени определяется поступа-

тельным движением фронта пламени, зависящим как от турбулентности топливовоздушной смеси в цилиндре 

двигателя, так и от кинетики химических реакций горения. Выявлено увеличение тока ионизации метано-

водородного пламени с ростом интенсивности его турбулентности, достигаемым увеличением частоты вращения 

коленчатого вала двигателя, и массовой доли углерода в горючей смеси за счет изменения в ней концентрации 

водорода и коэффициента избытка воздуха. Дана интерпретация полученных результатов на основе современных 

представлений теории горения. По результатам исследований разработан новый расчетно-эмпирический метод 

определения турбулентной скорости распространения метано-водородного пламени посредством показаний иони-

зационного датчика. Сравнение скоростей распространения пламени, найденных экспериментально и рассчитан-

ных по предлагаемому методу при сжигании бедных и стехиометрических топливных смесей выявило наличие 

между ними 5 % расхождения, а во время сжигания богатой смеси расхождение возрастало до 10 %. Это подтвер-

ждает целесообразность использования изложенного в статье метода на стадии проектирования газопоршневого 

двигателя внутреннего сгорания. 

 

Усугубляющиеся вследствие роста автотранспорта 

энергетические и экологические проблемы актуализи-

руют использование в качестве автомобильного топлива 

хитана (смеси метана с водородом) как наиболее пер-

спективного способа улучшения экологических и энер-

гетических характеристик автомобильного двигателя  

[1; 2]. Для определения оптимального состава смесевого 

топлива на разных режимах работы двигателя необхо-

димо знать его влияние на процесс сгорания, характери-

зующийся скоростью распространения пламени [3]. Это 

обусловливает необходимость в ее определении и учете 

при конструировании новых моделей двигателей. Наи-

более простым и дешевым способом определения скоро-

сти пламени является метод ионизационных зондов [4]. 

Так как хемоионизация, являющаяся основным меха-

низмом образования заряженных частиц во фронте угле-

водородного пламени [5], неразрывно связана с процес-

сом сгорания топлива [6], то изменение ионного тока 

говорит об изменении кинетики химических реакций во 

фронте пламени и, предположительно, характеризует 

динамику турбулентной скорости распространения пла-

мени. В ранее проведенных исследованиях [7] было вы-

явлено, что ионный ток взаимосвязан с массовой долей 

углерода в топливовоздушной смеси (ТВС) и турбулент-

ной скоростью распространения пламени. Количество 

углерода в ТВС определяет потенциальный резерв обра-

зования радикала СН, концентрация которого обуслов-

ливает степень ионизации фронта пламени, а скорость 

распространения пламени характеризует интенсивность 

образования СН во время сгорания топлива. Таким обра-

зом, по отношению величины амплитуды ионного тока  

к доле углерода в ТВС возможно определение скорости 

распространения пламени.  

Настоящая работа посвящена дальнейшему изуче-

нию и развитию известных представлений о взаимосвя-

зи турбулентной скорости распространения и электро-

проводности метано-водородного пламени. 

Исследование проводилось на основе ранее экспе-

риментально полученных значений турбулентной ско-

рости распространения и амплитуды ионного тока ме-

тано-водородного пламени [8].  

Анализ турбулентной скорости распространения пла-

мени (U) показал, что с увеличением частоты вращения 

коленчатого вала двигателя (nКВД) с 600 до 900 мин-1 про-

исходит возрастание исследуемых величин, что объяс-

няется ростом турбулентности. Также было экспери-

ментально обнаружено увеличение скорости распро-

странения пламени при добавке водорода в ТВС (gН2), 

при этом, чем больше добавка водорода, тем интен-

сивнее рост (рис. 1) (приведенные на рисунке зависи-

мости характерны для всех составов ТВС, используе-

мых в исследовании).  

Причиной этому является то, что увеличение доли 

водорода в ТВС приводит к росту активных центров 

химических реакций, способствующих увеличению 

скорости пламени [9]. Следовательно, скорость пламе-

ни характеризует интенсивность химических реакций,  

а значит, и скорость образования радикала СН.  

Таким образом, анализ опытных данных выявил, что 

турбулентная скорость распространения пламени опре-

деляется поступательным движением фронта пламени, 

зависящим как от турбулентности смеси в цилиндре, так 

и от интенсивности химических реакций горения ТВС.  

Результаты экспериментального исследования зави-

симости амплитуды ионного тока от состава ТВС и ве-

личины добавляемого в нее водорода показали, что 
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Рис. 1. Влияние скоростного режима двигателя, состава ТВС и доли в ней водорода  

на турбулентную скорость распространения и ионный ток (I) пламени:  

◊, Δ, □, ○  U; ♦, ▲, ■, ●  I; x, *  gС; сплошная линия – α=1; пунктирная линия – α=1,3; 

□, ○, ■, ●  nКВД=600 мин-1; ◊, Δ, ♦, ▲  nКВД=900 мин-1 

 

 

амплитуда сигнала на ионизационном датчике, как  

и скорость пламени, имеет характерную от них зависи-

мость: максимальные значения наблюдаются вблизи 

стехиометрии, а минимальные – в области бедной  

и богатой ТВС. Это объясняется тем, что при измене-

нии коэффициента избытка воздуха меняется концен-

трация топлива и кислорода во фронте пламени, что 

приводит к изменению кинетики химических процес-

сов, а следовательно, и концентрации заряженных час-

тиц. Анализ экспериментальных данных выявил отсут-

ствие роста значений ионного тока в пламени метано-

водородной смеси при добавке водорода в ТВС, пре-

вышающей 5 % (рис. 1). Причина, как отмечалось вы-

ше, заключается в зависимости электропроводности 

фронта пламени от концентрации свободного радикала 

СН, которая зависит от доли углерода в ТВС (gC) и ско-

рости распространения пламени. При добавке водорода 

в ТВС одновременно происходит уменьшение концен-

трации углерода и увеличение скорости распростране-

ния пламени. Данный факт находит подтверждение  

на рис. 2, на котором показано влияние доли углерода  

в ТВС на ионный ток.  

Для устранения влияния скорости распространения 

пламени на ионный ток ее постоянное значение обеспе-

чивалось изменением коэффициента избытка воздуха и 

доли водорода в ТВС. На рис. 2 видно, что снижение 

доли углерода в ТВС при постоянном значении скоро-

сти пламени приводит к снижению ионного тока. При 

этом стоит отметить рост ионного тока с ростом скоро-

сти распространения пламени, достигаемым изменени-

ем частоты вращения коленчатого вала двигателя при 

постоянном составе горючей смеси. Таким образом, 

подтверждается правильность предположений о слож-

ной связи электрических явлений метано-водородного 

пламени с его турбулентной скоростью распростране-

ния и химическим составом ТВС. 

 

 

 
 

Рис. 2. Влияние доли углерода в ТВС на ионный ток:  

○, ●  U; □, ■ – I; ●, ■  nКВД=600 мин-1; 

 ○, □  nКВД=900 мин-1 

 

 

В работе [7] показано, что значение ионного тока 

углеводородного пламени прямо пропорционально 

произведению массовой доли углерода в ТВС со скоро-

стью распространения пламени. Следовательно, по из-

менению ионного тока пламени можно определить из-

менение скорости распространения пламени, используя 

отношение ионного тока к доле углерода. На рис. 3 

представлена зависимость турбулентной скорости рас-

пространения пламени от соотношения ионного тока  
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с массовой долей углерода в ТВС. С целью обеспечения 

большей универсальности, т. е. независимости от фор-

мы камеры сгорания, размеров и конструкции иониза-

ционного зонда, все значения представлены в относи-

тельных величинах – отношения анализируемых пара-

метров к параметрам при стехиометрическом составе 

смеси, формулы (1) и (2): 
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где U(α=1) – экспериментальное значение скорости рас-

пространения пламени при стехиометрическом составе 

ТВС, м/с; U(α=х) – текущее значение скорости распро-

странения пламени, м/с; (I/gC)(α=1) – значение соотноше-

ния I/gC при стехиометрическом составе ТВС, мкА. 

 

 

 
 

Рис. 3. Зависимость Uотн от (I/gC)отн:  

◊, □, Δ, ○  nКВД =600 мин-1;♦, ■, ▲, ●  nКВД=900 мин-1; 

◊, ♦  gН2=0 %; □, ■  gН2=5 %; 

Δ, ▲  gН2=10 %; ○, ●  gН2=15 % 

 

 

На рис. 3 видна линейная зависимость скорости 

распространения пламени от соотношения ионного то-

ка с массовой долей углерода. При этом корреляция 

сохраняется при изменении коэффициента избытка 

воздуха, скоростного режима двигателя и концентрации 

водорода в ТВС. Таким образом, проведенные исследо-

вания позволяют определить значение видимой турбу-

лентной скорости распространения пламени по измере-

нию ионного тока в соответствии с выражением: 
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Сравнение скоростей распространения пламени, 

найденных экспериментально и рассчитанных по пред-

лагаемой формуле (3) при сжигании бедных и стехио-

метрических ТВС, выявило наличие между ними 5 % 

расхождения, а во время сжигания богатой ТВС 

расхождение возрастало до 10 %.  

 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ 

1. Экспериментально изучено влияние скоростного 

режима работы двигателя (интенсивности турбулентно-

сти) и состава горючей смеси на электропроводность и 

турбулентную скорость распространения метано-

водородного пламени. При постоянной скорости рас-

пространения пламени ионный ток линейно зависит от 

содержания углерода в ТВС. Турбулентная скорость 

распространения пламени увеличивается и при добавке 

водорода, и при увеличении скоростного режима. 

2. Разработан новый метод и предложена эмпириче-

ская зависимость, позволяющие по величине ионного 

тока и содержанию углерода в ТВС определять види-

мую турбулентную скорость распространения метано-

водородного пламени при разных коэффициентах из-

бытка воздуха и скоростных режимах двигателя. 

Данная работа выполнена в рамках государствен-

ного заказа, проект № 394. 
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Keywords: chemo-ionization; turbulent flame velocity; carbon; hythane; piston engine. 

Annotation: The authors proved the application of a new alternative fuel - hythane (mixture of methane and hydrogen) 

in transport and stationary installations. The experiments showed that for determining of the optimal composition of pro-

posed fuel for different engine operating modes it is necessary to know its influence on the combustion process. For this 

purpose the characteristics of turbulent premixed flame of methane and hydrogen were investigated. The experiments con-

ducted in a piston engine with spark ignition showed that the turbulent flame velocity determined by the translational mo-

tion of the flame front depending on the air-fuel mixture turbulence and kinetics of the burning chemical reactions.  

The experiment showed the increase of ionization current of methane-hydrogen flame with increasing intensity of its tur-

bulence achieved by increasing the engine shaft rotation speed and mass fraction of carbon in fuel mixture due to  

the changes in the hydrogen concentration and excess air ratio. The experiment results were explained on the basis of 

modern combustion theory concepts. According to the research results the authors developed a new empirical-calculated 

method for determination of the turbulent velocity of methane-hydrogen flame propagation by means of ionization sensor 

indications. The comparison of flame propagation velocities found experimentally and calculated by means of proposed 

method revealed the 5% difference when burning poor and stoichiometric fuel mixtures, while the combustion of rich mix-

ture showed the difference up to 10%. This fact confirms the feasibility of using this method at the stage of design of gas-

piston internal combustion engine. 
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Ключевые слова: энергосбережение; полупроводниковый компенсатор; реактивная мощность; аварийные ре-

жимы; имитационное моделирование; MATLAB Simulink, контактная сварка. 

Аннотация: Статья посвящена рассмотрению аварийных ситуаций в работе полупроводникового компенсато-

ра. Рассмотрены возможные последствия возникновения аварийных ситуаций. Определены основные аварийные 

режимы, которые могут возникнуть в системе «промышленная питающая сеть – статический полупроводниковый 

компенсатор – нагрузка». Показаны основные пути предсказания поведения системы в аварийных режимах и гра-

ничных режимах, близких к аварийным. В качестве примера электротехнологической нагрузки в рассматриваемой 

системе взят источник питания однофазной контактной машины переменного тока для точечной сварки, приме-

няемый в автомобильной промышленности при производстве деталей кузова, в машиностроении. Проведено ими-

тационное моделирование в системе MATLAB Simulink. Представлена и описана схема компьютерной модели 

электротехнической системы, описаны использованные математические выражения для вычисления компенси-

рующего тока. Приведены результаты моделирования в виде временных диаграмм при отсутствии компенсации,  

в нормальном режиме работы компенсирующего устройства и в аварийных режимах: при коротком замыкании  

в нагрузке, при коротком замыкании в полупроводниковом ключе инвертора напряжения компенсатора, при холо-

стом ходе нагрузки, при холостом ходе ключа инвертора напряжения компенсатора. Предложены пути защиты 

компенсатора и его нагрузки в таких режимах и сделаны выводы о возможности их обработки средствами систе-

мы управления компенсатором. Показана необходимость совместного применения традиционных средств защиты, 

например автоматических выключателей, при коротком замыкании в нагрузке. Описаны возможные действия сис-

темы управления компенсирующим устройством для безопасной обработки короткого замыкания одного ключа 

инвертора напряжения, а также режимов холостого хода нагрузки или ключа компенсатора. 

 

Статический полупроводниковый компенсатор не-

активных составляющих полной мощности, как и лю-

бое другое устройство, может либо сам вызывать ава-

рийные ситуации в системе электроснабжения вследст-

вие различных сбоев и неисправностей внутри схемы 

компенсатора, либо работать в аварийных условиях, 

возникающих в системе «сеть – компенсатор – нагруз-

ка» [1]. Выход из строя компенсирующего устройства 

приводит к нарастанию потребляемого от источника 

питания действующего тока той или иной нагрузки, 

негативное влияние на сеть которой устранял компен-

сатор, что является зачастую неприемлемым при пита-

нии мощных электротехнических установок [2]. При 

работе всей системы в режимах, близких к граничным, 

ситуация чревата резким повышением токовой нагруз-

ки на коммутирующую и энергопреобразующую аппа-

ратуру [3; 4]. В связи с этим возникает необходимость 

предсказания поведения компенсирующих устройств  

и моделирования их работы в аварийных режимах. 

Традиционно, подобные задачи решаются двумя спо-

собами: это искусственное введение в аварийный ре-

жим работы реальной системы и имитационное моде-

лирование процессов, протекающих в электрической 

системе с помощью пакетов имитационного модели-

рования [5–7]. Первый путь, хотя и наглядный, но 

достаточно дорогостоящий в силу высокой вероятно-

сти выхода из строя тех или иных силовых полупро-

водниковых приборов, а в худшем случае и системы 

управления. Снизить и даже полностью устранить ма-

териальные потери на этапе испытаний помогает ими-

тационное моделирование. 

Рассмотрим компьютерную модель компенсатора, 

разработанную в программе MATLAB Simulink [8; 9]. 

Модель имеет иерархическую структуру, состоящую из 

нескольких подсистем: подсистемы моделирования 

сети, силовой части компенсатора, его системы управ-

ления, нагрузки. Самый верхний уровень модели пред-

ставлен на рис. 1. 
 

 
 

Рис. 1. Модель системы «сеть – компенсатор – нагрузка» в MATLAB Simulink 
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Моделируется промышленная сеть с помощью подсис-

темы Industrial Network, которая включает в себя источник 

переменного напряжения 380 В, 50 Гц и измерительные 

блоки параметров сети, например, потребляемого тока. 

Для исследования аварийных режимов в качестве 

нагрузки использована модель однофазной точечной 

контактной машины переменного тока [10–14]. Упро-

щенная схема источника питания представлена на  

рис. 2. Изменением угла включения тиристора VS1  

и VS2 (в зависимости от направления протекания тока) 

регулируется средняя величина тока Iсв, а следователь-

но, мощность, передаваемая в свариваемые детали. 

 

 

 
 

Рис. 2. Упрощенная схема рассматриваемого  

источника питания контактной машины 

 

 

На рис. 3 приведены временные диаграммы сетевого 

напряжения и тока источника питания машины при 

угле управления 100º. 

Рассмотрим упрощенную типовую структуру парал-

лельного полупроводникового компенсатора (рис. 4), 

описанную в [15]. 

Он состоит из системы управления, инвертора на-

пряжения, дросселя L и энергонакопительного кон-

денсатора C. На временных диаграммах, представлен-

ных на рис. 5, видно, что при работе компенсирующе-

го устройства максимальный ток, потребляемый из се-

ти, уменьшается в 3 раза и становится почти синусои-

дальным и синфазным сетевому напряжению, а следо-

вательно, потребляемая мощность – практически пол- 

 

 

 
 

Рис. 3. Временные диаграммы работы нагрузки 

 

 

ностью активной. Это позволяет уменьшать расчетные 

Мощности энергоснабжающего оборудования при пи-

тании электротехнических установок [16–18]. Мгно-

венные значения компенсационного тока ic(t) рассчи-

тывались согласно следующей формуле [19; 20]: 
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где u(t) – мгновенные значения сетевого напряжения; 

i(t) – мгновенные значения тока нагрузки; 

T – период сетевого напряжения. 

Как видно из рис. 1, 4, аварийные ситуации могут 

проявиться в виде короткого замыкания со стороны

 

 
 

Рис. 4. Упрощенная структура типового полупроводникового компенсирующего устройства 
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нагрузки, короткого замыкания выводов полупро-

водникового преобразователя, обрыва цепей в точке 

подключения компенсатора, короткого замыкания 

вследствие пробоя или других причин выводов сило-

вых ключей (транзисторов) и обрыва цепей транзи-

сторов. 

 

 

 
 

Рис. 5. Сетевое напряжение и потребляемый  

из сети ток при нормальном функционировании ком-

пенсирующего устройства 

 

 

Рассмотрим более подробно поведение модели ком-

пенсатора в этих ситуациях в следующем порядке: 1. В на-

грузке произошло короткое замыкание; 2. Один из клю-

чей моста инвертора компенсатора вышел из строя, не 

реагирует на управляющие сигналы системы управле-

ния, его сопротивление стремится к нулю; 3. Про-

изошло отключение нагрузки от компенсатора во время 

работы системы; 4. Один из ключей моста инвертора 

компенсатора вышел из строя, его проводимость стре-

мится к нулю. 

На рис. 6 приведены временные диаграммы при ко-

ротком замыкании в нагрузке. В качестве нагрузки взята 

модель точечной контактной сварочной машины при 

сварке двух листов стали, описанная в [7]. С нулевого 

момента времени до t=20 мс компенсирующее устройст-

во отключено. В момент времени t=20 мс компенсатор 

включается и устраняет негативное влияние энергопо-

требителя на сеть. Затем в t=35 мс происходит авария – 

выводы нагрузки соединяются через низкоомный рези-

стор (номинал 0,1 Ом), что моделирует режим короткого 

замыкания и приводит к резкому возрастанию потреб-

ляемого тока. Видно, что вследствие стандартной реак-

ции системы управления на аварию как на рабочий ре-

жим ток компенсирующего устройства повышается 

примерно в два раза. В то же время на графике тока на-

грузки видно, что компенсатор не защищает ее от корот-

кого замыкания и не заменяет собой традиционные сред-

ства защиты. Следовательно, для защиты компенсирую-

щего устройства от короткого замыкания в нагрузке дос-

таточно традиционных средств защиты энергопотреби-

теля со стороны питающей сети, например, автоматиче-

ского выключателя, отключающего нагрузку, поскольку 

в момент аварии ток компенсатора не возрастает скач-

ком до момента срабатывания выключателя. 

 На рис. 7 показаны временные диаграммы при ко-

ротком замыкании в полупроводниковом ключе инвер-

тора напряжения (IGBT/Diode3 [21]). В процессе ими-

тационного моделирования происходит короткое замы-

кание в одном из транзисторов схемы инвертора (VT3). 

При этом наблюдается резкое повышение тока через Lк. 

С одной стороны, ток компенсатора, протекающий че-

рез дроссель, измеряется датчиком во многих способах 

управления компенсатором, например, в следящем 

(гистерезисном) способе.  

 

 

 
 

Рис. 6. Временные диаграммы работы компенсатора при коротком замыкании в нагрузке 
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Рис. 7. Временные диаграммы работы компенсатора при коротком замыкании  

в полупроводниковом ключе инвертора напряжения 

 

 

С другой стороны, максимальный ток компенсато-

ра совпадает по величине с максимальным током че-

рез полупроводниковые элементы. Однако недоста-

точно просто отключить все ключи, когда величина 

тока компенсатора превышает некоторую часть пас-

портной величины максимального тока полупровод-

никового прибора. В этом случае обратные диоды 

(VD1, VD2) оказываются подключенными к сетевому 

напряжению через дроссель Lк, на котором при скач-

ках тока возникают перенапряжения, суммирующиеся 

с сетевым, и возникает вероятность выхода из строя 

элементов компенсатора из-за превышения обратными 

напряжениями на диодах допустимой величины. Не-

обходимо отключать всю схему инвертора напряже-

ния от сети при превышении данного порога, что при-

водит к необходимости разработки схем подключения 

полупроводникового компенсатора к нагрузке с уче-

том аварийных режимов работы. 

На рис. 8 показаны временные диаграммы при холо-

стом ходе нагрузки. 

 

 

 
 

Рис. 8. Временные диаграммы работы компенсатора при холостом ходе нагрузки 
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Рис. 9. Временные диаграммы работы компенсатора при холостом ходе ключа инвертора напряжения 

 

 

Видно, что, несмотря на отсутствие опасных для 

приборов токов, происходит излишняя перекомпенса-

ция, которая может быть устранена использованием 

способов расчета компенсационного тока с учетом осо-

бенностей нагрузки, поскольку на основе общих мето-

дов расчета невозможно сказать, чем вызвана токовая 

пауза в нагрузке: технологическими особенностями или 

режимом холостого хода. 

На рис. 9 показаны временные диаграммы работы 

компенсатора при холостом ходе ключа инвертора на-

пряжения (IGBT/Diode3 [21]). 

В этом случае достаточно системе управления от-

ключать все ключи или все компенсирующее устройст-

во при длительном отсутствии реакции на управляю-

щие импульсы. 

Таким образом, в результате имитационного моде-

лирования получены кривые токов компенсатора при 

различных аварийных ситуациях. Очевидно, что с од-

ной стороны компенсатор должен иметь в своем со-

ставе традиционные защитные средства в виде раз-

личных предохранителей и автоматических выключа-

телей. Однако сохранить работоспособность либо все-

го компенсатора, либо его непострадавших элементов 

можно с помощью системы управления компенсато-

ром, заложив реакции на скачкообразные изменения 

токов и напряжений на уровне алгоритмов функцио-

нирования системы управления, такие как отключение 

силовой части преобразователя от питающей сети при 

превышении порогового значения напряжения на об-

ратных диодах, а также принудительное закрытие си-

ловых ключей при длительном отсутствии реакции на 

команды управления. 
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in emergency modes: short-circuit in the load, short-circuit in the semiconducting switch of the compensator voltage in-

verter, at idle load, and at no-load of inverter switch of compensator voltage. The article presents the ways of protection of 

compensator and its load in such modes, and makes the conclusions about the possibility of their processing using the fa-

cilities of compensator management system. The authors prove the necessity of joint use of such traditional protection fa-

cilities as circuit breakers under the conditions of short-circuit in the load. The article describes possible behavior of  

the control system of compensating device for safe processing of short-circuit of one inverter voltage switch, as well as  

the modes of no-load or compensator switch. 
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Аннотация: В рыночной экономике инновациям уделяется существенное внимание. От инновационной актив-

ности предприятия во многом зависят его конкурентные преимущества, рыночные возможности и эффективность 

деятельности. Для реализации инновационной деятельности современная организация должна обладать необхо-

димыми для этого ресурсами, возможностями. В экономической литературе применяют понятие «инновационный 

потенциал». Однако данная категория не имеет однозначной трактовки, что вызывает определенные дискуссии.  

В статье исследованы теоретические подходы к определению категории «инновационный потенциал». В отдель-

ных источниках при исследовании понимания сущности инновационного потенциала затрагивается ресурсный 

подход, согласно которому инновационный потенциал рассматривается как совокупность различных видов ресур-

сов, обеспечивающих реализацию инновационного развития хозяйствующего субъекта. В статье определено, что 

для достижения инновационного развития современной организации необходимо обладать основными ресурсами, 

такими как: человеческие, интеллектуальные, информационно-знаниевые, технология, энергетические, основные 

средства, материальные, финансовые. Разработка и создание инновационных продуктов повышает конкурентные 

преимущества предприятия, позволяет завоевать новые рынки, расширить круг потенциальных потребителей, по-

высить собственные финансовые результаты. Для того чтобы определить, может ли предприятие осуществить 

инновационное развитие, необходимо знать, владеет ли оно инновационными ресурсами. В результате проведен-

ного исследования уточнены понятия «инновационный потенциал» и «инновационные ресурсы». На наш взгляд, 

инновационный потенциал современной организации представляет собой совокупность ресурсов, резервов и воз-

можностей, позволяющих осуществлять инновационную деятельность, достигать инновационных целей, улуч-

шить показатели эффективности деятельности. Ресурсы, способствующие инновационному развитию предпри-

ятия, можно представить как инновационные ресурсы. 

 

В эпоху стремительного развития науки и техники 

особое значение отводится зарождению инновационной 

экономики, кардинально меняющей потребности обще-

ства в продуктах и услугах, обладающих качественно 

новыми характеристиками, чем уже существующие.  

В связи с чем для завоевания рынка и роста прибыли 

современная организация должна ориентироваться на 

нового потребителя, предлагая ему новую продукцию, 

опережая конкурентов. Инновационное развитие совре-

менной организации – это императив не только текущей, 

но и перспективной ее деятельности.  

В рыночной экономике инновациям уделяется су-

щественное внимание. Это обусловлено тем, что от 

инновационной активности предприятия во многом 

зависят его конкурентные преимущества, рыночные 

возможности, а также эффективность деятельности. 

Для реализации инновационной деятельности со-

временная организация должна обладать необходимы-

ми для этого ресурсами, возможностями. При этом  

в экономической литературе применяют понятие «ин-

новационный потенциал». Однако данная категория не 

имеет однозначной трактовки, что вызывает опреде-

ленные дискуссии.  

Вопросам формирования и структуры инновационного 

потенциала и инновационного развития хозяйствующего 

субъекта посвящены труды отечественных и зарубежных 

ученых, таких как: И. Ансофф, Т.В. Арцер, И.В. Афонин, 

Л.С. Барютин, М.А. Бендиков, А.Г. Ивасенко, А.К. Казан-

цев, Д.И. Кокурин, Е.П. Маскайкин, Л.Э. Миндели,  

О.П. Молчанова, Я.И. Никонова, А.О. Сизова, А.В. Сурин, 

Р.А. Фатхутдинов, Е.Ю. Хрусталев и др. [1–11]. 

На рис. 1 представлены определения инновационно-

го потенциала организации в интерпретации авторов 

экономической литературы. 

Особый интерес вызывает точка зрения И.В. Афо-

нина, который понятие инновационного потенциала 

рассматривает с нескольких позиций [2, с. 71]: в инст-

рументальном смысле инновационный потенциал явля-

ет собой аналитическое понятие, с помощью которого 

можно выявить «…разрыв эффективности достигнутых 

инновационных результатов и возможностей наличных 

инновационных ресурсов»; с экономической позиции 

инновационный потенциал представлен как «…пре-

дельно возможный уровень вклада нововведенческой 

деятельности в улучшение финансовых показателей 

предприятия, достижимый при оптимальном использо-

вании имеющихся инновационных ресурсов»; совокуп-

ный инновационный потенциал предприятия представ-

ляет «…сложную нелинейную функцию потенциалов 

отдельных видов ресурсов, которая должна быть объек-

том конкретного творческого анализа в каждом случае. 

При этом… совокупный инновационный потенциал 

определяется в первую очередь наиболее сильной со-

ставляющей ресурсной базы инновационного процесса, 

полная реализация возможностей которой может быть 

осуществлена при наименьших финансовых затратах». 

В отдельных источниках при исследовании понима-

ния сущности инновационного потенциала затрагивает-

ся ресурсный подход, согласно которому инновацион-

ный потенциал рассматривается как совокупность раз-

личных видов ресурсов, обеспечивающих реализацию 

инновационного развития хозяйствующего субъекта.  

Полная реализация инновационного потенциала 

предприятия возможна через оптимизацию использова-

ния его инновационных ресурсов.  

По мнению И.В. Афонина, «инновационные ресур-

сы представляют собой совокупность финансовых, ин-

теллектуальных и материальных средств, которыми
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Рис. 1. Определение категории «инновационный потенциал» 

в интерпретации авторов экономической литературы 

 

 

располагает предприятие для достижения положитель-

ных инновационных результатов» [2, с. 65]. 

Следует отметить, что ни одна организация не смо-

жет осуществлять инновационную деятельность, если 

не будет обладать необходимыми и достаточными ре-

сурсами [15; 16].  

На рис. 2 представлена ресурсная составляющая ин-

новационного развития современной организации. 

На наш взгляд, для достижения инновационного 

развития современной организации необходимо обла-

дать основными ресурсами, одними из которых явля-

ются человеческие ресурсы. При этом особое внимание 

ИННОВАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ 

АВТОР ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

Д.И. Кокурин [6] 

В.Н. Гунин [12] 

А.В. Сурин, 

О.П. Молчанова [8] 

С. Кочетков [13] 

Инновационный потенциал содержит неиспользованные, 

скрытые возможности накопленных ресурсов, которые мо-

гут быть приведены в действие для достижения целей эко-

номических субъектов. 

Инновационный потенциал организации – это мера ее го-

товности выполнить задачи, обеспечивающие достижение 

поставленной инновационной цели, то есть мера готовности 

к реализации инновационного проекта или программы ин-

новационных преобразований и внедрения инновации. 

Инновационный потенциал предприятия можно определить 

как способность достигать при имеющихся в наличии ресур-

сах поставленных инновационных целей. 

Инновационный потенциал (государства, региона, отрасли, 

организации) – это совокупность различных видов ресурсов, 

включая материальные, финансовые, интеллектуальные, 

научно-технические и иные, используемых для осуществле-

ния инновационной деятельности. 

М.А. Бендиков, 

Е.Ю. Хрусталев [4] 

Инновационный потенциал (экономики, региона, отрасли, 

предприятия) – организованная совокупность взаимосвязан-

ных условий и ресурсов (материальных, финансовых, кадро-

вых, информационных, интеллектуальных и иных), обеспе-

чивающих, с одной стороны, воспроизводство существую-

щей научно-технической и технологической базы и возмож-

ность осуществления инновационной деятельности, а также 

возможность расширенного воспроизводства НИС и ее ин-

фраструктуры. 

А.И. Николаев [14] 
В более узком смысле инновационный потенциал иногда 

трактуется как «система факторов и условий, необходимых 

для осуществления инновационного процесса». 

Е.П. Маскайкин, 

Т.В. Арцер [7] 

Инновационный потенциал рассматривают как совокупность 

производственно-технологического, трудового, финансово-

го, организационно-управленческого и интеллектуального 

потенциалов. 
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Рис. 2. Ресурсная составляющая инновационного развития современной организации 

 

 

уделяется качественным характеристикам работников, 

их способностям мобильно реагировать на изменяю-

щиеся условия внутренней и внешней среды, выдвигать 

эффективные идеи, принимать экономически обосно-

ванные управленческие решения [17].  

В настоящее время инновационное развитие пред-

приятия является необходимым условием его деятель-

ности, поскольку направлено на привлечение покупа-

телей, рост конкурентоспособности, повышение при-

были [18].  

По нашему мнению, в рамках инновационного раз-

вития является оправданным выделение интеллекту-

ального потенциала работника, представляющего ин-

теллектуальный ресурс современной организации. При 

этом интеллектуальный потенциал работника – сово-

купность характеристик работника, таких как уровень 

образования, квалификация, профессиональные знания, 

опыт, практические навыки, творческие и интеллекту-

альные способности, креативное мышление, которые 

могут содействовать инновационному развитию орга-

низации [19].  

В жизнедеятельности практически любой организа-

ции одно из ведущих мест занимают основные средст-

ва. Их эффективное использование позволяет значи-

тельным образом не только повысить результаты рабо-

ты хозяйствующего субъекта, но и осуществлять инно-

вационное развитие. Большую роль в инновационной 

направленности предприятия играет внедрение про-

грессивной техники и современных технологий, спо-

собных увеличить производительность труда, снизить 

себестоимость продукции. В связи с этим наличие усо-

вершенствованной технологии повышает конкурентное 

преимущество организации и является важным ресур-

сом в производстве качественно новой продукции. 

В настоящее время энергетические ресурсы в боль-

шинстве случаев характеризуют меру производственных 

возможностей отдельно взятой организации и в целом 

экономической среды. Благодаря энергетическим ресур-

сам реализуются функции основных средств, источника 

тепла и освещения.  

Следующим значимым видом ресурсов являются 

материальные. Без них невозможно осуществление ин-

новационной деятельности предприятия. При этом не-

обходимо уделять внимание поиску путей наиболее 

рационального их использования.  

Деятельность современной организации неразрывно 

связана с ее финансовой стороной, обеспечивающей 

финансовыми ресурсами сферы хозяйствования и бес-

перебойную работу. Функционирование предприятия 

невозможно без финансовых ресурсов, и практически 

любое направление деятельности требует их привле-

чения и использования. От того, насколько оно распо-

лагает ими, зависит возможность инновационного 

развития хозяйствующего субъекта. Достаточный объ-

ем финансовых ресурсов, их эффективное распределе-

ние и потребление предопределяют успех в работе 

организации, устойчивость финансового состояния, 

возможность осуществления инновационной деятель-

ности [17; 20].  

В настоящее время актуальность приобретают ин-

формационно-знаниевые ресурсы, представляющие 

собой совокупность внешней и внутренней информа-

ции и знаний, эффективное использование которых 

позволяет повысить ресурсный потенциал организации 

и реализовать инновационное развитие. 

Одной из главных задач инновационно направлен-

ной организации является поиск резервов увеличения 

ресурсов и их эффективное использование. Разработка 

и создание инновационных продуктов повышает кон-

курентные преимущества предприятия, позволяет за-

воевать новые рынки, расширить круг потенциальных 

потребителей, повысить собственные финансовые ре-

зультаты. Однако необходимо учитывать тот факт, что 

не каждая современная организация обладает ресурса-

ми и возможностями, необходимыми для выбора и реа-

лизации инновационного развития. Для того чтобы  

 

 
ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ  

СОВРЕМЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
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определить, может ли предприятие осуществить инно-

вационное развитие, необходимо знать, владеет ли оно 

инновационными ресурсами [20; 21]. 

В результате проведенного исследования считаем, 

что инновационный потенциал современной организа-

ции представляет собой совокупность ресурсов, резер-

вов и возможностей, позволяющих осуществлять инно-

вационную деятельность, достигать инновационных 

целей, улучшить показатели эффективности деятельно-

сти. Ресурсы, способствующие инновационному разви-

тию предприятия, можно представить как инновацион-

ные ресурсы [20; 21].  

Таким образом, в условиях жесткой конкуренции 

каждая современная организация должна быть иннова-

ционно ориентированной, постоянно совершенствовать 

производимую продукцию, тем самым повышать кон-

курентные преимущества. 
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Annotation: Market economy pays great attention to the innovations. The competitive advantages of an enterprise, 

market opportunities and operating efficiency depend considerably on the innovative activity of an enterprise. To perform 

innovative activity a modern enterprise should possess necessary resources and opportunities. Literature on economics 

uses the concept «innovative capacity». At the same time, this category does not have exact interpretation, and it causes 

certain discussions. The article studies theoretical approaches to the definition of the «innovative capacity» category. Cer-

tain sources, while studying the understanding of innovative capacity essence, concern resource approach according to 

which the innovative capacity is considered to be the complex of various types of resources ensuring the implementation 

of innovative development of business objects. The article defined that to achieve innovative development a modern enter-

prise should possess basic resources, such as: human, intellectual, information and knowledge, technology, energy, capital 

assets, material and finance. Development and creation of innovative products improve the competitive advantages of an 

enterprise, allow to win new markets, expand the potential customers base, and improve own financial results. To estimate 

if an enterprise is able to perform innovative development it is necessary to know whether it possesses innovative re-

sources. As a result of the study, the concept of «innovative capacity» and «innovative resources» are specified. To our 

opinion, the innovative capacity of a modern enterprise is a complex of resources, reserves and opportunities allowing to 

perform innovative activity, achieve the innovative goals, and improve the performance ratio. The resources ensuring in-

novative development of an enterprise can be represented by the innovative resources.  
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Аннотация: В статье обоснована необходимость адаптации существующего метода бюджетного управления на 

российских предприятиях ракетно-космической отрасли, вызванная отличительными особенностями производства 

и поставки техники в рамках государственного заказа. Выявлены следующие особенности производственной  

и финансовой деятельности предприятий ракетно-космической отрасли: длительность производственного цикла 

превышает календарный год, большие объемы незавершенного производства, цены и объемы производства опре-

делены Федеральной космической программой, отсутствуют коммерческие затраты, производство каждого изде-

лия ракетно-космической техники планируется отдельно, для учета инфляции используются индексы дефляторы. 

Сформирована технология интеграции стратегического и тактического уровней управления, представляющая со-

бой пятиэтапную последовательность взаимосвязанных процедур, позволяющих реализовать переход от долго-

срочного стратегического планирования к краткосрочным тактическим планам. Предложены инструменты реали-

зации каждой из процедур с учетом практического опыта производства ракетоносителей на основе сетевых и цик-

ловых графиков. Разработана процедура бюджетирования, включающая оптимизационную экономико-

математическую модель финансирования производственной деятельности предприятия ракетно-космической от-

расли, использующую кроме общепринятых бюджетов продаж, производства, прямых материальных затрат  

и прямых трудовых затрат также планы платежей поставщикам, по заработной плате, накладным постоянным за-

тратам, план поступления денежных средств. Последний план учитывает требования и условия оплаты и поставки 

ракетно-космической техники в рамках Федеральной космической программы. Кроме того, данная модель адап-

тирована для предприятий, использующих заемные средства в виде банковских кредитов. Предложенная процеду-

ра бюджетирования включает разработку стратегических инициатив, вычленение из нее целевых ориентиров, не-

обходимых для формирования нескольких вариантов операционных бюджетов продаж и затрат, и на их основе 

расчет бюджета движения денежных средств и бюджета доходов и расходов. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Одним из проверенных мировой практикой эффек-

тивных способов управления предприятием в рыночных 

условиях является бюджетный метод управления. Этот 

метод в различных вариантах применяется практически 

всеми крупными и средними предприятиями [1; 2]. 

Сущность бюджетирования состоит в разработке 

взаимосвязанных планов производственно-финансовой 

деятельности организации, ее подразделений, исходя из 

текущих и стратегических целей функционирования, 

контроля за выполнением этих планов, в использовании 

корректирующих воздействий на отклонения от пара-

метров их исполнения [3]. Классический бюджет пред-

приятия включает два основных блока: систему опера-

ционных бюджетов и систему финансовых бюджетов. 

Соответственно, с точки зрения последовательности 

подготовки документов процесс бюджетирования мо-

жет быть условно разбит на две основные части, каждая 

из которых является законченным этапом планирова-

ния: 1) подготовка операционных бюджетов, 2) подго-

товка финансовых бюджетов. 

В настоящее время в литературе имеется большое 

количество различных моделей управления финансовой 

деятельностью предприятий [4–6], но они не адаптиро-

ваны к особенностям финансов и системы управления 

предприятиями ракетно-космической отрасли. Так, не-

смотря на широкое распространение программных про-

дуктов, реализующих концепцию MRP и более разви-

тую ERP, еще не до конца реализована идея интеграции 

как материальных, так и финансовых потоков в виде 

целостной модели виртуального предприятия [7; 8]. 

Кроме того, отсутствуют подходы, позволяющие ин-

тегрировать долгосрочные стратегические планы и так-

тические бюджеты, рассчитанные на краткосрочный 

период [9]. 

 

ОСОБЕННОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ   

И ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИ-

ЯТИЙ РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ 

Анализируя работы ряда авторов, посвященные 

экономике предприятий ракетно-космической отрасли 

[10–12], можно выделить следующие особенности, ко-

торые необходимо учитывать: 

1. Длительность производственного цикла.  

Период планирования в классической системе бюд-

жетирования обычно составляет год с детализацией по 

кварталам или месяцам. Однако сроки изготовления 

изделий в ракетно-космической отрасли измеряются 

месяцами, а иногда и годами, поэтому даты начала и 

конца изготовления могут находиться не только в раз-

ных отчетных кварталах, но и годах. 

Для учета фактора времени при расчете инвести-

ционных проектов показатели доходов и расходов 

разных периодов приводятся к показателям одного 

расчетного периода, т. е. используется метод дискон-

тирования. Однако на предприятия ракетно-космичес-

кой отрасли для учета изменения стоимости материа-

лов, комплектующих изделий, услуг сторонних орга-

низаций и т. д. затраты планируются с учетом коэф-

фициента-дефлятора.  
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2. Большой объем незавершенного производства. 

В ракетно-космической промышленности наиболь-

шая доля производственных затрат приходится на по-

купные готовые комплектующие изделия, полуфабри-

каты, а также на сырье и материалы, что с учетом про-

изводственного процесса изготовления изделий приво-

дит к возникновению большого объема незавершенного 

производства и низкой оборачиваемости оборотных 

средств. Для обеспечения бесперебойной работы дан-

ного производства требуется постоянная мобилизация 

ресурсов, как собственных, так и заемных. 

3. Бюджет реализации планируется в соответствии с 

Федеральной космической программой [13] и Государ-

ственной программой Российской Федерации «Косми-

ческая деятельность России на 2013–2020 годы» [14]. 

Прогнозирование выручки может составляться на 

основе экономических методов прогнозирования, но 

предприятия ракетно-космической отрасли выполняют 

основной объем работ в рамках Федеральной космиче-

ской программы, поэтому получают денежные средства 

в объеме выделенного финансирования по федераль-

ным целевым программам в виде авансов и оконча-

тельного расчета за выполненные работы. 

Кроме того, формирование цены на продукцию  

в рамках государственного заказа имеет отличительные 

особенности. Учитывая то, что изготавливаемая про-

дукция уникальна, она рассчитывается предприятием 

на каждое изделие методом прямого счета, по статьям 

калькуляции исходя из экономических и технических 

норм, нормативов и действующих закупочных цен на 

используемые в процессе производства сырье, материа-

лы и комплектующие изделия. Данная цена практиче-

ски не зависит от соотношения спроса и предложения,  

а сам рынок функционирует под строгим контролем со 

стороны государства. Предприятия, выполняющие го-

сударственный заказ, не тратят значительные средства 

на продвижение товаров на рынок и рекламу, что по-

зволяет не учитывать данные затраты при подготовке 

бюджета на планируемый период.  

4. Планирование ресурсов проводится по каждому 

изделию отдельно. 

В классической системе бюджетирования для пред-

приятий, выпускающих однотипную продукцию, пла-

нирование необходимых ресурсов проводится в соот-

ветствии с объемом производственной программы на 

планируемый период. Однако, учитывая уникальность 

всех изделий, производство которых характеризуется 

различными сроками изготовления и объемами необхо-

димых ресурсов, можно отметить, что возникают слож-

ности с эффективным планированием последних. 

Выходом из данной ситуации является использова-

ние методов проектного планирования, то есть, проведя 

расчет затрат (переменные затраты) по каждому изде-

лию, описав их как проекты и наложив их на текущую 

деятельность (учет постоянной составляющей затрат), 

можно получить необходимый объем ресурсов для ка-

ждого планируемого периода.  

Учитывая вышеизложенное, можно сделать вывод  

о том, что классическая схема бюджетирования не по-

зволяет эффективно управлять финансовыми средства-

ми предприятия ракетно-космической отрасли, т. к. не 

учитывает основные особенности производственной 

деятельности. Решением данной проблемы является 

разработка специфического инструментария, который 

будет совместно использовать классические методы 

бюджетирования и методы долгосрочных инвестицион-

ных проектов, что позволит управлять финансовыми 

средствами предприятия с учетом долгосрочных планов. 

В данный инструментарий должны входить: 1) про-

цедуры интеграции планирования производственной 

программы предприятия и схемы ее финансирования  

с его долгосрочными проектами; 2) модель планирова-

ния производственной программы с учетом структуры, 

объемов и сроков обеспечения финансовыми средства-

ми производственной деятельности предприятия. 

 

РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ ИНТЕГРАЦИИ 

СТРАТЕГИЧЕСКОГО И ТАКТИЧЕСКОГО УРОВ-

НЕЙ УПРАВЛЕНИЯ 
Для использования данных планов можно предло-

жить следующую технологию интеграции оперативно-

го управления с системой стратегических планов пред-

приятия. Эта технология подразумевает применение 

ряда процедур планирования для перехода от долго-

срочного стратегического планирования к краткосроч-

ному (рис. 1). 

Этап 1. Прогнозирование выручки и поступления 

финансовых средств по годам. Плановые цены по годам 

на каждое изделие рассчитываются с использованием 

метода индексации затрат и цен по прогнозам Мини-

стерства экономического развития и торговли РФ. Так 

как изготавливаемая продукция уникальна, она рассчи-

тывается предприятием на каждое изделие методом пря-

мого счета, при этом размер выручки по годам определя-

ется как сумма цен на изделия в расчетном периоде. 

Данные о финансировании работ в рамках государствен-

ного заказа используются при планировании финансиро-

вания производственной деятельности. На данном этапе 

формируется стратегический бюджет доходов. 

Этап 2. Составление плана производства по годам. 

В соответствии с установленными сроками реализа-

ции изделий разрабатывается производственная про-

грамма на несколько лет вперед. При производстве ра-

кеты-носителя (далее РН) выполняются различные ви-

ды механических, слесарно-сборочных, монтажных 

операций, связанных с изготовлением сборочных ком-

плектов и готового изделия (рис. 2). 

Изготовление изделия начинается с закупки металла 

и материалов, а также с авансирования сторонних орга-

низаций, изготавливающих двигатели, ЭРМ, оборудо-

вание бортовой системы управления и радиотелеметри-

ческой системы. Собственные работы начинаются  

с шестого месяца цикла изготовления изделия. В про-

изводство запускается изготовление рулевых машин 

(РМ), арматуры, приборов, кабелей и баков. После 

окончания выполнения собственных работ и поставки 

на предприятие готовых комплектующих изделий от 

сторонних организаций начинается общая сборка изде-

лия и проводятся контрольные испытания ракет-

носителей (КИС). 

В соответствии с длительностью производственного 

цикла изготовления одного изделия разрабатывается 

сетевой график изготовления ракет-носителей на пла-

нируемый период (рис. 3).  

Этап 3. Прогнозирование переменных и постоянных 

расходов по годам. 
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Рис. 1. Этапы технологии интеграции управления промышленного предприятия  

с системой стратегических планов 

 

 

Состав затрат на производство продукции определен 

в соответствии с приказом Министерства промышленно-

сти и энергетики РФ от 23.08.2006г. № 200 «Об утвер-

ждении порядка определения состава затрат на произ-

водство продукции оборонного назначения, поставляе-

мой по государственному оборонному заказу» [15]. 

Объем переменных материальных и прямых трудо-

вых затрат формируется методом технологического 

нормирования, при котором, исходя из технологии 

производства, определяются удельные прямые матери-

альные и трудовые затраты на единицу продукции.  

После расчета переменных затрат на основании 

фактических данных за прошлый период определяются 

постоянные расходы на планируемый период, которые 

включают общехозяйственные и общепроизводствен-

ные расходы. Для учета изменения стоимости материа-

лов и выполнения производственных работ с течением 

времени используются индексы-дефляторы, а не ставки 

дисконтирования, как для инвестиционных проектов. 

Указанные индексы учитывают изменения потреби-

тельских цен на товары (работы, услуги) и позволяют 

рассчитать будущие цены на основе существующих. На 

данном этапе формируется стратегический бюджет 

расходов. 

Этап 4. Прогнозирование финансирования произ-

водственной деятельности. 

Для планирования финансирования производствен-

ной деятельности в планируемом периоде используют-

ся данные о плановых поступлениях от заказчиков  

и необходимые платежи для закупки материалов, товаров 

и услуг и на выплату заработной платы и налогов. Также 

необходимо учитывать, что в планируемом периоде могут 

присутствовать периоды с отрицательным остатком де-

нежных средств, то есть дефицитные периоды. 
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Рис. 2. Цикловой график изготовления РН 

 

 

 
 

Рис. 3. Сетевой график изготовления РН на планируемый период 

 

 

Для ликвидации дефицитов требуется реализация ме-

роприятий по синхронизации притоков и оттоков денеж-

ных средств и привлечению дополнительного финанси-

рования. Принятие оптимальных решений о финансиро-

вании требует разработки оптимизационной модели фи-

нансирования производственной деятельности предпри-

ятия. В случае если полученная схема финансирования 

не реализуема или недостаточно эффективна, предлага-

ется вернуться на этап 2 для изменения производствен-

ной программы. На данном этапе формируется стратеги-

ческий бюджет движения денежных средств. 

Этап 5. Формирование стратегически ориентирован-

ных годовых (краткосрочных) бюджетов предприятия. 

На большинстве предприятий ракетно-космической 

отрасли применяется классическая процедура бюдже-

тирования. В общем случае составляется полный ком-

плект бюджетов традиционно прямым методом – от 

плановых объемов реализации продукции на планируе-

мый период. 

Однако классическая процедура бюджетирования 

должна быть модифицирована с учетом стратегической 

направленности деятельности предприятия, т. е. целе-

вые итоговые показатели должны быть согласованы со 

стратегическими планами производственной деятель-

ности предприятия (рис. 4). 

Для этого необходимо составить бюджеты стратеги-

ческих инициатив (мероприятий) на конкретный пери-

од планирования. Фактически это действие сводится  

к вычленению из стратегических бюджетов той части, 

которая запланирована на рассматриваемый календар-

ный период. 

Полученные данные используются при построении 

операционных годовых бюджетов предприятия.  

Показатели продаж превращаются из результирую-

щих, как было раньше, в плановые. Они включаются 

напрямую в соответствующие бюджеты в том размере, 

который предусмотрен стратегическими бюджетами. 

В соответствии с плановым объемом поставок по 

государственному заказу составляются бюджеты про-

изводства, а также бюджеты прямых затрат на материа-

лы и заработную плату и бюджет затрат на общехозяй-

ственные и общепроизводственные расходы. 

Далее на основании составленных бюджетов необхо-

димо построить финансовые бюджеты: бюджет доходов
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Рис. 4. Процедура бюджетирования с учетом долгосрочных проектов 

 

 

 

и расходов, бюджет движения денежных средств. Оп-

тимизационная модель финансирования производст-

венной деятельности промышленного предприятия 

(рис. 5), а также алгоритмы ее решения без привлече-

ния заемных средств и с привлечением банковского 

кредита, разработанные автором, были представлены 

ранее в [16–18]. Основой для авторской модели послу-

жили результаты исследований, представленные в [19–

21], которые были адаптированы с учетом представ-

ленных выше особенностей производства на предпри-

ятиях ракетно-космической отрасли. 

Данные бюджеты требуется сопоставить с теми 

промежуточными данными, которые были составлены 

в процессе стратегического планирования для данного 

периода. Только соответствие полученных бюджетов 

промежуточным значениям даст количественное под-

тверждение соответствия текущей деятельности пред-

приятия разработанной стратегии. При выявленном 

несоответствии требуется скорректировать текущую 

деятельность таким образом, чтобы достигалась реали-

зация поставленных стратегических целей.  

Таким образом, стратегическая ориентация предла-

гаемой процедуры бюджетирования на предприятиях 

ракетно-космической отрасли определяется тем, что: 

1) целевые значения всех показателей на конец периода 

бюджетирования берутся непосредственного из страте-

гических планов (как план выполнения государствен-

ного заказа, выручка от продаж по договорам, с заказ-

чиками); 2) стратегические инициативы в рамках своих 

бюджетов включаются в операционные бюджеты пред-

приятия. Так бюджеты становятся проводниками реа-

лизации стратегии.  

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В статье разработана технология интеграции страте-

гического и тактического уровней управления предпри-

ятием ракетно-космической отрасли, учитывающая ряд 

особенностей: длительность производственного цикла, 

большой объем незавершенного производства, бюджет 

реализации планируется в соответствии с государст-

венным заказом, планирование ресурсов проводится по 

каждому изделию отдельно. Данная технология позво-

ляет реализовать процедуру бюджетирования с учетом 

долгосрочных проектов по развитию предприятия  

и включает авторскую оптимизационную экономико-

математическую модель финансирования производст-

венной деятельности промышленного предприятия ра-

кетно-космической отрасли. 
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Рис. 5. Экономико-математическая модель финансирования производственной деятельности  

промышленного предприятия ракетно-космической отрасли 
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Annotation: The article proves the necessity to adapt the existing method of budget management at the Russian enter-

prises of space-rocket industry due to distinctive features of production and supply of equipment for the government pro-

curement. The following features of industrial and financial activities of space-rocket industry are identified. The duration 

of the production cycle exceeds a calendar year, there are big amounts of unfinished production, prices and production 

volumes are defined by the Federal Space Program, there are no commercial costs, production of each piece of rocket and 

space equipment is planned separately, deflators-indexes are used for inflation adjustment. 

A technology integrating strategic and tactical management levels is formed; it is a five steps sequence of interrelated 

procedures to implement the transition from long-term strategic planning to short-term tactical plans. Instruments for im-

plementation of each procedure in the five steps sequence are proposed taking into account practical experience of produc-

tion of launch vehicles based on network and cyclic graphs. 

The budgeting process had been developed; it includes optimization economic-mathematical model of financing  

the production activities of the enterprise of space-rocket industry that uses other than generally accepted sales budget, 

production budget, direct material costs and direct labour costs budgets also plans of payments to suppliers, of payroll, of 

overhead cost, and cash income flow plan. The latter takes into account the requirements and conditions of payment and 

delivery of the space-rocket equipment defined by the Federal Space Program. In addition, this economic-mathematical 

model is adapted for enterprises using bank loans. The proposed procedure of budgeting includes development of strategic 

initiatives, identification of the targets required for the formation of several variants of operating budgets – sales budget 

and expenses budget, and calculation of cash flow budget and the revenue and expenditure budget. 
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Аннотация: В статье обоснована необходимость интеграции современных подходов к управлению. Анализ но-

вой парадигмы управления позволил авторам выделить ее основные черты: позиционирование предприятия как 

«открытой» системы; признание основной целью деятельности удовлетворение потребителей; адаптивность  

к внешней среде; рост ценности специалистов, обладающих знаниями; повышение роли организационной культу-

ры и мотивации сотрудников. В статье предложена классификация современных концепций управления. На осно-

ве исследования целей применения, сущности, проблем и ограничений рассмотренных концепций были определе-

ны основные принципы управления, такие как ориентация на потребителя, ведущая роль качества, применение 

процессного подхода и др. В статье аргументированно доказана актуальность применения контроллинга на пред-

приятии. Авторами предложена модель контроллинга как современной концепции управления, позволяющая ин-

тегрировать и координировать все ее элементы. Основные цели системы контроллинга определены как поддержка 

формирования стратегии развития, ориентация менеджмента на заданные цели, предупреждение кризисных си-

туаций. Объектами воздействия контроллинга являются функциональные области деятельности предприятия.  

В качестве субъекта выступает служба контроллинга, деятельность которой основана на принципах современных 

концепций управления. В статье описаны функции контроллинга: информационная, планирования, контроля, ана-

литическая регулирования, интеграции, координации. Авторами предложены инструменты контроллинга, приме-

нение которых обеспечит достижение целей предприятия. В результате исследования доказано, что предложенная 

система контроллинга обладает основными чертами современных концепций управления. Разработанная модель 

позволит перейти к формированию эффективной системы контроллинга на предприятии на основе новой пара-

дигмы управления. 

 

Актуальность темы исследования определяется тем, 

что функционирование организации происходит в ус-

ловиях постоянно растущей конкуренции, быстро из-

меняющихся потребностей покупателей, повышенной 

социальной ответственности, ограниченности ресурсов 

и взаимосвязи всех субъектов экономики. Усиление 

нестабильности рыночной организационно-экономи-

ческой среды вызывает необходимость пересмотра всей 

системы управления предприятием, изучения новых 

подходов и эффективных механизмов управления, ос-

нованных на использовании результатов теории приня-

тия решений, математического моделирования, теории 

систем, информационного и организационного модели-

рования [1]. И именно интеграция современных подхо-

дов к управлению позволит построить наиболее цело-

стную систему, обеспечивающую создание конкурент-

ных преимуществ предприятия [2]. 

Формирование и внедрение в практику предприятий 

современных концепций управления, основанных на 

принципах новой парадигмы управления, в своих рабо-

тах рассматривают такие авторы, как Э. Майэр, Т. Оно, 

У. Деминг, Д. Джонс, Дж. Джуран, Ф. Кросби, К. Иси-

кава, Дж. Вумек, М. Хаммер, Д. Чампи, Р. Салмон,  

Д. Голдсмит, Ф. Визер, Т. Тагути, А. Фейгенбаум, 

Г.Л. Багиев, М. Портер и др. 

Целью статьи является формирование системы кон-

троллинга как современной концепции управления, 

основанной на новой парадигме управления, обеспечи-

вающей устойчивость развития предприятия. Построе-

ние модели контроллинга, описание ее основных эле-

ментов во взаимосвязи и взаимодействии позволит  

в дальнейшем эффективно встроить службу контрол-

линга в систему управления предприятием, определить 

цели, принципы и функции ее деятельности, сферу 

полномочий, что будет способствовать достижению 

стратегических и тактических целей предприятия. 

В связи с изменением курса мировой экономики 

концепция управления также претерпела резкие транс-

формации. Новая парадигма характеризуется следую-

щими чертами: позиционирование предприятия как 

«открытой» системы, функционирующей в единстве  

с внутренней и внешней средой; признание основной 

целью деятельности качество продукции и удовлетво-

рение потребителей, а не рост производства; адаптив-

ность к внешней среде; рост ценности специалистов, 

обладающих знаниями; повышение роли организаци-

онной культуры и мотивации сотрудников [3].  

В ходе исследования были систематизированы ос-

новные современные концепции управления по крите-

рию функциональности (табл. 1). На основе исследова-

ния целей применения, сущности, проблем и ограниче-

ний рассмотренных концепций были определены об-

щие и специфические черты современных концепций 

(рис. 1). 

Анализ современных концепций позволил выделить 

основные принципы управления, направленные на 

формирование конкурентных преимуществ и устойчи-

вое развитие предприятия: 

1. Деятельность предприятия должна быть ориенти-

рована на потребности и ожидания ранка и в перспек-

тиве на формирование долгосрочных партнерских 

взаимоотношений с потребителями [4]. 

2. Управление качеством следует рассматривать как 

целевую подсистему управления предприятием в це-

лом. Под системой качества понимается совокупность 

организационной структуры, методик, процессов и ре-

сурсов, необходимых для обеспечения общего руково-

дства. Данный подход к управлению основан на участии 
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Таблица 1. Систематизация современных концепций управления 

 

№ 

п/п 

Название  

концепции 
Сущность Цель 

Общие концепции управления 

1.  Концепция  

маркетинга  

взаимодействия 

Целостная, ориентированная на клиента, 

управленческая концепция и система 

управления организацией, направленная 

на формирование долгосрочных партнер-

ских отношений с потребителем 

Рост и развитие предприятия за счет 

наиболее полного удовлетворения по-

требностей рынка 

2.  Концепция  

альтернативных 

затрат 

Определение альтернативных затрат, или 

«упущенных возможностей», которые 

позволят определить доход, который мог-

ла бы получить компания при выборе 

иного варианта использования своих ре-

сурсов 

Разработка обоснованных управленче-

ских решений на предприятии с учетом 

релевантных будущих денежных пото-

ков. 

3.  Концепция  

реинжиниринга 

Переосмысление деятельности и реализа-

ция преимуществ новых технологий  

и человеческих ресурсов, ориентация на 

бизнес-процессы 

Перепроектирование бизнес-процессов 

для достижения существенных улучше-

ний показателей результативности, по-

вышения инвестиционной и инноваци-

онной активности предприятия 

Концепции управления производством 

4.  Total Quality  

Management  

(TQM, «Всеоб-

щее управление  

качеством») 

Всестороннее, целенаправленное и хоро-

шо скоординированное применение сис-

тем и методов управления качеством во 

всех сферах деятельности при участии 

руководства и служащих всех уровней и 

рациональном использовании техниче-

ских возможностей  

Достижение долгосрочного успеха путем 

максимального удовлетворения запросов 

потребителей, сотрудников и общества 

5.  Just-in-Тime  

Production  

(JIT, «Точно  

в срок») 

Организация деятельности предприятия 

по принципу доставки ресурсов и продук-

ции в необходимом количестве, в нужное 

место и время, исключая при этом нали-

чие запасов, основываясь при этом на по-

требностях клиентов 

Ритмичность производства, максималь-

ное удовлетворение потребителей за 

счет своевременных поставок готовой 

продукции, получение дополнительной 

прибыли за счет оптимизации матери-

альных запасов и устранения необосно-

ванных затрат 

6.  Lean production 

(«Бережливое  

производство») 

Концепция, основанная на построении 

потока создания ценностей, реализации 

принципа вытягивания KANBAN, защите 

от непреднамеренных ошибок, всеобщем 

обслуживании оборудовании и т. д. 

Сокращение времени производственного 

цикла, ускорение генерации денежного 

потока, систематическое повышение 

производительности труда, уменьшение 

себестоимости, уменьшение сроков по-

ставки, сокращение потерь производства 

7.  Бенчмаркинг Непрерывное самосовершенствование 

предприятия, постоянный систематиче-

ский процесс сравнения собственной эф-

фективности с конкурентами и основны-

ми мировыми тенденциями 

Повышение общей конкурентоспособно-

сти предприятия за счет поиска адапта-

ции и использования лучших из приме-

няемых методов организации бизнес-

процессов  

Концепции управления персоналом 

8.  Концепция  

управления  

человеком  

(гуманистическая 

концепция) 

Человек позиционируется как главный 

субъект организации и особый объект 

управления, а структура организации 

строится исходя из его желаний и способ-

ностей 

Создание необходимых условий само-

реализации человека 

Концепции финансового управления 

9.  Cash Flow  

Concept  

(Концепция  

денежного  

потока) 

Идентификация денежного потока, учет  

и анализ денежных потоков во времени  

и оценка рисков 

Суммарная оценка элементов денежного 

потока с позиции «настоящего» и «бу-

дущего» 
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№ 

п/п 
Название концепции Сущность Цель 

    

10.  Risk Return Concept 

(Концепция  

компромисса  

между риском  

и доходностью)  

Зависимость между ожидаемой доходностью 

и риском прямо пропорциональная; возмож-

ность ситуации, когда максимизация дохода 

должна быть сопряжена с минимизацией 

риска 

Разработка обоснованных управ-

ленческих решений в нестандарт-

ных ситуациях, планирование инве-

стиционной, инновационной и фи-

нансовой деятельности на основе 

критерия субъективной оптимизации 

соотношения «доходность/риск» 

Концепции информационного управления 

11.  Materials  

requirements  

planning  

(MRP, «Планирова-

ние материальных 

ресурсов») 

Высокие стандарты качества при низких 

издержках производства, а также быстрая 

реакция на изменение потребительского 

спроса и короткое время переналадки обо-

рудования 

Планирование поставок материаль-

ных ресурсов и готовой продукции, 

удовлетворяющих потребности 

клиентов, исключая простои произ-

водства и образования запасов на 

складе 

12.  Manufacturing  

resource planning 

(MRP II,  

«Планирование 

производственных 

ресурсов») 

В отличие от MRP, основывается на плани-

ровании как операционном, так и финансо-

вом, и реализуется путем внедрения в дея-

тельность предприятия специализированных 

программных пакетов  

Планирование потребностей в ма-

териальных, финансовых, челове-

ческих ресурсах и готовой продук-

ции, удовлетворяющих потребно-

сти клиентов, исключая простои 

производства и образования запа-

сов на складе 

13.  Enterprise  

resource planning 

(ERP, «Планирова-

ние ресурсов  

предприятия») 

Интеграция производства, управления пер-

соналом и финансового менеджмента, ори-

ентированная на оптимизацию ресурсов на 

базе специализированного ПО. Данное про-

граммное обеспечение представляет собой 

техническую архитектуру построения ин-

формационной системы, обеспечивающей 

возможность решения функциональных за-

дач и взаимодействия с любыми другими 

системами 

Обеспечение полноты, комплекс-

ности, целостности и непротиворе-

чивости данных за счет использо-

вания общих информационных 

объектов при взаимодействии про-

цессов в едином информационном 

пространстве  

14.  Customer Synchro-

nized Resource Plan-

ning (CSRP, «Пла-

нирование ресурсов 

предприятия, син-

хронизированное  

с покупателем») 

Использование интегрированного пакета 

ERP и перенаправление производственного 

планирования от самого производства к по-

требителю 

Интеграция потребителя в систему 

управления предприятием 

 

 

всех сотрудников, а также направлен на достижение 

устойчивого развития путем удовлетворения потребно-

стей рынка [5]. 

3. Высококвалифицированный персонал играет 

ключевую роль в обеспечении конкурентоспособности 

и стратегического развития предприятия. Человек явля-

ется системообразующим элементом производственной 

и информационно-интеллектуальной деятельности 

предприятия, а организационная культура является ос-

новным мотивационным фактором персонала. 

4. Оптимизация материальных и финансовых ресур-

сов с учетом социального эффекта, экологической  

и энергетической безопасности позволит повысить эф-

фективность работы предприятия как социально-

экономической системы. 

5. Планомерное, пропорциональное развитие произ-

водства и внедрение в хозяйственную практику эконо-

мических, научно обоснованных методов разработки 

производственных планов предприятий и цехов [6]. 

6. Любую деятельность предприятия, в которой 

используются ресурсы для преобразования входов  

в выходы, следует рассматривать как процесс созда-

ния ценностей для потребителя. Сущность процесс-

ного подхода в управлении заключается в разбиении 

деятельности организации на отдельные взаимосо-

гласованные процессы и их постоянном контроле  

в рамках строгого соответствия принятым стандар-

там и общей стратегии. Однако вклад в создание 

ценности отдельных процессов различается, что сле-

дует учитывать, так как предприятие будет эффек-

тивно, если стоимость потребленных ресурсов ниже 

созданной ценности. 

7. Систематическая оценка результатов деятельно-

сти − организованный процесс, направленный на соот-

ношение данных результатов с итогами деятельности 

предприятия в прошлом; на оценку степени достижения 

стратегических ориентиров и определение конкурент-

ной позиции на рынке. 
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Рис. 1. Общие и специфические черты современных концепций управления 

 

 

8. Система управления предприятием базируется на 

КИС с применением специализированных программ-

ных пакетов для организации гибкой деятельности 

предприятия и структуризации больших массивов ин-

формации. 

В условиях информатизации и глобализации эконо-

мики формируется ряд требований, предъявляемых  

к процессу управления бизнесом: системность, ком-

плексность и сбалансированность, базирующихся на 

применении индивидуального набора управленческих 

инструментов для конкретной организации, функцио-

нирующих в конкретной стране и в рамках соответст-

вующей культуры, находящихся на определенных эта-

пах исторического развития [5]. Практика убеждает, 

что наилучшим решением этой многоаспектной про-

блемы является контроллинг. 

Контроллинг в современном мире определяется как 

концепция управления, характеризующаяся научной 

новизной, системностью и структурностью, опреде-

ляющая координацию всех бизнес-процессов и ориен-

тацию их на достижение заданных целей [7].  

Основополагающий вклад в исследование контрол-

линга и практическое использование его элементов вне-

сли ведущие зарубежные ученые П. Вебер, А. Дайле,  

К. Друри. Р. Манн, Э. Майер, Т. Райхман, Х.И. Фольмут. 

Проблемам становления и развития теории контрол-

линга посвящены работы А. Дайле, А. Гавайлера,  

К. Друри, Э. Майера, Р. Манна, П. Хорвата, Д. Хана,  

X. Хунгенберга. К исследованиям по формированию 

контроллинга как системы управления относятся труды 

Э. Майера, Р. Манна, Д. Хана. Современные проблемы 

контроллинга освещены в трудах А. Беккера, В. Нью-

мана, Г. Ортмана, Т. Скоуна, С.Я. Юсуповой и др. 

Так, Р. Манн рассматривает контроллинг как одну 

из областей корпоративного управления, которая «кон-

тролирует ориентированность на конкретные результа-

ты и последовательную целеориентацию компании» 

[7]. По мнению Д. Хана, концепция контроллинга осно-

вана на управлении как на целеориентированном цик-

лическом процессе: «Работа контроллинга как филосо-

фии управления включает в себя… ориентирование на 

результат, планирование и контроль в соответствии  

с определенными целями… и анализ достижения целей 

на основе данных учета и финансов» [8; 9]. 

Отечественные ученые также поддерживают этот 

подход, определяя контроллинг как «концепцию сис-

темного управления и способа мышления менеджеров, 

в основе которых лежит стремление обеспечивать 

долгосрочное эффективное функционирование орга-

низации» [10]. 

Анализ работ отечественных и зарубежных ученых, 

посвященных целям, задачам, принципам, функциям  

и методам контроллинга, позволил определить взаимо-

связь контроллинга и современных концепций управ-

ления (рис. 2). Современный уровень развития теорети-

ческих и практических аспектов контроллинга позволя-

ет рассматривать его как современную концепцию 

управления, направленную на повышение конкуренто-

способности организации, ее адаптивности к изменени-

ям внешней среды, реализация которой обеспечит ус-

тойчивое развитие предприятия в долгосрочной пер-

спективе [11]. 

Оценка реультатов 
деятельности 

 

Концепции управления производством и реализацией 
- гибкое оборудование 
- качество по всем функция и аспектам деятельности 
- системный аудит  

 

Общие концепции управления 

- индивидуализация отношений с потребителем 

- определение альтернативных вариантов во всех областях деятельно-

сти предприятия 

- создание новых технологий и развитие инноваций 
 

Концепции управления персоналом 

- обеспечения условий для самореализации сотрудников 

- отсутствие требований к «качеству» сотрудников 

Концепции финансового управления 

- учет и анализ денежных потоков во времени 

- основным критерием при планировании - критерий субъективной 

оптимизации соотношения «доходность / риск» 

Концепции информационного управления 

- долгосрочное, оперативное и детальное планирование потребности  

в материалах и финансовых ресурсах с возможностью корректировки  

- автоматизация продаж 

- использование OLAP-технологий 

Плановое ведение 
деятельности 
 

Человек –  
главный субъект 
организации 

 

Ведущая роль 
качества 

 

Ориентация  
на потребителя 

 

Высококвалифи-
цированный  
персонал 

 

Оптимизация 
материальных  
и фин. ресурсов 

 

Спец. программ-
мные пакеты 

 

Сис
тем
ный 
под
ход 

  

СИСТЕМНЫЙ 
ПОДХОД 
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Рис. 2. Взаимосвязь контроллинга и современных концепций управления 

 

 

Одним из первых и важнейших элементов процесса 

управления является целеполагание. Исходя из сущно-

сти приведенного выше подхода к определению кон-

троллинга, можно определить цели (рис. 3), которые 

впоследствии дифференцируются и конкретизируются 

в подсистемах управления в виде функций [12].  

Рассмотрение контроллинга с точки зрения систе-

мы управления предполагает обособление различных 

видов управленческой деятельности, имеющих четкое 

содержание, разработанные механизмы осуществле-

ния, последовательность действий, т. е. функций кон-

троллинга. Анализ работ зарубежных и отечественных 

ученых и практиков в области управления и контрол-

линга позволил выделить и систематизировать основ-

ные из них [13]: 

– информационная функция выражается в формиро-

вании интегрированной информационной системы, 

обеспечивающей сбор, обработку и предоставление 

руководству релевантной информации, оперативное 

взаимодействие руководителей структурных подразде-

лений предприятия и топ-менеджмента; 

– функция планирования заключается в формирова-

нии системы планирования на предприятии, включаю-

щей в себя стратегию развития, оперативные планы  

и бюджеты; осуществлении методического сопровож-

дения планирования; определении объема и источников 

информации, необходимой для данного процесса; оп-

ределении целей в процессе планирования, которые 

предприятие и его подразделения должны достичь (це-

леполагание); оценке возможности реализации плани-

руемых мероприятий. Реализация функции планирова-

ния направлена на удовлетворение потребностей кли-

ента и повышение эффективности деятельности пред-

приятия на рынке [10];  

– функция контроля реализуется посредством оп-

ределения уровня целевых показателей и допустимых 

границ их отклонения и сравнения фактических по-

казателей с планами для определения результатов 

деятельности и достижения степени целевых показа-

телей; 

– аналитическая функция заключается в поддержке 

формирования ориентированной на рынок производст-

венной системы, направленной на достижение оптими-

зации материальных, трудовых и финансовых ресурсов, 

эффективности работы подразделений; выявлении фак-

торов, влияющих на изменение целевого показателя; 

определении причин отклонения целевых и плановых 

показателей [3];  

– функция регулирования проявляется в определении 

и разработке требуемых корректирующих мероприя-

тий. Последовательная реализация функций контроля, 

анализа и регулирования представляет собой монито-

ринг, охватывающий все бизнес-процессы организации 

и создающий необходимые условия для выполнения 

планов, повышения эффективности управленческого 

процесса и достижения целей организации [1]; 

– интеграция – целевая функция контроллинга – 

создает устойчивую динамику развития предприятия, 

обеспечивает эффективность взаимосвязи бизнес-

процессов и рациональное распределение ресурсов ме-

жду ними на основе сбалансированности операцион-

ных, инновационных и инвестиционных планов в рам-

ках общего финансового плана. Интеграция процессов 

планирования, контроля, анализа и информационного 

НОВАЯ ПАРАДИГМА УПРАВЛЕНИЯ 

К О Н Т Р О Л Л И Н Г 
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Рис. 3. Контроллинг как современная концепция управления 

 

 

обеспечения способствует достижению социально-

экономических целей предприятия; 

– функция координации позволяет согласовать дея-

тельность всех подразделений предприятия и его биз-

нес-процессов для наиболее эффективного решения 

стратегических, тактических и текущих задач. Согласо-

ванность стратегических и краткосрочных целей дости-

гается координированием стратегии развития предпри-

ятия и оперативных планов. Координация планов под-

разделений по времени и содержанию обеспечивает 

Система сбалансированных показателей 

 

Целевые функции 

ориентация на потребителя 
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разработку консолидированных планов в целом по 

предприятию. Координация обеспечивает непрерыв-

ность управленческого процесса, эффективное исполь-

зование ресурсов для обеспечения функционирования 

организации в высоко динамичной среде. 

Основные инструменты контроллинга, как современ-

ной концепции управления, обеспечивающей целенаправ-

ленное воздействие на объект в целях поддержания его 

устойчивого развития, представлены на рисунке 3 [14].  

Итак, определение сущности концепции контрол-

линга на основе таких категорий управления, как цели, 

функции и методы, сопоставление их с общими черта-

ми современных концепций управления, позволило 

доказать, что контроллинг – современная концепция 

управления, базирующаяся на основных положениях 

новой парадигмы управления (рис. 3). 

Исходя из результатов исследования, авторами 

предложена модель системы контроллинга, сформиро-

ванная на основе принципов новой парадигмы управ-

ления и современных концепций управления, позво-

ляющая интегрировать и координировать все элементы 

системы, обеспечивая тем самым достижение целей 

предприятия. Модель, представленная на рисунке 4, 

состоит из трех контуров, которые находятся в посто-

янном взаимодействии: первый определяет цели кон-

троллинга, а второй и третий представляют собой 

управляемую (объект) и управляющую (субъект) под-

системы контроллинга и их характеристики [15]. 

Объектами воздействия контроллинга являются 

рыночная активность, инновации, инвестиции, логи-

стика, информационная система, персонал, представ-

ляющие собой функциональные области деятельно-

сти предприятия, состояние которых описывает сис-

тема показателей. 

В качестве управляющей системы выступает служба 

контроллинга, которая, функционируя на основе прин-

ципов менеджмента, применяя современные инстру-

менты, реализует свои полномочия, выполняя «роль 

экономического лоцмана, помогающего капитану дос-

тавить корабль в порт» [16]. Связующим звеном между 

субъектом и объектом выступают функции контрол-

линга, обеспечивающие эффективное взаимодействие 

подсистем посредством информационной базы пред-

приятия, что способствует повышению качества руко 

водства предприятием и в итоге достижению устойчи-

вых позиций на рынке в долгосрочной перспективе. 

 

 

 
 

Рис. 4. Модель системы контроллинга 
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Проблемы функционирования предприятий обу-

словлены высоким динамизмом и сложностью рыноч-

ной организационно-экономической среды. Это вызы-

вает необходимость интеграции современных подходов 

к управлению, что позволит построить наиболее цело-

стную систему, обеспечивающую устойчивость разви-

тия предприятия [17]. Новая парадигма управления об-

ладает следующими основными чертами: позициониро-

вание предприятия как «открытой» системы; признание 

основной целью деятельности удовлетворение потреби-

телей; адаптивность к внешней среде; рост ценности 

специалистов, обладающих знаниями; повышение роли 

организационной культуры и мотивации сотрудников. 

В ходе исследования был выдвинут и доказан тезис, что 

контроллинг – современная концепция управления, 

базирующаяся на основных положениях новой пара-

дигмы управления. 

Для решения задач управления предложена модель 

системы контроллинга, устанавливающая взаимосвязь 

между целями, субъектами и объектами контроллинга, 

его инструментарием и информационной базой пред-

приятия, предназначенная для обеспечения устойчиво-

го развития предприятия в изменчивой внешней среде. 

Проведенные исследования позволят наиболее ра-

ционально осуществить внедрение системы контрол-

линга на предприятии: определить место службы кон-

троллинга в структуре управления, цели ее создания, 

функции и способы их реализации. 
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Annotation: The article substantiates the necessity of integration of modern approaches to management. Analysis of  

a new paradigm of management has allowed the authors to highlight its main features: positioning the company as an 

«open» system, which operates in unity with the internal and external environment; recognition of the main purpose of 

product quality and customer satisfaction rather than growth of production; adaptability to environment; value growth of 

specialists who possess knowledge; enhancing the role of organizational culture and employee motivation. The article sug-

gests classification of modern management concepts: general management concept, the concept of production management 

and sales staff management concept, the concept of financial management, the concept of information management. Based 

on the research objectives of application, effect, problems and limitations of the presented concepts, the basic principles of 

management have been identified, such as customer orientation, the leading role of quality, the use of the process approach 

and others. The relevance of the application of the controlling in the enterprise is proved in the article. The authors propose 

a model of controlling as a modern management concept which allows to integrate and to coordinate all of its elements. 

The main objectives of controlling system are defined as support of strategy development, management orientation to  

the specified target, crisis prevention. Objects of controlling are the functional areas of the company. The subject of con-

trolling is the service which activity is based on the principles of modern management concepts. The article describes  

the functions of controlling: information, planning, monitoring, analytical, control, integration, and coordination. The au-

thors propose instruments of controlling which should ensure the achievement of the objectives of the enterprise. As a re-

sult of the research, it is proved that the proposed system of controlling has the basic features of modern management con-

cepts. The developed model will allow to launch the formation of an effective controlling system in the enterprise on  

the basis of a new management paradigm. 
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Аннотация: В статье обосновывается место лизинга как финансового инструмента, способствующего разви-

тию концепции устойчивого развития. Автор выделяет преимущества лизинга перед другими инвестиционными 

инструментами. В статье приводятся основные аспекты модели химического лизинга. Автор определяет цели  

и задачи аудита для достижения принципов концепции устойчивого развития лизинговых предприятий. Целью 

аудита в рамках концепции устойчивого развития является разработка принципов устойчивого развития для кон-

кретного предприятия, мониторинг их реализации, адаптация к изменяющимся условиям. Принципами устойчи-

вого развития является принцип предосторожности управления, гармонии деятельности предприятия и окружаю-

щей среды, развитие наукоемких технологий, воспитание новых личностных качеств (в том числе работников), 

ориентированных на систему экологических ценностей. Автор обосновывает возможность реализации этих прин-

ципов через аудит. В статье выделяются конкретные задачи аудита в области устойчивого развития: предоставле-

ние консультаций по вопросам реализации принципов устойчивого развития, разработка стратегии и программы 

устойчивого развития; разработка плана повышения корпоративной социальной и экологической ответственности; 

разработка отчетов в области устойчивого развития; проведение независимой проверки выполнения принципов  

и отчетов в области устойчивого развития; разработка принципов мониторинга и системы показателей для оценки 

результативности системы устойчивого развития; оценка системы внутренних и внешних рисков, разработка про-

граммы управления рисками предприятия; предоставление консультаций на соответствие производимой или им-

портируемой продукции положениям регламента REACH; предоставление консультаций по внедряемым принци-

пам ответственного инвестирования в деятельность предприятий; проведение комплексной диагностики политики 

предприятия в области охраны окружающей среды и воздействия на нее, охраны труда и здоровья работников; 

разработка регламентов (политика, положение, программа, план) в области устойчивого развития, в том числе 

повышения корпоративной социальной и экологической ответственности, а также разработка форм внутренней  

и внешней отчетности. 

 

В условиях турбулентности экономики стратегия 

устойчивого развития предприятий всех сфер становит-

ся актуальной. Под устойчивым развитием предприятия 

понимается модель его развития, в основе которой за-

ложены принципы эффективного использования всех 

видов ресурсов на базе инноваций и баланса потребно-

стей/возможностей предприятия и общества. Иннова-

ции обеспечивают экономический рост, связанный  

с развитием науки и новых технологий, как следствие, 

улучшением качества и продолжительности жизни на-

селения, повышением доступа к знаниям и различным 

видам ресурсов. Баланс потребностей/возможностей 

предприятия и общества связан с удовлетворением по-

требностей предприятий и общества, с сохранением 

окружающей среды и природного капитала, с развити-

ем личного и общественного здоровья. Модель устой-

чивого развития предприятия является важным элемен-

том на пути строительства инновационной экономики  

и инновационного общества. Основными признаками 

такого общества является использование ресурсосбере-

гающих технологий и интеллектуального капитала 

(знаниевого капитала). Задача макро- и микроуровня в 

кризисных условиях – поддержание предприятий, 

удержание их в рамках стратегии инновационного раз-

вития, их ориентация на принципы устойчивого разви-

тия общества [1–3]. 

Реализация концепции устойчивого развития невоз-

можна без затрат ресурсов (материальных, финансовых 

и человеческих). Многие предприятия в условиях кри-

зиса, не имея свободных средств, ищут пути получения 

дополнительных инвестиций. В этих условиях большое 

значение приобретает внутренний лизинг как финансо-

вый инвестиционный инструмент. Для старта многих 

инновационных проектов среднего и мелкого бизнеса 

он является эффективным решением, так как позволяет, 

не привлекая единомоментно собственные финансовые 

ресурсы, реализовать задуманную программу [4].  

А крупным предприятиям лизинг помогает осущест-

вить модернизацию производственных мощностей, по-

лучить необходимые для развития деятельности основ-

ные средства (непотребляемые предметы) в использо-

вание. Лизинг обладает рядом преимуществ перед дру-

гими инвестиционными механизмами, чем объясняется 

его популярность: лизинг позволяет предприятиям-

лизингополучателям использовать налоговые префе-

ренции; лизинг предоставляет возможность использо-

вать ускоренную амортизацию на отдельные виды ос-

новных средств, уменьшая тем самым налог на при-

быль и налог на имущество; лизинг дает возможность 

заключения договора как на краткосрочный период  

(от 2–3 лет), так и на среднесрочный период (6–7 лет) 

при большом сроке окупаемости предмета лизинга; 

привлечение инвестиций в виде лизинга имущества не 

требует дополнительного залогового обеспечения, так 

как предмет лизинга является в этом случае залогом; 

лизинг предоставляет возможность получения более 

гибкого графика платежей; лизинговые платежи начи-

нают производиться с момента ввода предмета лизинга 

в эксплуатацию; предмет лизинга может учитываться 

как на балансе лизингодателя, так и на балансе лизин-

гополучателя, что дает возможность лизингополучате-

лю моделировать балансовые показатели; по окончании 

Вектор науки ТГУ. 2015. № 1 (31) 87



Е.Б. Вокина   «Аудит как инструмент концепции устойчивого развития…» 

 

договора лизинга предмет лизинга может быть передан 

лизингополучателю по нулевой стоимости; доступность 

лизинга позволяет предприятиям разных отраслей эко-

номики поддерживать свои средства производства  

в соответствии с современными требованиями рынка, 

что повышает конкурентные преимущества [5].  

Процесс перехода к концепции устойчивого развития 

предприятия не быстрый, следовательно, предприятия, 

реализуя программу устойчивого развития деятельности, 

должны рассчитывать длительное поэтапное финансиро-

вание. Лизинг представляет собой уже готовый инстру-

мент, который помогает найти инвестиции на инноваци-

онные, социальные проекты длительного характера. На 

практике лизинговая система финансирования более 

длительная, чем банковская. Но в этой ситуации очень 

важна поддержка государства на законодательном уров-

не. По опыту прошлых лет, предлагая дополнительные 

послабления налогового законодательства при использо-

вании лизинговой схемы, государство стимулировало 

определенные отрасли и производства для улучшения 

сбыта и увеличения товарооборота продукции. Государ-

ство может ориентировать предприятия на устойчивое 

развитие, используя хорошо известный лизинговый ме-

ханизм, например, на инновационные, экологические 

или социальные проекты.  

Динамика показателей лизингового бизнеса в Рос-

сийской Федерации свидетельствует о высоком спросе 

на этот инструмент инвестиций. А в рамках концепции 

устойчивого развития меняются и подходы к лизингу. 

Например, в последнее время получила развитие мо-

дель химического лизинга. В рамках этой модели опти-

мизируется потребление химических веществ (это каса-

ется в первую очередь химической промышленности),  

в результате того что потребитель платит за эффект от 

использования химического вещества, а не за количест-

во этого вещества. Результатом использования такой 

модели является: снижение нагрузки на окружающую 

среду и уровня отходов, улучшение экологических по-

казателей; повышение охраны труда и здоровья челове-

ка; оптимизация производственных процессов; увели-

чение экономических выгод как поставщика, так и ко-

нечного потребителя; повышение уровня обмена зна-

ниями и инновациями; получение возможности выхода 

на новые рынки; укрепление отношений между пред-

приятиями за счет честного разделения выгод; повы-

шение стандартов качества. В целом такая модель спо-

собствует реализации инновационного бизнес-подхода 

в рамках устойчивого развития [6]. 

Современные условия хозяйствования, а именно од-

новременно и кризисные, и связанные с инновационным 

развитием и становлением экономики, ориентированной 

на устойчивое развитие отраслей, повышают конкурен-

цию, ужесточают требования к ведению бухгалтерского 

учета и обуславливают необходимость контрольных 

процедур за лизинговым бизнесом [7–9]. 

Действенным инструментом контроля является ау-

дит лизинговых операций. Необходимость аудита ли-

зинга и контрольных процедур также определена слож-

ностью юридического оформления лизинговой сделки, 

ведением бухгалтерского и налогового учета. Поэтому 

своевременный аудит лизинга позволяет повысить дос-

товерность отчетности как лизингодателя, так и лизин-

гополучателя, привести в соответствие с законодатель-

ством бухгалтерские записи, уточнить оформление 

юридических нюансов. Исследование целей, задач  

и методики аудита как инструмента управления устой-

чивым развитием лизингового предприятия также явля-

ется актуальной задачей в условиях оттока инвестиций 

и развития инноваций одновременно [10; 11]. 

При этом аудит необходимо рассматривать с точки 

зрения управленческого консультирования или разра-

ботки и анализа инвестиционных проектов. В этом 

смысле аудит затрагивает не только проверку досто-

верности данных бухгалтерской (финансовой) отчетно-

сти, но и включает в себя такие функции, как стратеги-

ческий анализ, планирование и контроль деятельности 

в рамках концепции устойчивого развития. С помощью 

этих функций в целях обеспечения устойчивого разви-

тия организации аудит позволяет управлять финансово-

хозяйственными операциями, контролировать развитие 

внутренних процессов предприятия и прогнозировать 

изменения внешней среды лизингового бизнеса. 

Целью аудита в рамках концепции устойчивого раз-

вития является разработка принципов устойчивого раз-

вития для конкретного предприятия, мониторинг их 

реализации, адаптация к изменяющимся условиям. Ус-

тойчивое развитие предприятия зависит от устойчивого 

состояния самого предприятия как целостного элемента 

во внешней среде и устойчивости его внутренних про-

цессов. Устойчивое развитие предприятия представляет 

собой процесс постоянных внутренних и внешних из-

менений, при котором использование всех видов ресур-

сов, в том числе инвестиционных, научно-техническое 

развитие, внедрение инноваций и новых технологий, 

совершенствование персонала и повышение качества 

знаниевого капитала, развитие социальных институтов 

согласованы друг с другом и направлены на повышение 

настоящего и будущего потенциала предприятия, удов-

летворения его потребностей и достижения стратегиче-

ских целей. Принципами устойчивого развития являет-

ся принцип предосторожности управления, гармонии 

деятельности предприятия и окружающей среды, раз-

витие наукоемких технологий, воспитание новых лич-

ностных качеств (в том числе работников), ориентиро-

ванных на систему экологических ценностей [12]. 

Аудит как инструмент контроля поможет просле-

дить реализацию этих принципов.  

Принцип предосторожности управления связан с тем, 

что условия внешней среды предприятий часто и быстро 

меняются. Для того чтобы работать эффективно, надо 

быстро и правильно принимать решения. Но эти реше-

ния также должны находиться в рамках устойчивого 

развития. Аудит позволяет не только анализировать 

прошедший опыт предприятий, исходя их данных внут-

ренней и внешней отчетности, но и прогнозировать пути 

решения на перспективу. 

Принцип гармонии деятельности предприятия и ок-

ружающей среды связан с оценкой предприятия или 

отдельного инвестиционного проекта в плане его воз-

действия на экологию и уменьшения этого воздействия. 

Аудит с помощью анализа и использования мнения 

экспертов в различных отраслях помогает анализиро-

вать воздействие предприятия на окружающую среду, 

находить более экологичные технологии (а также ре-

сурсосберегающие, безотходные), оценивать возмож-

ности модернизации производств, повышая при этом 
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конкурентоспособность продукции и сохраняя/увели-

чивая финансовый результат [13]. 

Концепция устойчивого развития предполагает, что 

приоритетное место в ней занимают фундаментальные 

исследования, научно-прикладные разработки. При 

реализации принципа развития наукоемких технологий 

на уровне предприятий аудит с помощью бизнес-

планирования помогает рассчитывать его экономиче-

ский эффект и полезность в качестве отдельного инве-

стиционного проекта. 

Принцип воспитания новых «экологических» ка-

честв личности в рамках предприятия предполагает не 

только разработку экологической концепции предпри-

ятия и доведение ее до каждого сотрудника, но и кон-

троль правильности понимания положений такой кон-

цепции и контроль за выполнением этих положений на 

всех уровнях организационной структуры. Аудит по-

зволяет разработать систему показателей для оценки 

«экологических» качеств личности сотрудников. 

Реализация всех принципов концепции устойчивого 

развития представляет собой сложный аналитический 

процесс, в котором используются такие методы, как 

экономический анализ, математическое моделирование, 

статистические исследования, планирование. Эффек-

тивность этих методов напрямую зависит от способно-

сти увязать, сопоставить желаемые результаты в плане 

устойчивого развития с показателями финансово-

хозяйственной деятельности предприятия, его ресурс-

ными возможностями. Такое взаимодействие способен 

оказать именно институт аудита, который помимо эко-

номического видения концепции устойчивого развития 

предприятия способен оценить особенности выполне-

ния норм законодательства РФ (юридические, налого-

вые, экономические и т. д.). 

Выделим более конкретные задачи аудита в области 

устойчивого развития: предоставление консультаций по 

вопросам реализации принципов устойчивого развития, 

разработка стратегии и программы устойчивого разви-

тия; разработка плана повышения корпоративной соци-

альной и экологической ответственности; разработка 

отчетов в области устойчивого развития; проведение 

независимой проверки выполнения принципов и отчетов 

в области устойчивого развития; разработка принципов 

мониторинга и системы показателей для оценки резуль-

тативности системы устойчивого развития; оценка сис-

темы внутренних и внешних рисков, разработка про-

граммы управления рисками предприятия; предоставле-

ние консультаций на соответствие производимой или 

импортируемой продукции положениям регламента 

REACH; предоставление консультаций по внедряемым 

принципам ответственного инвестирования в деятель-

ность предприятий; проведение комплексной диагности-

ки политики предприятия в области охраны окружаю-

щей среды и воздействия на нее, охраны труда и здоро-

вья работников; разработка регламентов (политика, по-

ложение, программа, план) в области устойчивого разви-

тия, в том числе повышения корпоративной социальной 

и экологической ответственности, а также разработка 

форм внутренней и внешней отчетности [14; 15]. 

Решая поставленные задачи в области устойчивого 

развития, аудит систематизирует финансово-хозяй-

ственную деятельность по важным с точки зрения ус-

тойчивого развития аспектам, синхронизирует внут-

ренние процессы со стадиями развития и масштабами 

предприятия. Также аудит позволяет выстроить гармо-

ничные взаимоотношения со стейкхолдерами и найти 

баланс между их интересами и стратегическим направ-

лением развития предприятия, в том числе и в области 

лизинга [16]. 

Важным инструментом аудита является экономиче-

ский анализ и его виды. Реализация программы устой-

чивого развития предприятия – это всегда стратегиче-

ское планирование целей и задач, которое возможно 

методами и приемами стратегического анализа. Эконо-

мический анализ дает оценку и позволяет спрогнозиро-

вать устойчивое развитие предприятия по следующим 

направлениям: экономический, социальный и экологи-

ческий. С точки зрения управления устойчивым разви-

тием важно выражение этих направлений через кон-

кретные критерии/показатели [17–19]. 

Аудит помогает предприятиям разных отраслей,  

в том числе и предприятиям лизингового бизнеса, оп-

ределить наиболее стратегические критерии/показатели 

[20]. Для успешного развития хозяйствующего субъек-

та необходим баланс между тремя вышеобозначенными 

направлениями – экологический, социальный и эконо-

мический. А так как аудит имеет достаточно широкий 

инструментарий (методы моделирования, контрольные 

методы, расчетно-аналитические методы), а также  

к квалификации аудиторов предъявляются особые тре-

бования, то он позволяет грамотно и эффективно 

управлять ими. 
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Annotation: The article explains the place of leasing as a financial instrument allowing the development of the concept 

of sustainable development. The author highlights the advantages of leasing over other investment vehicles. The article 

presents main aspects of chemical leasing model. The author defines the goals and objectives of the audit to achieve  

the principles of the concept of sustainable development of leasing companies. The purpose of the audit within the concept 

of sustainable development is the development of the principles of sustainable development for a particular company, 

monitoring of their implementation, adaptation to changing environment. Principles of sustainable development are con-

sidered to be the precautionary principle of control, harmony of the company activity and the environment, the develop-

ment of high technologies, education of new personal qualities (including employees) focused on the system of environ-

mental values. The author proves the possibility of implementing of these principles through the audit. The article high-

lights the specific audit objectives in the field of sustainable development: the provision of consulting service on the issues 

of implementation of sustainable development principles, the development of policies and programs of sustainable devel-

opment; the development of a plan to improve corporate social and environmental responsibility; the development of re-

ports in the field of sustainable development; an independent verification of the principles and reports in the field of sus-

tainable development; the development of the principles of monitoring and scorecards to measure the success of sustaina-

ble development system; the evaluation of internal and external risks, the development of the enterprise risk management 

program; the provision of consulting service on the conformance of produced or imported goods to the REACH regula-

tions; the provision of consulting service on the implemented principles of responsible investment in the enterprises activi-

ty; the integrated diagnostics of a company policy on environment protection and the impact on it, and safety of workers; 

the development of regulations (policies, regulations, programs, plans) in the sphere of sustainable development, including 

the improvement of corporate social and environmental responsibility, and the development of internal and external report-

ing forms. 
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Аннотация: Проблема устойчивого функционирования и развития макрорегиональных социально-экономичес-

ких систем с целью формирования парадигмы эффективного управления является весьма актуальной, особенно  

в контексте изменяющихся институциональных условий. Устойчивое функционирование и развитие предполагает 

одновременное решение различных и во многом противоречивых задач экономического роста, сохраняя и повы-

шая при этом уровень жизни населения прежде всего с точки зрения решения социальных проблем.  

Северо-Кавказский и Южный федеральный округа имеют определенный потенциал эффективного функциони-

рования и развития. Однако до сих пор естественные преимущества остаются нереализованными, поскольку Юж-

ный макрорегион России по-прежнему не обладает инвестиционной привлекательностью в силу нестабильности 

экономической и социально-политической обстановки. Поиск решений в этой области касается в первую очередь 

органов государственной власти и местного самоуправления, а также государственных и частных компаний. Фор-

мирование эффективных методов и инструментов для измерения устойчивости функционирования и развития по-

зволяет дать точную оценку уровня устойчивости, что является весьма ценным источником управленческой ин-

формации. Одним из таких инструментов является SWOT-анализ, который основан на сопоставлении слабых  

и сильных сторон макрорегиона, угроз и возможностей его развития. 

 

Анализ проблем и оценка устойчивости функциониро-

вания и развития Южного макрорегиона России с целью 

формирования парадигмы эффективного управления мак-

рорегиональной социально-экономической системой Юга 

России должны быть основаны на сопоставлении слабых 

и сильных сторон макрорегиона, угроз и возможностей 

его развития, которое можно осуществить на основе ре-

зультатов проведения SWOT-анализа [1]. 

В современных научных источниках SWOT-

анализ определяется как метод анализа, применяе-

мый при осуществлении стратегического планирова-

ния, который заключается в выявлении факторов 

внутренней и внешней среды объекта исследования  

и разделении их на четыре категории: сильные (S)  

и слабые (W) стороны являются факторами внутрен-

ней среды объекта исследования, которые оказывают 

свое влияние на объект, а объект, в свою очередь, 

может повлиять на них; возможности (O) и угрозы 

(T) являются факторами внешней среды, которые 

оказывают свое влияние на объект, а объект на них 

не влияет, но эти факторы могут быть спрогнозиро-

ваны и учтены при формировании стратегии разви-

тия данного объекта. Матрица SWOT-анализа пред-

ставляет собой таблицу, состоящую из четырех квад-

рантов (рис. 1) [2]. 

Целью проведения исследования и написания данной 

статьи является выявление социально-экономических аль-

тернатив развития Южного макрорегиона России. 

В ходе данного исследования объектом SWOT-ана-

лиза является макрорегиональная социально-экономи-

ческая система Юга России. 

S – сильные стороны социально-экономической сис-

темы Южного макрорегиона России [3; 4]: 

1. Географическое положение: выгодное геострате-

гическое положение. 

2. Природные условия и ресурсы: благоприятные 

природно-климатические условия для ведения сельско-

го хозяйства; уникальные природные условия, обеспе-

чивающие развитие курортной и туристской отраслей; 

высокий уровень собственных сырьевых запасов. 

3. Экономический и человеческий потенциал: зна-

чительный потенциал регионального рынка инноваций 

и его высокая емкость в различных отраслях экономики 

макрорегиона. 

W – слабые стороны социально-экономической сис-

темы Южного макрорегиона России [3; 4]: 

 

 

 Положительное влияние Отрицательное влияние 

Внутренняя среда 

Strengths 

(свойства объекта анализа, дающие 

преимущества) 

Weaknesses 

(свойства, ослабляющие объект анализа) 

Внешняя среда 

Opportunities 

(внешние вероятные факторы, 

дающие дополнительные возможности 

по достижению цели) 

Threats 

(внешние вероятные факторы, 

которые могут осложнить достижение цели) 

 

Рис. 1. Матрица SWOT-анализа 
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1. Недостаточная конкурентоспособность продук-

ции и технологий: недостаточная конкурентоспособ-

ность производимой продукции и оказываемых услуг  

в Южном макрорегионе, производимых в регионе; не-

достаток современных технологий, обеспечивающих 

высокие качественные характеристики производимой 

продукции, и оказываемых услуг; отсутствие иннова-

ционной инфраструктуры; недостаточный инновацион-

ный потенциал, определяющий конкурентоспособное 

развитие реального сектора экономики; отсутствие ква-

лифицированных кадров в большинстве секторов эко-

номики; недостаточный уровень использования совре-

менных рыночных систем управления, организации 

труда, ресурсосбережения и др.; недостаток энергоре-

сурсов и высокая зависимость региона от цен на энер-

гоносители. 

2. Нерешенные социальные и демографические про-

блемы: высокий уровень дифференциации населения по 

доходам; старение и естественная убыль населения; отри-

цательный миграционный приток; нестабильность соци-

альных, межнациональных и межконфессиональных от-

ношений; социальная нестабильность в регионе. 

3. Проблемы безопасности в отдельных регионах 

Юга России. 

O – возможности социально-экономической систе-

мы Южного макрорегиона России [3; 4]: 

1. Возможности межрегионального и международ-

ного сотрудничества: получение синергетического эф-

фекта от реализации крупных межрегиональных проек-

тов; возможность вхождения в международные транс-

портные коридоры; использование трудовых ресурсов 

за счет миграционного притока из других регионов 

России и стран ближнего зарубежья; дальнейшее разви-

тие международных связей, стимулирование создания  

в регионе иностранных и совместных предприятий. 

2. Возможности развития за счет повышения конку-

рентоспособности и инвестиционной привлекательно-

сти экономики края: возрастание объемов федеральной 

поддержки развития высокотехнологичного сектора 

экономики и стимулирование инновационной деятель-

ности; масштабное и системное привлечение инвести-

ций в экономику при реализации мероприятий по по-

вышению инвестиционной привлекательности Южного 

макрорегиона России; повышение конкурентоспособ-

ности производимой продукции и оказываемых услуг 

на территории макрорегиона на основе развития высо-

ких технологий и инноваций, формирования традици-

онных и новых региональных брендов; наличие потен-

циалов роста и инновационного развития, позволяю-

щих сформировать инновационные научно-производст-

венные кластеры в сфере биотехнологий, химической 

промышленности, агропромышленном комплексе,  

в сфере нанотехнологий, микроэлектроники и произ-

водстве материалов для электронной промышленности, 

альтернативной энергетики. 

3. Возможности использования преимуществ гео-

графического положения, природных условий и терри-

тории:  получение федеральной поддержки для реали-

зации крупных инфраструктурных проектов на терри-

тории макрорегиона; привлечение инвестиций в жи-

лищное строительство для удовлетворения растущего 

спроса со стороны жителей макрорегиона, прибываю-

щих мигрантов; повышение эффективности развития 

сельского хозяйства; развитие современной курортной 

и туристской сферы. 

4. Возможности формирования потенциалов эффек-

тивного функционирования и развития экономики мак-

рорегиональной социально-экономической системы 

Юга России на основе когнитивной (интеллектуальной) 

деятельности экономически активного населения. 

T – угрозы развитию социально-экономической сис-

темы Южного макрорегиона России [3; 4]: 

1. Угрозы, связанные с недостаточной конкуренто-

способностью отдельных видов продукции, производи-

мой на территории макрорегиона: рост технического  

и технологического отставания ряда субъектов Северо-

Кавказского и Южного федеральных округов; усиление 

конкуренции со стороны стран, активно продвигающих 

близкие по маркетинговой позиции туристские продук-

ты; риск потери производителями занимаемых позиций 

на российском рынке в связи со вступлением России во 

Всемирную торговую организацию. 

2. Угрозы, связанные с отраслевыми диспропорция-

ми в экономике макрорегиона: отток квалифицирован-

ных кадров из агропромышленного комплекса и отста-

вание технологий сельскохозяйственного производства 

в результате низкого уровня доходов в сельском хозяй-

стве и оплаты труда в отраслях промышленного произ-

водства. 

3. Угрозы демографического характера: угроза уве-

личения демографической нагрузки на работающих. 

4. Риск возникновения техногенных и экологиче-

ских проблем, который усиливается природными фак-

торами. 

Проведение SWOT-анализа макрорегиональной соци-

ально-экономической системы Юга России (рис. 2) позво-

ляет сформулировать синтезированную миссию Южного 

макрорегиона России: обеспечение устойчивого функ-

ционирования и развития макрорегиональной социально-

экономической системы Юга Российской Федерации  

в контексте изменяющихся институциональных условий 

на основе когнитивной (интеллектуальной) деятельности 

экономически активного населения. Отсюда вытекают 

стратегические цели функционирования и развития Юж-

ного макрорегиона России [6]: 

1. Рост конкурентоспособности отдельных субъек-

тов инновационной деятельности и инновационного 

потенциала макрорегиона в целом. 

2. Интеграция инновационной деятельности хозяй-

ствующих субъектов и когнитивной деятельности эко-

номически активного населения. 

3. Концентрация, кооперация, диверсификация  

и специализация участников инновационных процессов 

на территории макрорегиона. 

4. Увеличение доли результатов инновационной дея-

тельности в объеме валового регионального продукта. 

5. Развитие и позиционирование Южного макроре-

гиона России как центра когнитивной активности насе-

ления и инноваций. 

6. Повышение результативности когнитивной дея-

тельности экономически активного населения региона. 

7. Усиление и развитие образовательного, научно-

го и научно-технического потенциала региона, а так-

же стимулирование когнитивной деятельности эко-

номически активного населения региона, являющиеся 

источником разработки инновационных проектов.
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S – сильные стороны W – Слабые стороны 

Географическое положение. 

Природные условия и ресурсы. 

Экономический и человеческий потенциал. 

Недостаточная конкурентоспособность про-

дукции и технологий. 

Нерешенные социальные и демографиче-

ские проблемы. 

Проблемы безопасности в отдельных ре-

гионах Юга России. 

O – возможности T – угрозы 

Возможности межрегионального и международного сотрудничества 

Возможности развития за счет повышения конкурентоспособности 

и инвестиционной привлекательности экономики края 

Возможности использования преимуществ географического поло-

жения, природных условий и территории 

Возможности формирования потенциалов эффективного функ-

ционирования и развития экономики макрорегиональной соци-

ально-экономической системы Юга России на основе когнитив-

ной (интеллектуальной) деятельности экономически активного 

населения 

Угрозы, связанные с недостаточной конку-

рентоспособностью отдельных видов про-

дукции, производимой на территории макро-

региона 

Угрозы, связанные с отраслевыми диспро-

порциями в экономике макрорегиона 

Угрозы демографического характера 

Риск возникновения техногенных и экологи-

ческих проблем, который усиливается при-

родными факторами 

 

Рис. 2. Матрица SWOT-анализа Южного макрорегиона России [5] 

 

 

8. Развитие не только продуктовых и технологиче-

ских инноваций, но и управленческих, социальных  

и гуманитарных, что позволит внедрить инновацион-

ные механизмы управления, новые технологии органи-

зационной культуры, а также методы и системы сти-

мулирования и мотивации инновационной деятельно-

сти, эффективной коммуникации, поддерживающей 

инновационное поведение и когнитивную деятель-

ность населения. 

Для достижения обозначенных целей необходимо 

сформировать эффективный механизм управления мак-

рорегиональной социально-экономической системой 

Юга России. При этом эффективность данного меха-

низма будет определяться следующими параметрами 

[7]: поддержкой участников инновационной деятельно-

сти со стороны органов региональной и федеральной 

власти; возможностями генерации знаний и техноло-

гий, в том числе реализацией научно-образовательного 

и инновационного потенциала макрорегиона; уровнем 

коммерциализации технологий, интегрирующих дея-

тельность различных участников инновационных про-

цессов; высокой инновационной активностью предпри-

ятий и организаций; когнитивной деятельностью эко-

номически активного населения макрорегиона. 
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Аннотация: Статья посвящена соотношению правовой науки и правовой системы общества. Правовая доктри-

на существует вместе с системой права. Связь с правовой наукой отличает семью романо-германского права.  

В правовых семьях мусульманского и индусского права развиты правовые школы. Они занимаются составлением 

комментариев к источникам права. В России происходит обновление содержания правовой доктрины. Перед дан-

ным исследованием стоит три задачи. Во-первых, должны быть определены понятия правовой науки и правовой 

системы. Во-вторых, следует показать влияние правовой науки на развитие правовой системы общества.  

В-третьих, важно выявить проявления правовой науки в функциях правовой системы. Автор приводит примеры раз-

вития современных и средневековых правовых систем (Византия). Предмет исследования связан с ролью правовой 

науки в развитии и функционировании правовой системы. Автор рассматривает понятия правовой науки и правовой 

системы. Правовая наука существует на различных этапах социального развития, она стимулирует развитие право-

вой системы. Даже в условиях регрессивного развития правовой системы возможно обновление правовой науки.  

В древности она была связана с мифологией и религией. Правовая наука проявляет себя во внутреннем и внешнем 

аспектах интегративной функции правовой системы общества. С одной стороны, она обеспечивает целостность пра-

вовой системы. С другой стороны, правовая наука связана с взаимодействием правовых систем. Она также влияет на 

реализацию регулятивной и охранительной функций правовой системы. Исследования в области уголовного права, 

криминологии, криминалистики связаны с охранительной функцией правовой системы. 

 

Размышления о правовой системе общества неиз-

бежно ставят вопрос о ее соотношении с правовой нау-

кой. Зародившись в давние времена, правовая доктрина 

сосуществует с правом (рассматриваемым здесь как 

система норм в контексте юридического позитивизма 

[1, с. 13]), является его неизбежным спутником. Док-

тринальность характеризует романо-германское право 

[2, с. 120, 121], значительна роль правовой науки в му-

сульманском праве [3, с. 390]. В Индии также сохраня-

ются акты толкования правовых школ (например, шко-

ла «Митакшара») [4, с. 182]. Все это заставляет заду-

маться о том, какова роль правовой науки, каким обра-

зом она влияет на эволюцию и функционирование пра-

вовой системы общества. Актуальность данной темы 

подчеркивается еще и тем, что в России происходит 

обновление содержания правовой доктрины, активиза-

ция международных научных контактов и иные подоб-

ные процессы. 

Проблематика правовой науки и (или) правовой 

системы общества в той или иной степени отражена  

в работах В.Н. Карташова, Д.А. Керимова, В.М. Сырых, 

А.Х. Саидова, В.В. Сорокина, А.М. Васильева и ряда 

других исследователей. Однако существующие работы 

раскрывают отдельные срезы данной проблемы. По-

этому необходимо раскрыть соотношение правовой 

науки с развитием и функционированием правовой сис-

темы общества. Понятия правовая наука и правовая 

доктрина рассматриваются здесь как синонимы. 

Основные задачи, которые ставятся перед настоя-

щим исследованием, заключаются в следующем. Во-

первых, должны быть определены понятия правовой 

науки и правовой системы. Во-вторых, следует пока-

зать влияние правовой науки на развитие правовой сис-

темы общества. В-третьих, важно выявить проявления 

правовой науки в функциях правовой системы. 

По мнению Р.В. Шагиевой, под правовой системой 

можно понимать «совокупность взаимосвязанных  

и взаимодействующих правовых явлений, формируе-

мых обществом, при необходимости опосредуемых 

государством, призванных особыми средствами и ме-

тодами объединять людей в единый социум и регули-

ровать их отношения…» [5, с. 133]. 

Подобная дефиниция указывает на правовые явления, 

однако их трактовка через категорию «совокупность» вы-

зывает возражение. Более уместен термин «комплекс», 

так как он подчеркивает системный характер явления. 

Здесь также сложно провести различия между правовой 

системой и правовым регулированием. 

Также можно привести определение В.Н. Карташо-

ва. По его мнению, правовая система общества пред-

ставляет «единый комплекс органически взаимосвя-

занных и взаимодействующих между собой правовых 

явлений (права, правосознания, юридической практи-

ки и т. п.), с помощью которого осуществляется целе-

направленное воздействие на поведение людей, их 

коллективов и организаций и юридическое обеспече-

ние (обслуживание) разнообразных сфер обществен-

ной жизни» [6, с. 49]. 

К преимуществам подобной трактовки правовой 

системы общества можно отнести ее логическую яс-

ность (указание на комплекс, а не совокупность), а так-

же частичное указание на перечень включаемых в нее 

правовых явлений. Стоит обратить внимание на то, что 

правовая доктрина здесь не прямо указана, хотя и под-

разумевается. 

Далее необходимо определиться с тем, что собой 

представляет правовая наука. Ее можно понимать как 

«единство системы знаний о государстве и праве, дея-

тельности ученых-правоведов, осуществляемой в целях 

развития, совершенствования системы этих знаний  

и активного воздействия правовой науки на решение 

актуальных проблем политико-правовой практики, фор-

мирования правовой культуры населения и подготовки 

профессиональных юридических кадров» [7, с. 19]. 
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Данное определение импонирует тем, что правовая 

наука здесь рассматривается в динамике. Это не просто 

набор знаний, но и деятельностный процесс их получе-

ния. При этом также подчеркивается ее активная роль 

по отношению к другим социальным явлениям. 

Подобный подход нашел отражение и в действую-

щем законодательстве. Оно содержит указание на на-

учную (научно-исследовательскую) деятельность, 

включающую фундаментальные научные исследования 

и прикладные научные исследования [8]. 

Вышесказанное отличает современную правовую док-

трину. Очевидно, что научные изыскания в XXI веке  

в корне отличаются от тех идей, что высказывались фило-

софами и мыслителями предшествующих эпох. Тесная 

связь с религией, а в древности и с мифологией, преобла-

дание эмпирических воззрений – все это отличает взгляды 

на правовую действительность в предшествующие этапы 

социального развития. 

К этому необходимо добавить, что современная 

правовая наука, обладающая необходимыми свойства-

ми (рациональность, прогрессивность, достоверность, 

доказательность и др.), появилась сравнительно недав-

но. С точки зрения процессов преемственности она не 

могла возникнуть на пустом месте, в ее основе лежали 

правовые воззрения предшествующих эпох. Поэтому 

мы исходим из того, что элементы правовой науки воз-

никали и развивались вместе с архаичными и после-

дующими правовыми системами. 

Далее необходимо перейти к анализу влияния пра-

вовой науки на эволюцию правовой системы общества. 

Существует множество концепций развития. Мы оста-

новимся на определении, согласно которому «в своем 

конкретно-историческом содержании, применительно  

к анализу конкретных систем развитие есть процесс 

формирования определенного результата из его кон-

кретного основания, исторический процесс самотворе-

ния объекта по объективным законам» [9, с. 21]. Выше-

приведенная дефиниция импонирует указанием на 

принципы детерминизма и историзма. Преломление 

развития к анализу отдельных систем позволяет гово-

рить о развитии правовой системы общества. 

Проблема правовой эволюции уже затрагивалась 

нами в предыдущих исследованиях [10, с. 17–21]. При 

этом процессы развития обладают такими свойствами, 

как универсальность, связь с прогрессом (развитие об-

щества от низших этапов к высшим [11, с. 8]), преемст-

венностью, объективность, историзм и т. д. Думается, 

что связь правовой науки и правовой системы можно 

вкратце рассмотреть в контексте этих свойств. 

Будучи универсальным, правовое развитие охваты-

вает не только правовую систему, но и правовую док-

трину. Однако насколько синхронны эти процессы? 

Современная правовая наука (особенно в романо-

германской и англосаксонской правовых семьях) ха-

рактеризуется интенсивной динамикой развития. Дело 

в том, что она, в отличие от правовых норм, не связана 

со сложным процессом принятия и введения в дейст-

вие. Притом она не столь консервативна, как правовое 

сознание и правовая культура (понимаемая здесь в кон-

тексте создания и реализации накопленных правовых 

ценностей [12, с. 19, 20]). 

Также стоит помнить о том, что в ее содержание 

входят не просто знания, но и деятельность по их полу-

чению. Благодаря всему этому правовая доктрина мо-

жет эффективно выполнять прогностическую функцию, 

стоять вместе с правом во главе развития правовой сис-

темы. Именно связь с социальным и правовым прогрес-

сом придает ее качество прогрессивности. 

Однако есть факторы, замедляющие эволюцию право-

вой доктрины. Помимо темпов развития экономической, 

политической, правовой сфер это может быть цензура, 

введение правовой науки в формальные рамки. К слову,  

в прошлом последнее обстоятельство имело место в Ви-

зантии, где труды римских юристов стали превращаться  

в формальный источник права [13, с. 158]. При этом пра-

вовая система Византии была сориентирована на со-

хранение римского правового наследия. Это также за-

медлило ее эволюцию. Поэтому здесь можно сделать 

следующий вывод. 

Определенную роль играет направленность право-

вого развития. Если оно сориентировано вспять и пре-

следует цель сохранения старого правового наследия, 

то в этом случае будут наблюдаться медленные темпы 

процессов развития правовой системы в целом и право-

вой науки в частности. Их задача сводится к консерва-

ции и к сохранению того, что было сделано. 

Напротив, ориентация в будущее может стимулиро-

вать эволюцию правовой системы. Как отмечалось ра-

нее, развитие правовой доктрины может опережать об-

щие процессы, выступать их катализатором. Безуслов-

но, правовая наука не может выступать здесь в роли 

ключевого фактора. Активизация правовой динамики 

связана со многими процессами, происходящими в об-

ществе. Однако как сопутствующее явление она оказы-

вает определенное влияние на правовую эволюцию. 

Ранее отмечалось, что правовая наука связана с со-

циальным и правовым прогрессом. Его противополож-

ной стороной, как известно, является регресс. При этом 

критерии разграничения прогресса и регресса относи-

тельны, между ними сложно проводить четкую границу 

[10, с. 28–33]. Какова же в данном случае роль право-

вой доктрины? 

Будучи вовлеченной в процессы правового разви-

тия, она отражает его прогрессивный или регрессивный 

характер. В качестве примера можно привести эволю-

цию отечественной правовой системы в конце XX века. 

Распад СССР и последующие события не лучшим обра-

зом сказались на научной деятельности. Организацион-

ные и материальные трудности, падение престижа на-

учной деятельности, появление научных исследований 

сомнительного качества и иные факторы ярко иллю-

стрируют ситуацию того времени. Можно говорить, 

что имел место регресс в развитии науки, да и право-

вой системы в целом. Но вместе с тем правовая док-

трина освободилась от жесткого диктата идеологии,  

а мы уже выяснили, что только свободное научное 

творчество является залогом прогрессивного развития 

правовой системы. 

При этом правовые идеи не являются пассивным от-

ражением регрессивного развития. Существует некая 

автономия, определенная степень самостоятельности. 

Ведь активизация эволюции правовой мысли порой 

имеет место во времена активных социальных измене-

ний, в том числе нестабильности. 

В данном случае следует обратиться к некоторым ас-

пектам системного подхода к правовой действительности. 
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Думается, здесь уместно вспомнить принцип лабилиза-

ции функций, согласно которому «изменение соотно-

шения устойчивости структуры и подвижности (ла-

бильности) ее функций отражает направленность про-

цесса организации на ее повышение, подъем на новый 

уровень» [14, с. 15]. Речь идет о том, что в условиях 

социальных перемен происходит активизация правово-

го развития. При этом нарушается нормальное функ-

ционирование правовой системы. 

Даже в условиях регрессивного развития правовой 

системы возможно обновление правовой науки. Она же 

при этом может быть не просто сигнальным фактором  

о состоянии дел в обществе, но и неким импульсом для 

будущего прогрессивного развития. 

Развитие правовой системы и правовой доктрины 

носит объективный характер. Однако, как и во многих 

социальных явлениях, здесь присутствует сложное пе-

реплетение объективного и субъективного. При этом 

оба начала могут быть позитивными для правовой сис-

темы и правовой доктрины. 

В реальности они тесно переплетены, эволюция 

правовой доктрины носит объективно-субъективный 

характер. В частности, активное развитие абсолютизма 

во Франции (объективная тенденция) стимулировало 

эволюцию политико-правовой мысли. Так, Жан Боден 

(проявление субъективного начала) впервые установил 

понятие суверенитета, носителем которого, по его мне-

нию, был монарх [15, с. 37]. 

Для удобства анализа попробуем рассмотреть обе 

тенденции по отдельности. Что касается объективного 

характера эволюции рассматриваемых правовых явле-

ний, тут все более или менее очевидно: их развитие 

обусловлено потребностями общества. Достаточно 

вспомнить, что такой признак, как доктринальность 

романо-германского права, возник в европейских уни-

верситетах в силу потребностей экономической, поли-

тической и правовой эволюции общества. 

С субъективным началом в развитии правовой нау-

ки все обстоит гораздо сложнее. Являясь социально 

пристрастным явлением, она испытывает влияние со 

стороны лиц, обладающих публичной властью. Эта 

тенденция присутствует в тоталитарных обществах, где 

научные изыскания проводятся по указанию правите-

лей государства. Ее также можно обнаружить и в демо-

кратическом обществе, где правовая наука может отра-

жать интересы экономически господствующих слоев 

общества. Субъективизм в развитии правовой доктри-

ны присутствует и в силу того, что ее создают ученые, 

каждый из которых обладает своим мировоззрением и 

взглядом на ту или иную проблему. 

На основании вышесказанного можно сделать сле-

дующий вывод. Развитие правовой системы носит бо-

лее объективный характер, чем эволюция правовой 

науки. Это происходит в силу того, что в состав право-

вой системы входит правосознание, правовая культура, 

то есть те элементы, которые сложно изменить в одно-

часье. Все вышерассмотренные субъекты не могут ока-

зать на них быстрое влияние. Что касается субъекти-

визма отдельных личностей (рядовых обывателей), то 

множество социальных связей, в которые они вовлече-

ны, делает это влияние не столь существенным. 

Каково значение этих процессов для развития пра-

вовой системы? Еще раз отметим, что правовая доктри-

на является неизбежным спутником права. Ее больший 

субъективизм по сравнению с правовой системой спо-

собствует плюрализму, появлению новых взглядов, 

идей, выступая фактором правого прогресса. 

Наконец, при анализе развития правовой науки  

и правовой системы общества необходимо учитывать 

принцип историзма. Его применение позволяет снять 

вопрос о существовании правовой науки и правовой 

системы на предшествующих этапах социального 

развития. 

Ранее отмечалось, что правовые воззрения мыслите-

лей, философов предшествующих эпох отличаются от 

современных научных изысканий. Очевидно, что пер-

вые рационалистические правовые воззрения появи-

лись в Древней Греции, чему в немалой степени спо-

собствовало ослабление религиозного фактора. Появ-

ление же теоретического правоведения стало итогом 

многовековой работы глоссаторов (вторая половина  

XI в. – XIII в.), постглоссаторов (комментаторов) (ко-

нец XIII в. – XV в.) и гуманистов (начало XVI – первая 

половина XVII в.) [16, с. 307, 308]. 

Существовала ли наука в другие времена? Думается, 

что речь можно вести о правовых идеях и воззрениях, 

служивших неким аналогом современной правовой 

доктрины. Это был определенный набор знаний, зачас-

тую изложенный в мифологической и религиозной 

форме. Эти знания формировались в процессе осущест-

вления определенной деятельности и воплощались за-

тем в правовых памятниках. 

Здесь можно сделать еще один вывод. Прогрессив-

ный характер правовой науки наиболее ярко проявляет-

ся при ее освобождении от влияния мифологии и рели-

гии. В этом случае она становится ориентированной не 

только на сохранение ценностей прошлого, но и на изу-

чение и прогнозирование будущего. 

Далее необходимо определить связь науки с функ-

циями правовой системы общества. Их можно рас-

сматривать как «обособленные направления гомоген-

ного (однородного) позитивного воздействия право-

вой системы общества на реальную действительность, 

в которых проявляется ее (правовой системы общест-

ва) природа, место среди других систем гражданского 

общества и социально-преобразующая роль в жизни 

людей…» [17, с. 70]. 

Данная дефиниция представляется предпочтитель-

ной по следующим основаниям. 

Во-первых, речь идет об однородности воздействия, 

что указывает на признак системы. Это важно, так как 

функции правовой системы и функции права часто 

отождествляются. Однако при этом речь идет о пози-

тивном воздействии, что может вызвать некоторые во-

просы. Что считать таким воздействием? 

Во-вторых, указывается объект воздействия – ре-

альная действительность. Думается, что речь можно 

вести об обществе и его элементах. 

В-третьих, подчеркивается активная социально-

преобразующая роль. Действительно, признавая над-

строечный характер, необходимо говорить о том, что 

правовая система живет своей жизнью и оказывает оп-

ределенное обратное влияние. 

Рассматривая связь правовой науки и функций пра-

вовой системы, мы остановимся лишь на трех функци-

ях: интегративной, регулятивной, охранительной. 
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Рассмотрим интегративную функцию правовой сис-

темы, имеющую внутреннюю и внешнюю стороны сво-

его проявления [17, с. 15]. Пожалуй, это одна из веду-

щих функций, так как она во многом обеспечивает це-

лостность самой правовой системы, а также позволяет 

ей гармонично сосуществовать с другими социальными 

системами. Какова же в данном случае роль правовой 

науки? Думается, что она может сигнализировать  

о регрессивном развитии, сбоях в функционировании 

правовой системы общества. 

Правовая система общества и ее элементы зачастую 

выступают в роли объекта современных научных ис-

следований. В их рамках разрабатываются модели про-

грессивного развития правовой системы, механизмы 

преодоления негативных тенденций и сбоев в ее функ-

ционировании. Таким образом, правовая доктрина, как 

правило, задействована в обеспечении целостности 

правовой системы. 

Безусловно, здесь нельзя говорить о жесткой зако-

номерности. История знает немало примеров, когда 

дестабилизация общества (например, накануне и во 

время революций) сопровождалась появлением новых 

правовых воззрений, носивших для своего времени до-

вольно радикальный характер и мало способствовав-

ших сохранению старой правовой системы. Здесь опять 

проявляет себя упоминавшийся ранее принцип лабили-

зации функций. 

Правовая наука проявляет себя и во внешнем аспек-

те реализации данной функции. Данный процесс носит 

двоякий характер. С одной стороны, правовые идеи 

зародились и развивались в тесной связи с мифологией, 

религией, философией. Современная правовая наука 

также связана с этими формами мировоззрения, причем 

не только в религиозных, но и в светских правовых 

системах [18, с. 31–38]. В этом плане научные изыска-

ния являются одной из форм связи правовой и иных 

социальных систем. С другой стороны, активно разви-

ваются и проявляют себя в рамках рассматриваемой 

функции международно-правовые науки, сравнитель-

ное правоведение. Здесь правовая доктрина проявляет 

себя в механизме взаимодействия национальных право-

вых систем. 

Следующие две функции, о которых мы будем гово-

рить, – регулятивная и охранительная функции правовой 

системы общества. Они являются самостоятельными 

функциями, но для удобства исследования мы их рас-

смотрим вместе. В качестве исходного тезиса отметим, 

что они обе тесно связаны с правовой доктриной. 

Как известно, эти функции также присутствуют на 

уровне права, что вызывает определенные вопросы  

в контексте их размежевания с рассматриваемыми нами 

функциями. Думается, что правовая доктрина позволя-

ет провести этот раздел, включаясь в содержание функ-

ций на уровне правовой системы. При этом в архаич-

ных правовых системах эти функции на уровне права  

и правовой системы так сильно сближались, что разли-

чить их крайне затруднительно. 

Правовая доктрина включается в содержание этих 

двух функций в рамках правового воздействия, охваты-

вающего правовое регулирование. 

Ранее говорилось о том, что в законодательстве за-

креплены фундаментальные и прикладные научные 

исследования. При этом в литературе отмечается, раз-

личия между ними достаточно условны [19, с. 330, 331]. 

Очевидно, что фундаментальные научные изыскания 

могут проводиться в рамках как теоретико-истори-

ческих, так и отраслевых юридических наук. Более то-

го, появляются междисциплинарные научные исследо-

вания (сравнительное правоведение, юридическая кон-

фликтология), которые включают в себя фундамен-

тальные и прикладные научные направления. Фунда-

ментальные исследования больше связаны с интегра-

тивной функцией правовой системы. Именно здесь по-

мимо права и механизма правового регулирования изу-

чаются правовая наука, правосознание, правовая куль-

тура, а также правовая система общества. 

Прикладные научные изыскания более сориентиро-

ваны на регулятивную или охранительную функцию 

правовой системы. К слову, в литературе в качестве 

одной из функций правовой науки отмечается «при-

кладное обслуживание потребностей юридической дея-

тельности» [20, с. 303]. Исследования в области уго-

ловного права, криминологии, криминалистики сильно 

связаны с охранительной функцией правовой системы. 

Работы же в сфере науки гражданского права тяготеют 

к регулятивной функции правовой системы. При этом 

недопустимо проведение жесткого размежевания.  

В правовой реальности все юридические науки связаны 

с функциями правовой системы. 

Значение правовой науки для функций правовой 

системы можно также проанализировать через призму 

процессов правореализации. В частности, А.В. Пого-

дин, анализируя развитие индивидуального правосоз-

нания в рамках правореализации, отмечает его воз-

никновение и развитие в рамках освоения субъектом 

«конкретного социально-правового казуса» [21, с. 42]. 

При этом в структуре правосознания помимо прочих 

элементов можно выделять правовую память, рацио-

нальное правовое мышление, позитивное отношение  

к праву [21, с. 43]. 

Таким образом, правосознание развивается в рамках 

правореализации, отражающей динамику (функциони-

рование) правовой системы. Можно ли представить 

развитие элементов правосознания без участия право-

вой науки? Очевидно, что нельзя. При этом речь идет 

не только о профессиональных юристах, но и об иных 

субъектах. Формирование развитого правосознания 

должно происходить у всех членов общества. 

В контексте рассмотрения регулятивной и охрани-

тельной функций правовой системы стоит отметить 

следующее. Если в религиозных правовых системах 

доктрина в основном занимается толкованием религи-

озно-правовых норм, то в светских правовых системах 

она более сориентирована на выработку новых элемен-

тов содержания данных функций. 

На основании вышеизложенного материала сделаем 

итоговые выводы. 

Правовая наука выступает одним из катализаторов 

прогрессивного развития правовой системы общества. 

Это возможно, если вектор правового развития сориен-

тирован в будущее, а не прошлое. При этом наука не 

должна быть ограничена формальными рамками, цен-

зурой и т. д. 

Правовая наука даже в условиях доминирования 

регресса правовой системы может стать импульсом для 

будущего прогрессивного развития. 
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Правовая наука носит объективно-субъективный ха-

рактер. При этом больший субъективизм в эволюции 

правовой доктрины по сравнению с развитием право-

вой системы способствует плюрализму, появлению 

новых взглядов, идей, выступает фактором правого 

прогресса. 

Учет принципа историзма позволяет признать суще-

ствование в зачаточной или полноценной форме право-

вой науки и правовой системы на различных этапах 

развития общества. Прогрессивный характер правовой 

науки наиболее ярко проявляется при ее освобождении 

от влияния мифологии и религии. В этом случае она 

становится ориентированной не только на сохранение 

ценностей прошлого, но и на изучение и прогнозирова-

ние будущего. 

Правовая наука проявляет себя во внутреннем   

и внешнем аспектах реализации интегративной функции 

правовой системы общества. Сигнализируя о сбоях  

в функционировании правовой системы, она содействует 

обеспечению ее целостности. Здесь нельзя говорить  

о жесткой закономерности, так как в период социальной 

нестабильности могут появляться правовые воззрения, 

мало способствующие сохранению старой правовой сис-

темы. С точки зрения внешнего аспекта данной функции 

правовая наука служит одной из форм связи правовой 

системы с другими социальными системами. 

Правовая наука проявляет себя в реализации регуля-

тивной и охранительной функций правовой системы 

общества. При этом необходимо учитывать тип науч-

ных исследований. Фундаментальные научные изыска-

ния больше связаны интегративной функцией правовой 

системы. Прикладные разработки больше тяготеют  

к регулятивной и охранительной функциям правовой 

системы общества. 
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Аннотация: В данной статье на большом фактическом материале впервые рассматриваются лексические осо-

бенности гуладтынского говора сирхинского диалекта даргинского языка, входящего в подгруппу нахско-

дагестанских языков индоевропейской ветви. Автором осуществлена сравнительная характеристика лексики ли-

тературного языка и основных групп диалектизмов изучаемого говора. Определены фонетические и морфологи-

ческие принципы формирования диалектной гуладтынской лексики, ее отличие от общедаргинских слов законо-

мерными звуковыми соответствиями и процессами в системе вокализма и консонантизма. Выделена группа лек-

сических и семантических диалектизмов, являющихся неотъемлемой частью говора. Автором подчеркнуто, что  

в словарном фонде гуладтынского говора также встречаются заимствования из арабского, русского, иранских, 

тюркских и других языков. В ходе исследования выявлены характерные особенности формирования некоторых 

групп диалектизмов, например наличие долгих гласных, что исследователями прежних лет считалось не соответ-

ствующим даргинскому языку, его диалектам и говорам. В результате можно сказать о том, что собственно гулад-

тынская лексика возникла в период обособленного существования говора. Важную роль в ее формировании сыг-

рали лексические новообразования, возникшие на базе исконного и заимствованного словаря посредством аффик-

сации, распадения значения слов. В целом в статье дана краткая характеристика лексических особенностей гулад-

тынского говора, изучение которого на сегодня актуально не только потому, что это способствует накоплению 

богатого фактического материала для сравнительной фонетики и морфологии даргинского языка, помогает выяс-

нить ряд факторов его исторического развития, но и значительно обогащает словарный состав даргинского лите-

ратурного языка. 

 

Как известно, лексика – важнейшая часть структуры 

языка, которая непосредственно связана с жизнью на-

рода, и поэтому в ней находят отражение исторические, 

социально-классовые, профессиональные, возрастные 

различия внутриязыкового коллектива. Основной еди-

ницей лексической системы языка является слово. Зна-

чение слова – это явление историческое: оно не являет-

ся раз и навсегда данным, а может изменяться в про-

цессе функционирования слова в речи; некоторые слова 

постепенно приобретают новое значение, при этом 

происходит расширение значения слова; некоторые из 

значений слова могут исчезать, забываться – происхо-

дит сужение значения слова.  

По структуре слово может быть непроизводным (со-

стоящим только из корня или из корня и флексии), произ-

водным (помимо корня имеются другие морфемы)  

и сложным (состоящим из двух или трех корней). Значе-

ние непроизводного слова является условным, немотиви-

рованным, значение непроизводного слова мотивировано. 

Некоторые слова, кроме основного значения, имеют  

и переносное, поэтому название одного предмета исполь-

зуют для наименования другого предмета. В этом плане 

весьма важно и актуально исследование лексики говора 

или диалекта, где она также подвергнута серьезным изме-

нениям, происходящим в современном мире. 

Небольшая часть лексического материала по даге-

станским, в частности даргинскому, языкам и ряд 

грамматических комментариев к нему приводилась ра-

нее в работах И.А. Гюльденштедта, П.С. Далласа,  

Ю. Клапрота, а также целого ряда зарубежных лин-

гвистов: Ф. Мюллера, Р. Эркерта, Г. Шухардта, Ф. Бор-

ка, А. Дирра, Н. Трубецкого, Ж. Дюмезиля, Л. Ельмсле-

ва, К. Боуда [1]. В ХХ веке изучение даргинского языка 

было продолжено С.Н. Абдуллаевым [2; 3], Е.А. Бока-

ревым [4], С.Л. Быховской [5]. Однако из-за отсутствия 

системно описанных работ по лексике диалектов и го-

воров дагестанских языков их богатейшая диалектная 

лексика и сегодня остается не вовлеченной в научный 

оборот. Так, к началу XXI века в число трудов, осве-

щающих эту проблематику, можно отнести только ра-

боты С.М. Гасанова [6], А.Г. Климова [7] и М.Ш. Хали-

лова [8; 9], в которых представлены далеко не все гово-

ры и диалекты Дагестана. В числе так и не попавших  

в поле зрения этих ученых, к сожалению, оказался  

и гуладтынский говор сирхинского диалекта даргин-

ского языка, по сути, став «белым пятном» в современ-

ной лексикографии и лексикологии. Учитывая тот факт, 

что в лексике диалектов и говоров содержатся огром-

ные фактические данные, только последовательное 

изучение каждого из них, в том числе и гуладтынского 

говора, позволит углубить историко-этимологические 

исследования по дагестанским языкам. В связи с чем 

подобный анализ лексики гуладтынского говора стал 

основной целью данного исследования. 

Отметим, что основной фонд лексики гуладтынского 

говора составляют слова общедаргинского происхожде-

ния. Помимо этого, в нем также представлены слова, вос-

ходящие к общедагестанскому и общекавказскому хроно-

логическим уровням. Вместе с тем в говоре наличествует 

специфичная диалектная лексика, несвойственная даргин-

скому литературному языку. Безусловно, ее значительно 

меньше по сравнению с общедаргинской лексикой, но в то 

же время этот пласт менее всего подвергся изменениям. 

Уточним, что кроме исконной лексики в словарном фонде 

гуладтынского говора также встречаются заимствования 

из арабского, русского, иранских, тюркских и других язы-

ков [10, с. 187].  

По своему характеру лексику гуладтынского говора 

можно разделить на: лексические единицы, совпадающие 

со словами литературного языка и других диалектов;  
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фонетические, морфологические, лексические, семантиче-

ские диалектизмы и заимствованные слова. Далее в статье 

кратко охарактеризовав общую для всех диалектов и го-

воров лексику, проведем анализ тех пластов, в которых  

в наибольшей степени проявляется диалектность. 

Лексические единицы гуладтынского говора, совпа-

дающие со словами литературного языка, – это боль-

шой пласт, отражающий самые разнообразные сферы 

человеческой деятельности, в частности: а) термины 

родства и свойства: аба (неш) – «мать», узи – «брат», 

гуяв – «зять» и т. д.; б) названия животных: унц – 

«бык», чІака – «орел», лагьа – «голубь» и т. д.; в) наз-

вания растений: мухъи – «ячмень», кьар – «трава», хъя-

ри – «груша» и т. д.; г) соматические термины: мухIли – 

«рот», лезми – «язык» и т. д.; д) названия домашней 

утвари: улкьай – «окно», унза – «дверь», кьацI – «хлеб» 

и т. д.; е) название явлений природы: зак – «небо», 

хІеркI – «река», зак – «луна»; ё) имена прилагательные: 

жагаси – «красивый», аваданси – «просторный», мешу-

си – «похожий», вайси – «плохой», гIяхIси – «хоро-

ший» и т. д.; ж) числительные: ца – «один», даршал – 

«сто», азир – «тысяча» и т. д.; з) наречия: бухIнаб – 

«внутри», мурт – «когда», гьарахъли – «далеко» и т. д.; 

и) обозначения абстрактных и отвлеченных понятий: 

аргъ – «погода, климат», гьава – «воздух» и т. д.  

Однако в этой группе есть ряд отличий от литера-

турного языка, характерных для лексики гуладтынского 

говора, указывающих на ее большую историческую 

сохранность, а также переосмысление значений неко-

торых форм, одинаково произносимых в обоих случаях. 

Например: даьгI в гуладтынском означает «холод»,  

а в литературном – «ветер»; хъи – «рога животного  

и стебель» соответственно. Об исторической сохранно-

сти говорит, к примеру, слово муръа, обозначающее  

в гуладтынском говоре «угол комнаты», а в литератур-

ном – «группу женщин-плакальщиц». Связь видится  

в том, что в далеком прошлом для оплакивания умерше-

го небольшое число женщин собирались в углу комнаты, 

дабы не помешать мужчинам. В более поздний период 

женщины стали заполнять все внутреннее пространство 

дома, кроме верхней крыши и двора, где собирались 

мужчины. От названия угла комнаты, сохранившегося  

в своем первоначальном значении в гуладтынском гово-

ре, и возникло в литературной речи слово муръа в зна-

чении «большое число женщин, собравшихся для опла-

кивания». В связи с тем что слово муръа стало употреб-

ляться для обозначения другого понятия, в литературном 

языке возникла необходимость дать для обозначения 

угла комнаты другое название, чем и объясняется при-

менение слова къаьмдза.  

Говоря о фонетических диалектизмах, подчеркнем, что 

при описании лексики какого-либо диалекта или говора 

исследователи, как правило, отмечают, что наиболее 

многочисленную группу в ней составляют слова, 

имеющие одинаковое значение, но различающиеся по 

звуковому составу [11–14]. Подобная дифференциация  

в большинстве своем сводится к фонетическим раз-

личиям, возникшим в результате фонетических про-

цессов, имевших место в разные исторические периоды 

развития языковой единицы. 

Большое место в гуладтынском говоре занимают 

слова, в исходной форме отличающиеся от общедар-

гинской лексики закономерными звуковыми соответст-

виями и процессами в системе вокализма и консонан-

тизма. Однако присутствуют и непосредственно фоне-

тические диалектизмы.  

Например, в некоторых диалектах даргинского язы-

ка имеются долгие гласные. В частности, это было 

подмечено еще П.К. Усларом, который писал: «…и, 

встречаясь с а, сливается с ним в е долгое, если за тем 

следует одна лишь согласная, и в е краткое, если следу-

ет две» [15, с. 15]. Наличие долгих гласных в различ-

ных диалектах даргинского языка отмечается и други-

ми исследователями: С.Н. Абдуллаевым [16, с. 30], 

Ш.Г. Гаприндашвили [11, с. 184], А. Магометовым [12, 

с. 37]. Л. Жирков также отмечает, что в «области глас-

ных мы находим в даргинском языке различие по дол-

готе и краткости гласного, чего нет в аварском языке» 

[13, с. 7]. Например: в сирхинском диалекте долгими 

могут быть следующие гласные: а, е (э), и, у:  

ā: бāкку – «нет», āвал – «четыре», āбдал – «глупый»;  

ê (э): бикъê – «дайте», эбиччи – «не люблю», эже – «на 

тебе»; ū: икьяйда – «так», ūрзес – «решать», ūсес – «по-

купать»; ÿ: мÿли – «клюв», ÿппай – «поцелуй».  

Причем более распространенно долгота проявляется 

в гласных а, е(э), и, слова с долгим гласным у встреча-

ются более редко. Кроме того, и некоторые фарингаль-

ные гласные тоже могут быть долгими – я: гIячи – «ра-

бота», мягIна – «результат»; ÿ: тIу – «нога», мÿхIли – 

«рот», бÿрт – «сметана». 

В то же время долгота гласных некоторыми иссле-

дователями признавалась не исконной чертой даргин-

ского языка и его диалектов [17, с. 112]. Считается, что 

долгие гласные появились в результате определенных 

фонетических процессов. Так, они отмечают: «Почти 

все гласные в урахинском диалекте встречаются лишь 

на стыке слов и частей слов. Это объясняется тем, что 

долгота гласного в этом диалекте является результатом 

слияния двух гласных» [2, с. 32; 11, с. 184]. 

Однако при изучении собственно сирхинского диа-

лекта даргинского языка указывалось, что в нем воз-

можны два способа появления долгих гласных: в ре-

зультате стечения и слияния двух гласных и возмести-

тельного удлинения, вызванного выпадением согласно-

го [14, с. 14]. В гуладтынском говоре этого диалекта, 

так же как и в других говорах (например, кишинском 

говоре муиринского диалекта, в говорах цудахарского  

и урахинского диалектов), в отличие от литературного 

языка, имеются долгие гласные. Долгие гласные в этом 

говоре появляются обычно в окончаниях родительного 

падежа имен существительных ед., мн. чисел и имеют 

фонематическое значение. Так, например, слово ши  

с долгим и переводится как «водой», а без долготы – 

«селение». Долгими также являются: гласный заднего 

ряда а: хъал – хъали – «дом»; гласный переднего ряда е: 

байрамтела – «праздников»; гласный переднего ряда и: 

шин – «водой» [6, с. 252]. В целом, в процессе словоиз-

менения или словообразования на стыке морфем воз-

можны следующие пары стекшихся гласных: аа, аи, ау, 

ае; иа, ии, ну, не; уа, уи, уу, уе; еа, еи, еу, ее. 

Все их можно сгруппировать по двум основным 

принципам: стечение одинаковых гласных и стечение 

неодинаковых гласных. Слияние сходящихся вместе 

гласных и долгота, обуславливаемая в результате тако-

го слияния, часто наблюдается и в собственно сирхин-

ском диалекте. Здесь также встречаются оба случая.  
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В то же время стечение одинаковых гласных (аа, ии,  

ее, уу) в один долгий звук в нем встречается реже, чем  

в гуладтынском говоре. 

Слияние каждой из этих пар имеет свою характер-

ную сферу распространения. Так, аа главным образом 

встречается на стыке приставки и корня, а также между 

корнями; случаи слияния ее – только лишь на меже 

приставки и корня; уу. Это наглядно видно на приме-

рах. Аа –а: салаагур – салагур – «вышел вперед», чи-

ваагур – чевагур – «поднялся», турраагур – ттурагур – 

«вышел» и др.  

Рассмотрев некоторые примеры на долгий е: чевигулди 

– «видишь?», чегьагъа – «закрой», чергъади – «достану», 

мы видим, что здесь местом слияния становится пристав-

ка: чедиб – «наверху», чебла – «долг». Стечение ее часто 

наблюдается после выпадения какого-нибудь согласного. 

Кроме того, в заставительных формах глагола выпадает 

хI, и рядом оказываются два одинаковых гласных, из ко-

торых развивается один долгий:  

лит. яз. гулад. гов.  

бирахъехIе  биркьегьê «заставим сделать» 

иргъахъехIе  иргъегьê  «заставим понять» 

Данные гласные наблюдаются в окончаниях глаго-

лов второго лица множественного числа будущего вре-

мени. Здесь также налицо слияние двух одинаковых 

гласных после выпадения хI:  

лит. яз. гулад. гов.  

исехIе  иссê  «купим» 

иршехIе  иршшê  «будем жать» 

В отличие от гуладтынского говора, в самом сир-

хинском диалекте этот процесс еще полностью не за-

вершен. В частности, обе эти формы (и полная, и крат-

кая) параллельно употребляются в одном и том же зна-

чении: ии – и: виихуб – вūхуб – «смог», бурссиихуб – 

бурссūхуб – «научился»; уу – ӯ: гуукьвен – гукьвен – 

«выходи на замену», журнал – жӯрнал – «журнал».  

Значительны отличия гуладтынского говора сир-

хинского диалекта от литературного даргинского языка 

в области морфологии, в особенности в образовании 

разных грамматических форм и категорий знамена-

тельных частей речи: в говоре представлены присущие 

только ему или другим говорам сирхинского диалекта 

словообразовательные и формообразовательные аф-

фиксы имен существительных, прилагательных, место-

имений и глаголов.  

В литературном языке, как правило, в глаголах  

с приставками и в сложных глаголах отсутствует пока-

затель мужского класса -в (ед. ч.), а в говоре этот пока-

затель имеется не только в них, но и в некоторых дру-

гих частях речи: 

лит. яз.  гулад. гов.  

хIерирули  эрвиркьули  «воспитывал» 

шакикиб  шаквичиб  «догадался» 

В связи с тем, что даргинской литературной же речи 

он не употребляется. Раньше исследователями выска-

зывалась мысль о том, что это обстоятельство является 

«специфической особенностью акушинского диалекта», 

а «факультативное» (и частью обязательное) сохране-

ние в акушинском диалекте классного показателя -в 

перед глаголами с приставками и сложными глагола-

ми… ни в одном другом диалекте даргинского языка не 

сохраняется [2, с. 19]. В то время как исследования по-

следних лет говорят о том, что наличие классного пока-

зателя -в в том же положении, как и в изучаемом говоре, 

можно наблюдать не только в акушинском диалекте, 

который, в принципе, лег в основу литературного дар-

гинского языка, но и в дейбукском говоре [18, с. 35]. 

В гуладтынском говоре, в отличие от литературного 

языка, также имеется и классный показатель -д. Он 

употребляется для множественного числа названий жи-

вотных:  

лит. яз.  гулад. гов.  

тер  тед  «там есть» (животное) 

сари  сади  «есть» (животное) 

итар гьайтуд  «там» (животное) 

Кроме того, он выступает и в связке переходного 

глагола, когда объект выражен неодушевленным суще-

ствительным:  

лит. яз.  гулад. гов.  

ардухили сари  

(стаканте)  

ардукъибли сади  «унесли 

(стакана)» 

А также в именах существительных, которые отли-

чаются от лексики литературного языка гласным ком-

понентом -е аффиксов -те, -бе, -не, -ле и др.: 

лит. яз.  гулад. гов.  

чакурти  чакурте «сахар»  

хъярби  хъурбе  «груши» 

чудни  чутне  «пироги» 

муйли  мургле  «мужчины» 

Кроме того, в гуладтынском говоре имена существи-

тельные во мн. числе, относящиеся к 1-му типу склоне-

ния, во всех своих падежных аффиксах отличаются от 

соответствующих аффиксов литературного языка соглас-

ными компонентами. Так, в именительном падеже говора 

имеется аффикс -не вместо -ни литературного языка: бу-

рутне – бардни – «топоры»; в совместном падеже говора 

имеется -чуле вместо -чил литературного языка: буруд-

нечуле – барданачил – «топорами». Помимо этого, в отли-

чие от литературного языка, где все падежи образуются от 

эргатива, в данном типе склонения гуладтынского говора 

родительный и дательный падежи образуются не от эрга-

тива, а от именительного падежа. Для наглядности приве-

дем пример образования падежей:  

лит. яз.  гулад. гов.  

(эрг.) адамти  адимте (и. п.)  «люди»  

(род. п.) адамтала  адимтела (род. п.)  «людей»  

(дат. п.) адамтас  адимтес (дат. п.)  «людям» 

Во 2, 3 и 4-м типах склонения при сравнении па-

дежных аффиксов гуладтынского говора и литератур-

ного языка выяснилось, что у им. сущ. в родительном 

падеже факультативно появляются аффиксы -йа  

(2-е скл.), -лла (3-е скл.), -а или -на (4-е скл.), которых 

нет в литературном языке: 2-е скл: адимийла//адимила – 

«человека» (в говоре), адамла (в литературном языке); 

3-е скл.: гIумрулла – «жизненный» – гIямрула; 4-е скл.: 

хъал – «комната» – хъа [19, с. 141].  

Только в гуладтынском говоре порядковые числи-

тельные образуются прибавлением аффикса -ибил  

к форме количественного числительного, отличаясь от 

тех же форм литературного языка (в них аффикс -ибил 

прибавляется непосредственно к корню). Например:  

лит. яз.  гулад. гов.  

кIи-ибил  кIвел-ибил  «второй» 

шу-ибил  хьу-ибил  «пятый»  

Также, в отличие от литературного языка, среди 

личных местоимений в гуладтынском говоре есть суп-
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плетивные формы в совместном, направительном и ис-

ходном падеже (от местоимения 1-го лица ну в литера-

турном языке, в говоре -ду):  

лит. яз.  гулад. гов.  

им. п. ну  ду  «я» 

совм. п. набчил.  дамцилла  «со мной» 

напр. п. набзи  дамци  «мне» 

исходн. п. набзирад  дамццирад  «от меня» 

Переходя к анализу лексических диалектизмов, 

сразу отметим, что в гуладтынском говоре диалекта 

выделяется целая группа слов, которым в литератур-

ном даргинском языке соответствуют другие лексемы. 

В то же время данный пласт гуладтынской лексики 

обнаруживает генетические параллели в других диа-

лектах и говорах даргинского языка и даже в других 

родственных дагестанских языках [20, с. 322]. Собст-

венно гуладтынский лексический фонд сложился, ви-

димо, в период обособленного существования говора. 

Важную роль в его формировании сыграли лексиче-

ские новообразования, возникшие на базе исконного  

и заимствованного словаря посредством аффиксации, 

распадения значения слов. Отметим, что подавляющее 

большинство этих слов относится к разряду тех, кото-

рые имеют один и тот же корень с литературным язы-

ком, но с более или менее значительными отклоне-

ниями в звуковом составе слова: 

лит. яз.  гулад. гов.  

гIяш  духъмуг  «курдюк» 

хIяб-хIябал  гIяб-гIяб  «по три»  

гьалабла  салабла  «прежний» 

акIес  гьачIи  «рождаться» 

даг  сса  «вчера» 

В некоторых случаях какое-либо понятие или назва-

ние какого-либо предмета литературного языка в гу-

ладтынском говоре передается описательно, чаще всего 

двумя словами, ср.: вакIибхIели (литер.) – вачIиб зама-

на (говор) – «когда пришел». Вместе с тем иногда на-

блюдается и обратный процесс. 

Свойственны для гуладтынского говора и семанти-

ческие диалектизмы – лексемы, имеющие одинаковые 

корни в говоре литературном языке, но обозначающие 

совершенно разные понятия: гьалмагъ (лит.) – «друг, 

товарищ» – гьялмагъ (гов.) – «любовник»; хьунул – 

«супруга» – хьхьунул – «женщина» соответственно. 

Встречаются в говоре и фонетические диалектизмы, 

имеющие семантические отличия: сужение или расши-

рение значения, семантический сдвиг, которые тоже 

можно рассматривать как семантические диалектизмы: 

дяхI (лит.) – «тряпка» – дя (гов.) – «лицо». 

В итоге отметим, что проанализированный материал 

не только в полной мере освещает лексические особен-

ности гуладтынского говора сирхинского диалекта дар-

гинского языка, но и позволил нам выделить целый ряд 

лексем, свойственных исключительно ему, что еще раз 

подчеркивает самобытность изучаемого говора, сло-

жившегося в период обособленного существования его 

носителей. В то же время пласт гуладтынских лексиче-

ских диалектизмов обнаруживает генетические парал-

лели в диалектах и говорах родственных дагестанских 

языков. Отмечено, что важную роль в формировании 

говора сыграли лексические новообразования, аффик-

сации, распадения значений.  

В целом, в статье дана краткая характеристика лек-

сических особенностей гуладтынского говора, изучение 

которого не только дает ценный материал для сравни-

тельной фонетики и морфологии даргинского языка, 

выяснения ряда факторов его исторического развития, 

но и во многом способствует обогащению словаря ли-

тературного языка. 
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Annotation: This article examines lexical peculiarities of the Guladtynsky subdialect of the Sirkhin dialect of  

the Darginian language, which belongs to the Nakhsk- Daghestanian subgroup of languages of the Indo-European branch, 

based on large quantities of factual material. The author has carried out a comparative characteristics of the literary lan-

guage lexis and the major groups of dialectisms of the subdialect under study. Phonetic and morphological principles of 

the dialectal Guladtynsky lexis formation, its difference from common Darginian words in regular sound correspondences 

and processes in the system of vocalism and consonantism have been defined. A group of lexical and semantic dialectisms 

that are an integral part of the subdialect has been singled out. The author emphasizes that there are also loanwords from 

the Arabic, Russian, Iranian, Turkic, and other languages in the vocabulary of the Guladtynsky subdialect. Characteristic 

features of the formation of some groups of dialectisms have been revealed during the research, for instance, the presence 

of long vowels that the researchers used to consider not corresponding to the Darginian language, its dialects, and 

subdialects. As a result, it can be stated that actually Guladtynsky lexis appeared in the period of isolated existence of  

the subdialect. Lexical neologisms played an important role in its formation. They appeared on the basis of the primordial 

and borrowed vocabulary by means of affixation, disintegration of the words meaning. The author gives a brief character-

istic of lexical peculiarities of the Guladtynsky subdialect, the study of which is nowadays relevant not only because it 

contributes to the accumulation of rich factual materials for comparative phonetics and morphology of the Darginian lan-

guage and helps to clarify some facts of its historic development, but it also considerably enriches lexis of the Darginian 

literary language.  
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сти; интеллектуальная собственность. 

Аннотация: Рассматривается понятие института права как элемента системы права, виды классификаций 

юридической ответственности. Юридическая ответственность является одним из видов правового института,  

в связи с чем в статье раскрываются такие понятия, как сам институт права, система права и система законода-

тельства. После исследования отличительных признаков системы права и института права автор переходит  

к рассмотрению оснований классификации юридической ответственности, после которого рассматривается при-

рода юридической ответственности как межотраслевого института права. Юридическая ответственность в сфере 

интеллектуальной собственности анализируется как межотраслевой институт права. Защита интеллектуальных 

прав осуществляется в рамках охранительного правоотношения, которое направлено на восстановление нару-

шенного правопорядка в сфере интеллектуальной собственности, в связи с чем реализуются меры гражданско-

правовой, административной или уголовной ответственности. Рассматриваются виды и меры гражданско-

правовой ответственности в сфере интеллектуальной собственности, а также виды административно-правовой  

и уголовной ответственности в указанной сфере. Кроме общих способов защиты гражданских прав в случае на-

рушения личных неимущественных прав или исключительных прав автора в статье рассматриваются специаль-

ные требования: о публикации решения суда о допущенном нарушении права, а также требование об изъятии 

материального носителя в случае нарушения исключительных прав автора. Кроме этого в статье рассматривают-

ся такие способы защиты авторских прав, как изъятие и уничтожение оборудования и материалов, использован-

ных для нарушения гражданских прав, и ликвидация по требованию прокурора юридического лица, неоднократ-

но или грубо нарушающего исключительные права. 

 

В современной российской науке существует не-

сколько подходов к определению юридической ответст-

венности как правового понятия, в то же время отсутст-

вует единое понятие института юридической ответст-

венности. Понятие юридической ответственности и по-

нятие института юридической ответственности не явля-

ются равнозначными. Прежде чем раскрыть природу 

юридической ответственности как межотраслевого ин-

ститута права, необходимо определить общее понятие 

«правовой институт», поскольку институт юридической 

ответственности является одним из его видов. 

В.Д. Перевалов указывает, что институт права – это 

обособленная группа юридических норм, регулирую-

щих общественные отношения конкретного вида  

[1, с. 176]. Е.А. Киримова отмечает: «Правовой инсти-

тут представляет собой обособленный комплекс право-

вых норм, регулирующий с помощью специфичных 

приемов и способов однородный вид или сторону об-

щественных отношений» [2, с. 15]. По мнению И.Н. 

Сенякина, институт права – это объективно обособив-

шаяся внутри одной отрасли или нескольких отраслей 

права совокупность взаимосвязанных юридических 

норм, регулирующих группу видовых родственных 

отношений [3, с. 575]. Схожее определение института 

права дают С.А. Комаров [4], Р.Т. Мухаев [5] и др.  

Правовой институт характеризуется наличием неко-

торых обязательных признаков: однородностью регу-

лируемой сферы общественных отношений; самостоя-

тельным предметом правового регулирования; единой 

функцией; наличием норм, сходно регулирующих дан-

ное отношение; юридическим единством норм и др.  

[6, с. 219]. Д.А. Керимов определяет институт как со-

ставной элемент отраслевой системы и выделяет сле-

дующие характеристики: объективную обусловлен-

ность и органическое единство компонентов; специ-

фичность метода; относительную самостоятельность  

и автономность функционирования [7, с. 300]. По-

скольку институт юридической ответственности явля-

ется составным элементом системы права, закрепляется 

в действующем законодательстве и представляет собой 

четкую иерархию взаимосвязанных нормативных пред-

писаний, можно сделать вывод, что данный институт 

обладает всеми системными свойствами. 

Специфика института заключается в системообра-

зующем факторе, обусловившем обособление опреде-

ленного комплекса правовых предписаний в правовой 

институт. Для предметных институтов это прежде всего 

особенность регулируемой разновидности обществен-

ных отношений, т. е. предмета правового регулирования. 

Институт юридической ответственности обладает своим 

специфичным предметом регулирования. По мнению 

С.Л. Кондратьевой, предметом регулирования института 

юридической ответственности являются конфликтные, 

негативные, деликтные отношения, которые отличаются 

по видам и в зависимости от степени общественной 

опасности, но сходны по типу [8, с. 55].  

Р.Л. Хачатуров и Р.Г. Ягутян полагают, что институт 

юридической ответственности имеет предметом своего 

регулирования отношения, которые государство закреп-

ляет и развивает, а также отношения, возникающие из 

правонарушений. При этом институт юридической от-

ветственности осуществляет охрану регулятивных от-

ношений во всех сферах общественной жизни [9, с. 132]. 

Можно сделать вывод, что в последнем случае предмет 

регулирования института юридической ответственности 

рассматривается в более широком смысле. 

Д.А. Липинский указывает, что юридическая ответ-

ственность как правовой институт характеризуется 

сложной межотраслевой совокупностью норм, закреп-

ляющих юридическую ответственность, соблюдение 
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которых обеспечивает правопорядок, а применение их 

при совершении правонарушения восстанавливает пра-

вопорядок и карает правонарушителя [10, с. 145].  

В юридической литературе существуют классифика-

ции видов юридической ответственности по определен-

ным основаниям. Наиболее распространенной является 

классификация юридической ответственности на виды 

по отраслевому признаку. Классификация видов ответ-

ственности по отраслям права обусловлена не только 

особенностями предмета и метода правового регулиро-

вания, но и характером самих правонарушений, а также 

юридических последствий, которые претерпевает нару-

шитель [11, с. 31; 12, с. 12, 13; 13, с. 27, 28].  

В настоящее время значительное количество науч-

ных трудов посвящено всестороннему изучению право-

вой охраны и защиты интеллектуальных прав. Указан-

ные научные труды направлены на исследование пре-

имущественно гражданско-правовой ответственности  

в сфере интеллектуальной собственности, в то время 

как, на наш взгляд, ответственность за правонарушения 

в сфере интеллектуальной собственности необходимо 

рассматривать как межотраслевой институт права, что 

позволит всесторонне изучить ее механизм. 

Защита интеллектуальных прав осуществляется  

в рамках охранительного правоотношения, которое 

направлено на восстановление нарушенного правопо-

рядка в сфере интеллектуальной собственности, в связи 

с чем реализуются меры гражданско-правовой, админи-

стративной или уголовной ответственности.  

Все меры правового воздействия, которые применя-

ются к нарушителю с целью его наказания, с одной сто-

роны, и защиты интеллектуальных прав потерпевшего 

лица – с другой, можно подразделить на две группы: 

меры ответственности и иные меры принуждения, кото-

рые зачастую именуют мерами защиты. Д.Н. Кархалев 

отмечает, что действующее гражданское законодатель-

ство направлено на ужесточение наказания за нарушение 

интеллектуальных прав с целью восстановления прав 

потерпевшего лица в полном объеме [14, с. 6–8]. Основ-

ным видом гражданско-правовой ответственности в сфе-

ре нарушения интеллектуальных прав является выплата 

компенсации: за нарушение исключительного права на 

произведение предусмотрена ответственность в размере 

от десяти тысяч рублей до пяти миллионов рублей, либо 

в двукратном размере стоимости контрафактных экземп-

ляров произведения, либо в двукратном размере стоимо-

сти права использования, определяемой из цены, которая 

при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за 

правомерное использование (ст. 1301 ГК РФ). Ответст-

венность в таком размере предусмотрена за незаконное 

использование товарного знака (ст. 1515 ГК РФ) и за 

незаконное использование наименования места проис-

хождения товара (ст. 1537 ГК РФ) и др. 

Кроме общих способов защиты гражданских прав  

в случае нарушения личных неимущественных прав 

или исключительных прав автора ч. IV ГК РФ закре-

пила специальные требования: о публикации решения 

суда о допущенном нарушении права (ст. 1251, 1252 

ГК РФ), а также требование об изъятии материального 

носителя в случае нарушения исключительных прав 

автора (ст. 1252 ГК РФ). 

Также новеллой ч. IV ГК РФ стали такие способы 

защиты авторских прав, как изъятие и уничтожение 

оборудования и материалов, использованных для на-

рушения гражданских прав (ст. 1252 ГК РФ), и ликви-

дация по требованию прокурора юридического лица, 

неоднократно или грубо нарушающего исключитель-

ные права (ст. 1253 ГК РФ). За нарушение авторских, 

смежных и патентных прав к правонарушителям могут 

быть применены меры административной или уголов-

ной ответственности. 

Так, в соответствии с нормами ст. 7.12 КоАП РФ  

в случае ввоза, продажи, сдачи в прокат или иного неза-

конного использования экземпляров произведений или 

фонограмм в целях извлечения дохода, если экземпляры 

произведений или фонограмм являются контрафактными 

в соответствии с законодательством Российской Федера-

ции об авторском праве и смежных правах либо на эк-

земплярах произведений или фонограмм указана ложная 

информация об их изготовителях, о местах их производ-

ства, а также об обладателях авторских и смежных прав, 

а равно иное нарушение авторских и смежных прав  

в целях извлечения дохода, за исключением случаев, 

предусмотренных ч. 2 ст. 14.33 КоАП РФ, наступает ад-

министративная ответственность в виде штрафа и кон-

фискации контрафактных экземпляров произведений  

и фонограмм, а также материалов и оборудования, ис-

пользуемых для их воспроизведения.  

Согласно ч. 2 ст. 7.12 КоАП РФ административная 

ответственность наступает за: 1) незаконное использо-

вание изобретения, полезной модели либо промышлен-

ного образца, за исключением случаев, предусмотрен-

ных ч. 2 ст. 14.33 КоАП РФ; 2) разглашение без согла-

сия автора или заявителя сущности изобретения, полез-

ной модели либо промышленного образца до офици-

ального опубликования сведений о них; 3) присвоение 

авторства; 4) принуждение к соавторству. Санкция ука-

занной статьи предусматривает наложение администра-

тивного штрафа. 

Административная ответственность за нарушения  

в сфере интеллектуальной собственности предусмотре-

на и в случае недобросовестной конкуренции, выра-

зившейся во введении в оборот товара с незаконным 

использованием результатов интеллектуальной дея-

тельности и приравненных к ним средств индивидуали-

зации юридического лица, средств индивидуализации 

продукции, работ, услуг. 

Уголовная ответственность за нарушение авторских 

и смежных прав предусмотрена ст. 146 УК РФ за при-

своение авторства (плагиат), если это деяние причини-

ло крупный ущерб автору или иному правообладателю. 

В качестве видов ответственности указанная статья 

предусматривает штраф в размере до 200000 руб., либо 

обязательные работы на срок от 180 до 240 часов, либо 

арест на срок от трех до шести месяцев. 

Таким образом, юридическая ответственность в сфе-

ре интеллектуальной собственности предусмотрена  

в различных отраслях права и применяется в зависимости 

от вида правонарушения и причиненного ущерба, что 

подтверждает наше мнение о том, что ответственность за 

нарушения исключительных прав необходимо рассматри-

вать как междисциплинарный институт права. 
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Аннотация: Статья посвящена основным тенденциям развития кино как области государственного управления. 

В статье прослеживаются особенности перехода кинопроизводства и проката фильмов от «военного коммунизма» 

к НЭПу и от НЭПа к складыванию административно-командной системы. Комментируются основные государст-

венные акты, регулирующие киноотрасль, а также документы и высказывания В.И. Ленина об искусстве экрана.  

В работе дан аналитический обзор основных акций коммунистической партии советского правительства в области 

экрана, дана оценка социологической ситуации, складывавшейся вокруг экранного искусства в середине 20-х го-

дов прошлого столетия. Не обойдены вниманием отдельные факты биографии крупных мастеров экрана, так или 

иначе связанные с политической обстановкой в РСФСР, а потом и в СССР. На фактическом материале прослежи-

вается путь демократических институтов в кино, он напоминает о деятельности «Ассоциации работников револю-

ционной кинематографии» и «Общества друзей советского кино». Среди других особенностей времени называет-

ся и то обстоятельство, что в судьбах «десятой музы» принимали участие такие видные большевики, как В.И. Ле-

нин, Ф.Э. Дзержинский, Я.Э. Рудзутак, Н.К. Крупская и др. Особое внимание автор уделяет решениям съездов 

партии, постановлению ЦК РКП(б) «О политике партии в области художественной литературы», дискуссиям  

и резолюциям партийных совещаний о кино. Все эти акты формируют общественный климат, складывающийся 

вокруг экранного искусства в период НЭПа. 

Разрыв с дореволюционной кинематографией происходит не только в идейной области, но и в становлении 

промышленных методов, характерных для ХХ века. С одной стороны, экрану становилось тесно в ведомстве 

Наркомпроса РСФСР, с другой стороны, кинематограф плохо приживался в ведомстве ВСНХ, который видел  

в кино исключительно индустрию, одно из русел финансовых потоков, в лучшем случае – форму производст-

венной пропаганды. 

В настоящее время весьма актуальной является модель перехода кино от государственного регулирования  

к рынку, а затем возвращение к внерыночной экономике. В какой-то мере аналогичную эволюцию кинематограф 

и другие экранные искусства проделывают и в наши дни. 

 

В настоящее время одним из самых острых вопросов 

отечественной кинематографической жизни является 

проблема сосуществования государственного и негосу-

дарственного производства и проката фильмов. В работе 

рассматривается и обобщается опыт такого сосущество-

вания на ранних стадиях развития киноискусства. Во-

просы национализации и денационализации кинопред-

приятий, какими они предстают в первые годы совет-

ской власти, в своей постановке и разрешении имеют 

много общего с проблемами нынешнего дня; историко-

теоретическое осмысление указанных аналогий нахо-

дится в центре внимания автора работы. Из наиболее 

поздних исследований и публикаций данная проблема-

тика отражена в работах таких авторов, как В.С. Лис-

тов, Н.И. Клейман, Л.М. Рошаль, В.М. Магидов.  

Междисциплинарное исследование посвящено теме, 

находящейся, как правило, на малоизученной перифе-

рии трудов по искусствознанию, юриспруденции, гра-

жданской истории. В постсоветские десятилетия разра-

ботка проблем управления ранним советским кинема-

тографом почти не проводилась – не изучались источ-

ники, не выдвигались обобщающие идеи, почти не вы-

ходили научные работы. Указанные пробелы в какой-то 

степени восполняются представленной работой. 

20-е годы прошлого века считаются «золотым ве-

ком» отечественного кино. Время это отмечено обще-

известными экранными шедеврами, именами Л.В. Ку-

лешова и Д.А. Вертова, С.М. Эйзенштейна и В.И. Пу-

довкина, А.П. Довженко и Э.И. Шуб и др. Разные ас-

пекты этого периода «десятой музы» отмечены множе-

ством киноведческих, исторических, эстетических на-

учных работ [1–6]. Вместе с тем в этом пласте академи-

ческой мысли едва ли не полностью отсутствует про-

слойка, экспонирующая организационную сторону эк-

рана, правительственную политику в области кино. От-

дельные, разрозненные труды на эту тему принадлежат 

киноведам Н.А. Лебедеву, Г.М. Болтянскому, Н.М. Ие-

зуитову, С.С. Гинзбургу, В.М. Магидову, В.С. Листову, 

В.П. Михайлову и др. Мы будем использовать их на-

блюдения, однако с учетом того обстоятельства, что 

они, наблюдения эти, не представляют собой системно-

го единства. Равным образом, общая картина организа-

ции кино в 1920-е гг. не прослеживается и по соответ-

ствующим главам многотомных трудов в истории кино 

[7–13]. Трудность в изучении предмета возникает  

и потому, что между началом периода и его концом  

с точки зрения организации кино наблюдается сущест-

венная разница. Начало новой экономической политики 

мало сходствует с ее концом.  

Новая экономическая политика началась с решений 

Х съезда РКП(б), которые внесли коренные коррективы 

в социально-экономическую жизнь страны. Началось 

возвращение к рыночным отношениям, твердой валюте, 

к упорядочению отношений между городом и деревней. 

Для нашей темы важно будет отметить, что отдельные, 

едва ли не случайные тезисы о кино вошли в резолю-

ции и другие основные документы Х съезда РКП(б). 

Например, так называемая платформа десяти утвержда-

ет необходимость использования кино в производст-

венной пропаганде. «Заводские собрания, технические 

совещания, конференции всякого рода (…) печать, ис-

кусство, передвижные выставки, кино, промышленные 
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музеи, клубы и т. д. – все это должно быть использова-

но для производственной пропаганды [14; 15, с. 62, 63]. 

Здесь прослеживаются черты, характерные для 1920-х 

годов. Кино еще перечисляется отдельно от искусства, 

но уже рядом с ним. 

Лишь в следующем, 1922 году В.И. Ленин в беседе  

с наркомом просвещения А.В. Луначарским сформули-

рует свое определение кино как «важнейшего из ис-

кусств». Об этом высказывании Ленина, которого мы 

еще коснемся, существует обширная литература, отно-

сящаяся к советскому времени, обзор которой не вхо-

дит в задачу настоящей работы. Следует только отме-

тить, что ленинская формула на протяжении многих лет 

претерпевала существенные изменения, сохраняемые 

многими мемуаристами. Сам Луначарский в разные 

годы по-разному трактовал ленинское высказывание.  

В итоге каноническое высказывание афоризма было 

придано максиме из письма Луначарского к Г.М. Бол-

тянскому в 1925 году: «Из всех искусств для нас важ-

нейшим является кино» [16, с. 579.9 (примечание)]. Для 

советской идеологии высказывание В.И. Ленина стало 

основополагающим эстетическим определением. Сама 

дефиниция искусства включала теперь экранное зре-

лище, которое отныне выглядело полноправным в кру-

гу старых искусств, а законы кино становились закона-

ми эстетики.  

Кроме этой генерализующей формулы источники 

сохранили и ее развитие в частных случаях. Например, 

большевичка М.В. Фофанова записала следующее ле-

нинское соображение: «Радио и кино – вот что нам 

нужно, и как можно скорей. Их можно использовать 

для убыстрения учебы, для лучшего освоения курса  

в школе, на заводе и даже в университетах» [17, с. 48]. 

Другой мемуарный источник сохранил не менее обязы-

вающее суждение лидера большевиков: «Кино в деревне 

не менее важно, чем книга» [18, с. 1]. Наконец, близкое 

по содержанию соображение опубликовала в 1926 году 

«Крестьянская газета»: «Кино может заменить десять 

культурных работников» [19]. 

Нетрудно заметить, что Ленин, а вслед за ним и вся 

большевистская элита видят в кинематографе все-таки 

не столько искусство, сколько инструмент пропаганди-

стской деятельности, культуртрегерство, распростране-

ние производственных навыков среди населения. Соб-

ственно, именно это и определит роль и место кино  

в структуре государства и общества на ближайшие де-

сятилетия. В том же русле составлено поручение  

В.И. Ленина «Директивы по киноделу», относящееся  

к началу 1922 года. В этих директивах сформулировано 

то, что вошло в историю отечественного кино под на-

званием «ленинская пропорция». Судя по этим дирек-

тивам, председатель Совнаркома РСФСР единицей ки-

нопоказа полагает не отдельный фильм, а программу 

кинопредставлений, в которой должна быть установле-

на определенная пропорция: «а) Увеселительные кар-

тины, специально для рекламы и для дохода (конечно, 

без похабщины и контрреволюции) и б) под фирмой 

«из жизни народов всех стран» – картины специально 

пропагандистского содержания, как то: колониальная 

политика Англии в Индии, Лига Наций, голодающие 

Берлина и т. д. и т. п.» [16, с. 360, 361]. 

В этих же директивах предусматривалась исключи-

тельно строгая централизация всего кинодела. Нарком-

просу поручалось зарегистрировать все киноленты, 

допущенные к показу в РСФСР, занумеровать их  

и строго следить, чтобы не было отступлений от утвер-

жденного списка. Более того, прежде чем выпускать 

картину в прокат, ее следовало показывать для провер-

ки коммунистическим функционерам, которые и реша-

ли бы судьбу картины. Тем самым закладывались бу-

дущие основы организации кино в тоталитарном госу-

дарстве. Разумеется, ни в 1922 году, ни в ближайшие 

последующие годы эти директивы не выполнялись, да  

и не могли быть выполнены. Аппарат Наркомпроса не 

был столь влиятелен (особенно в провинции). Однако 

директивы наряду с устными высказываниями вождя 

послужили не столько практическим руководством, 

сколько идейным фундаментом становления «самого 

важного из всех искусств». 

По существу, новая экономическая политика в кино 

началась 27 сентября 1921 года, через несколько меся-

цев после Х съезда РКП(б), постановлением Совета 

народных комиссаров РСФСР, по которому Народный 

комиссариат просвещения получил право сдавать част-

ным предпринимателям в аренду киноателье и киноте-

атры. На этот счет разрабатывалась соответствующая 

инструкция [20, с. 60]. В рамках короткой статьи не-

возможно изложить все подробности перехода кинема-

тографии к НЭПу. Наиболее полная картина этого пе-

рехода отображена в монографии В.С. Листова, охва-

тывающей период до 1924 года. В ней на основе архив-

ных материалов изложены основные государственные 

акции по кино начала 1920-х гг. [21, с. 135–161]. 

Следует только обратить внимание на декрет, хро-

нологически предшествующий легализации частного 

предпринимательства в кино. Речь идет о декрете Сов-

наркома РСФСР «О бесплатном снабжении государст-

венных учреждений кинокартинами». Согласно этому 

декрету, в коллективах национализированных заводов  

и фабрик, а также в советских учреждениях агитацион-

но-пропагандистские картины преимущественно совет-

ского производства демонстрировались бесплатно. Тем 

самым складывалась основополагающая модель быто-

вания кино при НЭПе. У горожанина был каждоднев-

ный выбор – либо смотреть агитационно-пропагандист-

скую продукцию бесплатно, либо за деньги посещать 

частные коммерческие кинотеатры, предлагающие за-

рубежные и дореволюционные фильмы и советскую 

мелодраму. Именно этими двумя государственными 

актами определялось основное противоречие – между 

коммерческим и пропагандистским кино. Позже это 

противоречие достигло совершенно немыслимых форм. 

С одной стороны, рабочий класс на всех перекрестках 

объявлялся гегемоном, движущей силой революции,  

а с другой – он был поражен в правах, так как не имел 

возможности смотреть зарубежные картины. В рабочих 

клубах и на фабрично-заводских площадках их не пока-

зывали, а роскошные частные заведения были пролета-

рию не по карману. 

Материал кинематографа 1920-х годов, быть может, 

не лучший аргумент для осознания классовой и сослов-

ной структуры раннего советского общества. Для изу-

чения этой структуры можно найти более значимые 

аргументы, чем экранное искусство. Тем не менее при-

мер с платными и бесплатными сеансами начала НЭПа 

весьма убедителен. 
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Одним из самых острых вопросов времени высту-

пает проблема класса-гегемона, от имени которого 

правит большевистская партия. Здесь достаточно будет 

сказать, что классический марксов пролетариат в Рос-

сии далеко еще не сложился. И дело тут не только  

в статистических данных, но в коренных особенностях 

психологии большинства народа. Пусть в формальном 

отношении сотни тысяч людей причисляются к проле-

тариату – на самом деле это носители крестьянской, 

общинной психологии, весьма удаленные от западной 

социалистической идеологии, проповедуемой ранним 

большевизмом. 

По этому поводу наиболее продвинутые предста-

вители партии и Советов отнюдь не заблуждаются. 

В.И. Ленин в своих письмах к секретарю ЦК РКП(б) 

В.М. Молотову (март 1922-го) писал прямо и откро-

венно: «Если не закрывать себе глаза на действитель-

ность, то надо признать, что в настоящее время проле-

тарская политика партии определяется не ее составом,  

а громадным, безраздельным авторитетом того тон-

чайшего слоя, который можно назвать старой партий-

ной гвардией» [22, c. 20]. И далее: «Сплошь и рядом  

в категорию рабочих попадают самые настоящие мел-

кие буржуа, которые случайно и на самый короткий 

срок превратились в рабочих» [22, c. 18]. 

Сама уже упомянутая формула вождя «из всех ис-

кусств для нас важнейшим является кино» отчасти вы-

являла смысл этого противоречия. Для Ленина лично, 

выпускника гимназии и университета, кино вовсе не 

было важнейшим из искусств. Нарком просвещения 

А.В. Луначарский отмечал, что для Ленина приоритет-

ными были «старшие» искусства – литература, музыка, 

театр. На кинопросмотры в усадьбе Горки Владимир 

Ильич соглашался не часто, как бы снисходя ко вкусам 

и привычкам своего окружения [23, с. 143, 144]. 

Важнейшим кино становилось не в личном, а в го-

сударственном и общественном смысле. В стране, где 

более половины населения было неграмотно, ничего 

удивительного в этом не было. 

В том же русле была знаменитая статья Ленина  

«О значении воинствующего материализма» (1922 г.). 

В ней лидер большевиков демонстрировал верное по-

нимание российской реальности. Смысл статьи состоял 

в том, что если мы будем обращаться к народу непо-

средственно с проповедью учения Маркса, то мы, не-

сомненно, не будем поняты. Все это слишком сложно  

и абстрактно. Поэтому, утверждал Ленин, в нашей про-

паганде и агитации мы должны опираться не столько на 

Маркса, сколько на писания материалистов и атеистов 

домарксова периода [22, с. 201–210]. На первый план 

выступали французские мыслители XVIII века, немец 

Людвиг Фейербах, русские А.Н. Радищев и Л.Н. Тол-

стой и др. Все это имело прямое отношение к руково-

дству кинематографом. 

В печати первой половины 1920-х годов нередко мож-

но встретить утверждение, что РКП(б) и советская власть 

еще не овладели кинематографом. Это была несомненная 

правда. НЭП позволяла и частное кинопроизводство,  

и тем более частный прокат. Считалось, будто зарубеж-

ные фильмы демонстрируются только в дорогих электро-

театрах, в центрах крупных городов. На самом деле их 

показывали и на окраинах, и между агитками в рабочих 

клубах и даже подпольно на частных квартирах. 

Меры, ограничивающие импорт фильмов, не дейст-

вовали. Запреты распространялись в основном на про-

никновение картин через западные границы государст-

ва. На востоке еще существовала так называемая Даль-

невосточная республика, граница которой с РСФСР, по 

существу, не охранялась. Поток того, что называлось 

«растленным буржуазным кино», беспрепятственно 

шел из Соединенных Штатов Америки, Японии, Китая 

через Сибирь и Урал.  

Понимая реальное положение вещей, советское пра-

вительство уже в 1922 году пыталось подчинить экран 

основным положениям партийной политики. Кинодело 

было выведено из слабого, сравнительно либерального 

ведомства Наркомпроса и передано в новое ведомство – 

Госкино (с декабря 1922 года). Госкино мыслилось как 

некое акционерное общество, в которое входили разные 

учреждения, предприятия, организации. По существу 

же оно не подчинялось никому, кроме отдела пропа-

ганды и агитации ЦК РКП(б). Об этом надежно свиде-

тельствуют документы архивного фонда этой струк-

турной части ЦК, сохранившиеся в архиве [24]. 

Понятно: переходя под контроль партийных госу-

дарственных инстанций, кинематограф в значительной 

мере проигрывал свободу творчества. Но следует при-

знать, что в смысле организационном и финансовом тут 

наблюдались и некоторые достижения. Не надо забы-

вать, что экранные шедевры мирового значения, такие, 

например, как «Кино-правда» Вертова или «Броненосец 

«Потемкин» Эйзенштейна, были созданы не на част-

ных, а на государственных предприятиях и финансиро-

вались из государственного бюджета.  

Рубежным на этом пути можно считать май 1924 го-

да, когда в Москве собрался XIII съезд партии. В его 

резолюции впервые в партийной истории кинематогра-

фу был посвящен специальный раздел, определяющий 

политику в области самого важного из всех искусств.  

В этом разделе, в частности, говорилось: «Съезд считает 

необходимым объединение существующих кинооргани-

заций в пределах союзных республик на основе сохране-

ния монополий проката в каждой республике /…/ Неок-

репшее кинодело нуждается в материальном содейст-

вии, которое должно выразиться в понижении налогов 

и пошлин» [25, с. 622]. 

Таким образом, каждая из республик СССР получала 

право более или менее самостоятельно распоряжаться 

репертуарной политикой, прокатом, строительством ки-

нотеатров и т. д. В руководстве кинематографом насту-

пал короткий период относительной децентрализации. 

Но большинство национальных образований государства 

еще не располагало собственным кинопроизводством, 

оно начиналось позже и, как правило, с нуля.  

Тем не менее к 1925 году – по тогдашней термино-

логии «угар НЭПа» – некий опыт взаимоотношений 

власти и искусства был накоплен, устоялся. Наряду  

с частными и кооперативными издательствами, театра-

ми, концертными площадками действовали коопера-

тивные киноателье, прокатные конторы, кинотеатры. 

Все это подвергалось цензуре, облагалось предельно 

возможными налогами, шла травля в прессе. Незави-

симо от этого, середина 1920-х годов вошла в исто-

рию как время высокого взлета советского искусства, 

как эпоха достижений русского авангарда, повлияв-

шего едва ли не на все мировое искусство. Этот опыт 
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партийно-государственного строительства был обоб-

щен в известном постановлении ЦК «О политике пар-

тии в области художественной литературы» от 18 июня 

1925 года. Название документа неточно отражало его 

смысл. Речь шла не только о художественной литерату-

ре, но и обо всех без исключения областях художест-

венного творчества. Поэтому этот партийный акт, на-

писанный при участии известного военного деятеля 

М.В. Фрунзе, не может быть исключен при рассмотре-

нии нашей темы.  

Создатели постановления, конечно, исходили из ба-

зовых марксистско-ленинских положений о диктатуре 

пролетариата, о руководящей роли партии и советского 

государства в идеологической жизни страны, об опоре 

на массовую самодеятельность трудящихся. Была отда-

на дань соображениям о развитии пролетарского искус-

ства, о борьбе с буржуазными проявлениями в литера-

туре и театре, о цензуре и т. д. Но вместе с тем поста-

новление оставляло известный простор для художест-

венного творчества. По существу, оно рассматривало 

художественное произведение не только как инстру-

мент воздействия на общественное сознание, но и как 

реальный факт жизни, отчасти независимый от партии 

и государства, т. е. факт, с которым следовало считать-

ся. Вот эта объективная сторона произведения, отра-

жающая некую действительность, признавалась одной 

из главных ценностей творческого процесса. Во всяком 

случае, было еще далеко до поощрения карьеристских 

упражнений, в которых действительность приукраши-

валась. Кроме того, понятие «социальный заказ» еще не 

полностью подменялось простым бюрократическим 

заказом, где ведущую роль играло прославление теку-

щей политики партии и правительства. «Ни на минуту 

не сдавая позиций коммунизма, – говорилось в поста-

новлении, – в то же время обнаруживать величайший 

такт, осторожность, терпимость по отношению ко всем 

тем литературным прослойкам, которые могут пойти  

с пролетариатом и пойдут с ним» [26, с. 11]. 

Постановление действовало недолго, всего только 

до конца НЭПа. Но вторая половина 1920-х годов от-

личалась гораздо большей широтой взглядов и терпи-

мостью, чем годы гражданской войны или тем более 

1930-е годы. Руководство кинематографом в это время 

далеко не полностью сосредотачивалось в партийных  

и государственных инстанциях. Например, в 1920 году 

возникает АРРК – Ассоциация работников революци-

онной кинематографии, объединившая мастеров экра-

на, признающих советскую власть. В кино не выявляет-

ся с полной очевидностью такое явление, как «попут-

ничество». «Попутчик» – название, придуманное  

Л.Д. Троцким для художников, которые до известного 

рубежа согласны на эволюцию большевистской власти. 

Но, разумеется, под эту категорию в какой-то мере 

подпадают кинематографисты старых школ – Протаза-

нов, Кулешов, Ханжонков, отчасти Эйзенштейн. Тут 

важно подчеркнуть отличие труда писателя от труда 

кинематографиста. Сама технология работы литератора 

не требует государственного вмешательства и финан-

сирования. Режиссер в этом смысле гораздо более зави-

сим от продюсера, которым в ту пору выступает, как 

правило, государство. 

Советская власть, еще недалеко ушедшая от своих 

идейных истоков, пытается вводить в кинематограф 

массовые, общественные начала. Создается знаменитое 

ОДСК – Общество друзей советского кино. О том, на-

сколько важное значение власть придавала ОДСК, го-

ворит тот факт, что первым председателем общества 

стал Ф.Э. Дзержинский, которого на этом посту сменил 

потом заместитель председателя Совнаркома Я.Э. Руд-

зутак. Ту же роль – роль углубления и расширения об-

щественных начал в мире экрана – играли партийные 

совещания по кино, прошедшие в 1920-х годах [7,  

с. 263–265]. По документам этих совещаний можно 

судить о том, как постепенно изживались рыночные 

отношения в кино, как сравнительно мягкая идеология 

НЭПа сменялась элементами будущей административ-

но-командной системы. 

Первое десятилетие советской власти не прошло 

бесследно даже для самых талантливых, самых круп-

ных творческих работников экрана. Они работали  

в условиях стесняющих ограничений, запретов, неком-

петентных вмешательств в производство и прокат 

фильмов. Кроме чисто художественного опыта, они 

постигали еще и опыт общения с бюрократическими 

структурами, усваивали терминологию, насаждаемую 

властью, учились говорить на ее, власти, языке. Весьма 

показательным примером этой эволюции может слу-

жить известное письмо беспартийных режиссеров  

к киносовещанию 1928 года, в котором выдающиеся 

творческие работники обращались с просьбой улучшить 

партийное руководство кинематографом, сделать его 

компетентным и действенным. Письмо подписали из-

вестные режиссеры Г. Александров, Г. Козинцев,   

Л. Трауберг, В. Пудовкин, А. Роом, С. Эйзенштейн,  

С. Юткевич и др. [7, с. 267]. Поверхностная постсовет-

ская критика с легкостью обвиняла этих и других ху-

дожников в конформизме и официозности, не давая себе 

труда понять реальных обстоятельств времени, условий 

«игры» на переломе от НЭПа к авторитарной диктатуре. 

Применяя официальные штампы, режиссеры отстаивали 

прежде всего возможность своей профессиональной реа-

лизации в кино. А мера искренности, с которой они под-

писывали обращение, остается делом их личной совести 

и, на наш взгляд, потомкам неподсудна.  

…Период «Великого Немого» завершался. 

Впереди были тридцатые годы, годы страшной гра-

жданской войны государства против народа, когда че-

ловек оставался один на один с бездушной карательной 

машиной. Но и в это страшное время отечественный 

экран нес в себе великую традицию русской культуры, 

стремился преодолеть антигуманную суть новых обще-

ственных условий. 
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Annotation: The article shows the main trends in development of cinematography as the area of public administration. 

The work traces the features of transition of film production and distribution of films from the «military communism» to 

the NEP and from the NEP to the formation of administrative-command system. The author comments on the basic gov-

ernment acts regulating the film industry, as well as V.I. Lenin's documents and statements about the screen art. The paper 

presents an analytical review of the majour actions of the Communist Party of the Soviet government in the area of  

the screen art, and evaluation of the sociological situation around the screen art in the mid 20-ies of the previous century. 

The work reveals some biographical facts of great masters of the screen, in one way or another connected with the political 

situation in the Russian Federation and later in the Soviet Union. Some real facts and evidence help to trace the develop-

ment of democratic institutions in the movie; it recalls the activities of the «Labour Union of Revolutionary Cinematog-

raphy» and «Society of Soviet Cinema Friends». Other feature of that time is expressed through the fact that the fate of  

the «tenth muse» was affected by such prominent Bolsheviks as V.I. Lenin, F.E. Dzerzhinsky, Y.E. Rudzutak,  

N.K. Krupskaya and others. Special attention is given to the decisions of the Party Congresses, the decision of the Central 

Committee of the RCP(B) «About Party Policy in Literature», debates and resolutions of the Party meetings about the cin-

ema. All these acts form the social climate around screen art within the NEP period. 

Break with the pre-revolutionary cinematography takes place not only in the ideological area but also in the develop-

ment of industrial methods of the twentieth century. On the one hand, authority of RSFSR People's commissariat for edu-

cation was not enough for the screen art; on the other hand, cinematography got poorly accustomed to the cinema depart-

ment of Supreme Economic Council, which considered the movie industry as only one of the sources of financial gain, or 

in the best case – the form of industrial propaganda. 

At the present time, the most relevant model is the model of cinema transition from government regulation to the mar-

ket and then return to the non-market economy. To some extent, similar evolution takes place in nowadays cinematog-

raphy and other screen arts. 
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Аннотация: Статья посвящена исследованию теоретических аспектов управления резервами промышленных 

предприятий. Автор рассматривает понятие резервов производства как с точки зрения экономической категории, 

так и в качестве объекта управления. В статье автор опирается на теоретические и методологические аспекты ис-

следования резервов развития предприятия известных ученых. Анализируя и уточняя эти данные, автор дополняет 

авторское определение категории резервов и обращает внимание на то, чем они отличаются от запасов и ресурсов, 

определяет их значение для обеспечения развития предприятия. Кроме того, описывается классификация много-

образия резервов по ряду признаков для их комплексного и целенаправленного поиска в целях построения систе-

мы управления резервами. Достаточно подробно исследованы теоретические аспекты эффективного построения 

системы управления резервами производства в условиях современной России. Автором уточнена и дополнена 

система управления резервами промышленного предприятия. Как считает автор, наличие системы резервов про-

изводства на предприятии не только является гарантией экономической устойчивости предприятия, но и требует 

разработки сбалансированной системы показателей эффективности использования этих резервов и применения 

стратегического планирования для успешного формирования данной системы на предприятии. Особо отмечается 

сложность и ресурсоемкость данного процесса. В частности, управление системой резервов производства начина-

ется в первую очередь с оценки потенциальной производительной способности резерва для достижения целей  

в рамках выбранной стратегии, что делает необходимым критический анализ всех систем производства для выяв-

ления резервов и дальнейшее создание системы измерения резервов производства и их оценки. 

 

Усиление внимания к развитию промышленности 

и промышленной политики является одним из доми-

нирующих трендов в процессах трансформации со-

временного мирового хозяйства в условиях глобали-

зации. Глобальный финансово-экономический кризис 

2007–2008 гг. и последующая рецессия наглядно 

продемонстрировали, что те страны, которые имеют 

развитую современную промышленность, способны 

успешно преодолевать испытания и выходить из них 

более сильными.  

В условиях жесткой конкуренции, рыночных отно-

шений, самоуправления и самофинансирования суще-

ственным является выявление и реализация резервов 

экономической устойчивости предприятия. Происхо-

дящие изменения в экономике диктуют необходимость 

в разработке новых подходов к выявлению и реализа-

ции резервов, созданию целостной, эффективной и гиб-

кой системы резервов предприятия.  

Такая система требуется потому, что в управлении 

часто используются консервативные методы хозяйст-

вования, несовместимые с рыночными методами, и этот 

факт чаще всего сдерживает развитие. Невозможно 

полностью реализовать резервы, не выявив причин их 

образования и не построив соответствующую систему 

управления, эта сложная проблема охватывает множе-

ство аспектов функционирования предприятия, систе-

мы экономических отношений на различных уровнях, 

что обуславливает актуальность темы исследования. 

Теоретико-методологические основы исследования 

резервов развития предприятия раскрыли в своих рабо-

тах А.Н. Азрилян, Л.И. Абалкин, И.М. Бабук, П.Г. Бу-

нич, В.В. Глухов, В.Г. Дорогостайский, Е.Н. Клочкова, 

М.И. Козлова и др. Изучению проблем управления сис-

темой резервов предприятия посвящены научные тру 

ды А.К. Идрисова, А.С. Малютина, В.В. Григорьева,  

Г.В. Савицкой, Н.Г. Новичковой и др. 

Однако в этих теоретических, методологических  

и методических разработках преобладают преимущест-

венно отраслевые подходы. Сегодня недостаточно раз-

работанными являются вопросы, связанные с теорети-

ческими аспектами эффективного построения системы 

управления резервами производства в условиях совре-

менной России. 

Цель статьи – исследовать экономическую сущность 

категории резервов и их виды и на данной основе 

сформулировать этапы формирования и управления 

системой резервов производства как фактора экономи-

ческой устойчивости предприятия в условиях совре-

менной России. 

Резервы как самостоятельная категория достаточно 

давно известны. Рассмотрим трактовку термина «ре-

зерв» в часто используемых специализированных изда-

ниях и общих толковых словарях.  

Так, по мнению А.Н. Азрилияна, резервы – это 

сверхнормативные запасы предприятия, с помощью 

которых покрываются непредвиденные расходы, свя-

занные с рисками [1]. Л.И. Абалкин считает, что резер-

вы (в переводе с латинского reservo – сохраняю) – это 

запасы товаров, денежных средств, иностранной валюты 

и других ресурсов на случай необходимости [2]. Схо-

жесть представленных определений – это понятие резер-

ва как запаса, используемого на определенные цели.  

Далее представляется необходимым рассмотреть ав-

торские понятия резерва. Различием здесь выступает 

собственное мнение авторов в оценке экономического 

смысла резерва. 

Так, А.С. Малютин обращает внимание, что резер-

вы, в отличие от запасов, являются пассивами пред-

приятия [3]. Они могут служить источником для вос-

производства ресурсов предприятия, например, для 

покупки новых технологий. Резервы в этом случае 

выступают как собственный капитал. Также резервы 
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могут выступать источником при формировании запа-

сов на краткосрочный период. 

Доктор экономических наук, профессор В.В. Царев 

утверждает, что резервы – это упускаемые фирмой или 

предприятием потенциальные возможности обеспече-

ния дальнейшего повышения экономической (социаль-

ной, экологической) эффективности производства за 

счет наиболее полного использования во всех сферах 

деятельности предприятия достижений научно-тех-

нического прогресса и передового опыта [4]. 

Многие авторы приписывают понятию резерва 

двойственное понимание. По мнению В.Г. Дорогостай-

ского это отражается в сочетаниях со многими бухгал-

терскими и экономическими категориями [5]. Его пол-

ностью поддерживает Н.Г. Новичкова, рассматривая 

резервы как источники и резервы, с точки зрения запа-

сов предназначенные только для определенных нужд 

[6]. Л.Т. Гиляровская и Л.В. Мельникова отмечают, что 

термин «резервы» применяется в экономической лите-

ратуре и практике в разных смыслах: с одной стороны, 

резервами считаются запасы ресурсов, созданные целе-

направленно для бесперебойной работы предприятия,  

с другой – резервами считаются неиспользованные воз-

можности повышения эффективности производства [7].  

Таким образом, в экономической литературе поня-

тие резервов преимущественно сводится к снижению 

потерь в использовании ресурсов и игнорируются ог-

ромные возможности ускорения научно-технического 

прогресса как главного рычага повышения интенсифи-

кации и эффективности производства. С развитием на-

учно-технического прогресса появляются все новые  

и новые возможности роста производительности труда, 

экономного использования сырья и материалов, совер-

шенствования способов финансовой деятельности, 

управления персоналом, стратегии маркетинга и т. п. 

Можно сказать, что источники резервов неисчерпаемы, 

поскольку нельзя остановить прогресс в науке и технике. 

Подводя итог дискуссиям вокруг понятия «резервы», 

отметим, что резервы производства – это выявленные 

возможности предприятия, которые можно классифици-

ровать следующим образом: 1) выявленные резервы, ис-

точники которых используются в краткосрочном периоде; 

2) выявленные резервы, источники которых являются 

стратегическими долгосрочными резервами. В перспекти-

ве эти источники: а) могут быть не востребованы вообще 

из-за того, что события, которые определяют потребность 

в данных источниках, не произойдут, но наличие данных 

резервов является обязательным в плане обеспечения 

безопасности; б) являются неприкосновенными, не могут 

быть использованы, т. к. являются частью государствен-

ного резерва страны и определяют экономическую безо-

пасность последней; в) являются коммерческим резервом 

предприятия, который используется в соответствии со 

стратегическим планом развития производства. 

Таким образом, можно сделать следующие выводы: 

во-первых, резервы являются связующим звеном между 

ресурсами и запасами; во-вторых, резервы являются ис-

точником воспроизводства ресурсов и пополнения запа-

сов и выступают постоянно действующими пассивами 

предприятия; в-третьих, резервы, выступающие факто-

ром экономической устойчивости предприятия, являют-

ся накопленными резервами стратегического значения. 

Далее рассмотрим резервы с точки зрения управле-

ния предприятием. Мобилизация резервов производст-

ва представляет наиболее экономичный путь его разви-

тия. Она позволяет получить прирост выпуска продук-

ции при минимальных капитальных вложениях, без 

больших дополнительных затрат материально-энерге-

тических ресурсов, без привлечения дополнительной 

рабочей силы. Мобилизация резервов обеспечивает 

высокие темпы роста производительности труда, сни-

жение себестоимости продукции и повышение темпов 

внутрипроизводственных накоплений.  

Резервы производства с точки зрения управления – 

это возможности улучшения использования ресурсов  

в результате совершенствования организации труда, 

производственного процесса и управления, интенсифи-

кации технологического процесса. При анализе и выяв-

лении резервов предварительно проводят уточнение 

анализируемого уровня или базы сравнения [8]. 

Для целей выявления резервов основное значение 

имеют следующие их группировки: по объектам, по 

уровню и масштабам, по времени мобилизации, по ме-

тодам реализации (табл. 1). 

По объектам принято выделять резервы материально-

вещественных элементов производства и живого труда. 

Пообъектная группировка резервов позволяет проследить 

эффект любого мероприятия. Какие бы изменения ни 

происходили в производстве, они находят свое выражение 

в изменении затрат первичных элементов производствен-

ного процесса: живого труда, предметов и орудий труда. 

Поэтому анализ резервов, как отмечает О.В. Баскакова, 

начинается всегда с изучения производительности труда, 

материалоемкости, фондо-отдачи, себестоимости и рента-

бельности, характеризующих использование ресурсов  

в комплексе и показателей результатов работы предпри-

ятий: объем производства и реализации продукции, при-

были и т. д. [9]. 

 

 

Таблица 1. Группировка резервов производства по различным признакам 

 

Признаки Виды резервов 

по объектам резервы материально-вещественных элементов производства и жи-

вого труда 

по уровню и масштабам резервы общегосударственные, региональные, отраслевые и внут-

рипроизводственные 

по времени мобилизации оперативные, текущие и перспективные резервы 

по методам реализации технические, организационные, экономические и социальные ре-

зервы 

по характеру воздействия на результаты экстенсивные и интенсивные резервы 

по способам выявления явные и скрытые резервы 
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По уровню и масштабности выделяют резервы об-

щегосударственные, региональные, отраслевые и внут-

рипроизводственные. Особый интерес, с точки зрения 

ряда исследователей, представляют внутрипроизводст-

венные резервы, связанные непосредственно с ликви-

дацией потерь и непроизводительных затрат ресурсов 

[10; 11].  

Для аналитической работы большое значение имеет 

группировка резервов по времени мобилизации [12].  

В этой связи следует выделять оперативные резервы. 

Часть этих резервов может быть использована практи-

чески без всяких изменений в производстве или при 

проведении небольших организационных мероприятий. 

Текущие резервы производства связаны с улучшением 

использования наличного производственного аппарата 

при частичной его модернизации, создании условий для 

лучшего его использования и при наиболее рациональ-

ном сочетании его элементов.  

Перспективные резервы производства предполагают 

определенную перестройку производственного аппара-

та, в частности, обеспечение пропорциональности всех 

переделов и более полного использования ресурсов 

производства за счет введения новой техники, повыше-

ния уровня механизации и автоматизации производства 

на переделах, являющихся «узкими местами» [13].  

В этом случае относительно небольшие капитальные 

вложения способствуют существенному ускорению 

темпов роста эффективности производства, так как вве-

дение новой техники на одном участке способствует 

улучшению ее использования на других. Мобилизация 

оперативных и текущих резервов производства, как 

правило, не требует существенных капитальных вло-

жений и возможна в течение года. Мобилизация пер-

спективных резервов требует больших средств и дли-

тельного периода времени. 

Как отмечает М.И. Козлова, по методам реализации 

различают технические, организационные, экономиче-

ские и социальные резервы [14]. К числу технических 

относится возможность повышения технологичности, 

снижения материалоемкости и трудоемкости готового 

изделия и т. п. за счет, главным образом, технических 

усовершенствований. 

Данный вид резервов связан с обеспечением макси-

мальной отдачи действующих орудий труда и матери-

ально-энергетических ресурсов. Наиболее комплексно 

их мобилизация предусматривается при разработке 

проектов реконструкции предприятий. Существенные 

резервы производства связаны с изменением матери-

ально-энергетических ресурсов – качественного соста-

ва, размерности, уровня стандартизации материалов; 

выбором наиболее эффективных видов материально-

энергетических ресурсов, оптимальных режимов их 

использования и т. д. 

В современных условиях огромное значение имеют 

организационные резервы, связанные с совершенство-

ванием организации производства и труда. 

Одним из методов мобилизации ресурсов, как об-

ращает внимание Л.С. Верещагина, является совершен-

ствование состава и социального обслуживания коллек-

тива: постоянный рост квалификации кадров, улучше-

ние состава работников за счет повышения доли основ-

ных рабочих, совершенствование организации труда  

и освоение передового опыта, улучшение культурного, 

жилищного и других сторон обслуживания коллектива 

[15]. Это социальные резервы производства. 

Значительную роль в ускорении мобилизации ре-

зервов производства играют экономические методы: 

дальнейшее совершенствование управления – опера-

тивный контроль и своевременное выявление потерь, 

всесторонний анализ производства и разработка мер по 

мобилизации резервов, оперативный пересмотр норм  

с учетом освоения передового опыта, углубление хо-

зяйственного расчета и усиление стимулирования мо-

билизации резервов производства [16]. 

Необходимо отметить, что приведенной классифи-

кацией не исчерпываются все признаки группировки 

резервов производства. Она лишь систематизирует 

подход к их поиску. Особенностью приведенной клас-

сификации резервов производства является то, что 

предприятие по их признакам и видам может смодели-

ровать систему резервов, необходимую для обеспече-

ния экономической устойчивости.  

Управление системой производственных резервов  

в условиях ресурсного дефицита промышленных ком-

паний становится особенно актуальным направлением 

деятельности. В отечественной промышленности в на-

чале ХХI в. наметился подъем, многие секторы произ-

водства стали восстанавливаться. Однако последний 

финансовый кризис вновь изменил ситуацию: кредит-

ные ресурсы стали либо недоступны, либо очень дороги 

и, как следствие, возник острый дефицит оборотных 

средств. В результате перед производственными предпри-

ятиями возникает актуальная задача самооценки и плани-

рования использования своих внутренних резервов.  

Классически создание устойчивого конкурентного 

преимущества промышленной компании предполагает-

ся через стратегию достижения двух разнонаправлен-

ных целей: качество – вверх, стоимость (затраты) – 

вниз [17]. 

Однако большинство российских предприятий сего-

дня не готово к одновременному достижению предла-

гаемых задач. Исходя из этого, особую актуальность 

приобретают организационные технологии, позволяю-

щие оптимизировать имеющиеся в распоряжении ком-

пании резервы таким образом, чтобы выход производ-

ственного процесса (производительность) увеличивался 

при неизменном входе (используемая ресурсная база). 

Другой вариант реструктуризации деятельности пред-

полагает обратное изменение – неизменный выход 

(объем производимой и реализуемой продукции в еди-

ницу времени) при сокращенном входе (уменьшенная 

величина используемых ресурсов компании). Выбор 

одного из двух вариантов обусловливается рыночной 

конъюнктурой конкретного бизнес-субъекта, т. е. тем, 

насколько рынок готов или не готов принять увеличе-

ние предложения продукта компании. 

Действуя подобным образом, предприятие упрощает 

первичную задачу – управление уровнями затрат и ка-

чества одновременно. Качество продукции принимает-

ся константной величиной, обеспечение этого условия 

деятельности возможно заменой контроля качества 

продукции встроенным контролем качества производ-

ственных процессов (SPC, FMEA, APQP и пр.). 

Оптимизацию производственных резервов компа-

нии логично начинать, отталкиваясь от целей компа-

нии в долгосрочном и оперативном периодах. Так, 
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Н.Н. Селиверстова указывает, что оптимизация резер-

вов должна начинаться с оценки потенциальной произ-

водительной способности резерва для достижения це-

лей в рамках выбранной стратегии [18]. При этом необ-

ходимо учитывать способы повышения производитель-

ности путем перебора и использования известных ме-

тодов и методик (5S, Just In Time, Kaizen, TPM, WBB  

и пр.) [19].  

Выявим содержание системы управления резервами 

производства по этапам реализации. Первый этап пред-

полагает критический анализ всех систем производства 

для выявления резервов: планирования и бюджетиро-

вания, организации производства и организационных 

структур в целом, проектирования инновационной про-

дукции, управления качеством и др. Необходимо отме-

тить, что данный анализ необходимо провести на осно-

ве предложенной выше системы классификации резер-

вов, что позволит в обобщенном виде оценить наличие 

резервов производства и формы их существования. 

Второй этап – создание системы измерения резервов 

производства и их оценки, что позволяет количествен-

но определить их наличие и значение в дальнейшем 

развитии предприятия, является методологической ос-

новой для процессов планирования, прогнозирования, 

мониторинга. На этом этапе предусматривается разра-

ботка и совершенствование следующих систем: норм  

и нормативов использования производственных ресур-

сов, капиталовложений, оценки эффективности реали-

зации инноваций, оценки деятельности подразделений, 

коллективов и отдельных работников, финансового 

планирования и контроля. Результатом данной работы 

является формализация регламента работы по управле-

нию резервами производства, так как появляются воз-

можности для детальной и всесторонней диагностики 

резервов. Это подробно рассмотрено в работе [20]. 

Третий этап – организация управления резервами 

производства в части внедрения в систему краткосроч-

ного и долгосрочного планирования направлений ис-

пользования резервов производства, разработки страте-

гии их развития и осуществления прогнозирования. 

Предусматривается развитие систем внутрифирменного 

и внутрипроизводственного планирования в части 

управления резервами, стандартизация методов и про-

цедур планирования, вовлечение подразделений в про-

цесс разработки планов, создание регламента пере-

смотра норм (прежде всего трудовых), развитие систем 

мотивации труда и стимулирования инновационной 

деятельности в продуктовой и технологической сферах. 

Рекомендуется использование различных субъектов 

внутрифирменных экономических отношений при осу-

ществлении планирования использования резервов 

производства, что позволит повысить готовность не 

только руководителей высшего звена, но и в целом 

подразделений и отдельных работников к планомерной 

работе по формированию и использованию резервов. 

Таким образом, резервы становятся одним из объектов 

планирования производственного процесса в целом,  

и ставится задача не только их полной реализации в про-

изводственном процессе и хозяйственном обороте, но  

и планомерного формирования различными субъектами. 

Четвертый этап – контроль и переосмысление ре-

зервов. Эта стадия подразумевает активнейшую роль 

экономического субъекта в выборе альтернативных 

решений и принятии окончательного решения по даль-

нейшим направлениям использования резервов. На 

этом этапе исследование степени использования резер-

вов позволяет получить новую информацию о правиль-

ности предыдущих выводов о его планировании. Тем 

самым подтверждается принцип единства теории  

и практики: чем активнее применяются теоретические 

знания о резервах производства на практике (в управ-

лении резервами), тем больше узнается о сущности ре-

зервов и тем грамотнее управленческий персонал при-

нимает решения. Результатом завершающего этапа 

должно стать новое знание о резервах, позволяющее 

при необходимости скорректировать ранее поставлен-

ные цели управления резервами производства.  

Таким образом, поиск и использование резервов 

производства не является самоцелью, а служит обеспе-

чению устойчивого развития предприятия. 

В заключение можно предложить следующее опре-

деление категории резервов производства как объекта 

управления. Это неиспользованные возможности для 

роста продукции, выручки, прибыли или приведение  

в действие не использовавшихся ранее производст-

венных ресурсов или для снижения затрат либо пря-

мых потерь, которые несет предприятие в настоящий 

момент, но которых можно избежать в будущем, если 

разработать и внедрить систему соответствующих ме-

роприятий. 

Оптимизация резервов должна начинаться с оценки 

потенциальной производительной способности резерва 

для достижения целей в рамках выбранной стратегии 

(cost saving, lean production или Theory of Constraints)  

в долгосрочном и оперативном периодах, что предпо-

лагает критический анализ всех систем производства 

для выявления резервов и дальнейшее создание систе-

мы измерения резервов производства и их оценки. Да-

лее осуществляется организация управления резервами 

производства в части планирования направлений ис-

пользования резервов производства, разработки страте-

гии их развития и осуществления прогнозирования.  

В заключение осуществляется контроль и переосмыс-

ление резервов.  

Выполненное исследование позволяет сделать сле-

дующие выводы. Во-первых, наличие системы резервов 

производства на предприятии является гарантией эко-

номической устойчивости предприятия и отражает его 

способность к самосохранению; во-вторых, система 

резервов производства требует разработки сбалансиро-

ванной системы показателей эффективности использо-

вания самих резервов; в-третьих, в новых условиях хо-

зяйствования формирование данной системы на пред-

приятии является сложным и ресурсоемким процессом 

стратегического характера. 

Перспективность данного исследования очевидна, 

так как в условиях рыночной экономики и совершенной 

конкуренции система резервов производства на пред-

приятии будет играть определяющую роль в экономи-

ческой устойчивости предприятий. 
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Annotation: The article focuses on the study of theoretical aspects of a manufacturing enterprise reserves management. 

The author examines the concept of production reserves both as an economic category and as an object of management. 

The article is based on theoretical and methodological aspects of research of enterprise development reserves developed by 

famous scientists. The author analyses and specifies these data, as well as provides the author’s definition of the category 

of reserves, pays attention to how they differ from inventories and resources, and defines their importance for ensuring  

the enterprise development. Moreover, a classification of the reserves diversity based on a number of characteristics is 

described for their complex and purposeful search aimed at the development of a reserve management system. The theoret-

ical aspects of efficient development of the system of production reserves management in the conditions of modern Russia 

are studied in detail. The author specified and supplemented the reserves management system of a manufacturing enter-

prise. The author believes that the availability of the production reserves system at an enterprise not only ensures a guaran-

ty for its economic sustainability, but also requires the development of the balanced indicators system for the usage of the-

se reserves and application of strategic planning for successful formation of this system at the enterprise. The complexity 

and resource-consuming character of this process is emphasized. In particular, management of the production reserves 

system starts with the assessment of potential productive capacity of the reserve to achieve the objectives within  

the framework of the chosen strategy, which makes it necessary to carry out a critical analysis of all the production sys-

tems in order to explore the reserves and to develop the system of the productive reserves measurement and assessment. 
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Аннотация: При исполнении наказаний, не связанных с изоляцией осужденных от общества, возникает ряд 

трудностей, обусловленных особенностями их назначения в отношении несовершеннолетних осужденных. Авто-

рами статьи проанализирована правоприменительная практика замены наказаний, не связанных с изоляцией от 

общества, на более строгое для данной категории несовершеннолетних осужденных. Кроме  того, проведен 

сравнительный анализ уровня повторной преступности злостно уклоняющихся от отбывания наказания не дос-

тигших совершеннолетия осужденных, в отношении которых, в соответствии с частью 6 статьи 88 Уголовного 

кодекса Российской Федерации, изначально не может быть назначено наказание в виде лишения свободы и су-

дом отказано в удовлетворении представления уголовно-исполнительной инспекции о замене наказания без ли-

шения свободы на более строгое, со среднероссийскими показателями противоправного поведения лиц 14–18 лет, 

в отношении которых исполняются наказания и меры уголовно-правового характера без лишения свободы,  

а также с уровнем повторной преступности совершеннолетних осужденных, состоящих на учете в уголовно -

исполнительных инспекциях.  

На основании проведенного анализа в целях повышения эффективности профилактики противоправного пове-

дения несовершеннолетних осужденных, в отношении которых уголовно-исполнительными инспекциями испол-

няются наказания и меры уголовно-правового характера, не связанные с лишением свободы, и оптимизации пра-

воприменительной практики исполнения наказаний, не связанных с изоляцией от общества, в отношении несо-

вершеннолетних осужденных авторами предложен законопроект «О внесении изменений в Уголовный кодекс 

Российской Федерации (в целях повышения эффективности исполнения наказаний, не связанных с лишением сво-

боды, в отношении несовершеннолетних осужденных)». 

 

Исполнение наказаний и мер уголовно-правового 

характера, не связанных с изоляцией осужденных от 

общества, является одним из самых сложных направле-

ний деятельности ФСИН России в силу многообразия 

видов наказаний без лишения свободы [1], условий и 

порядка их отбывания [2] осужденными, а также «дис-

танционности» их исполнения уголовно-исполнитель-

ными инспекциями, что порождает достаточно большое 

количество проблем в их реализации.  

Вопросы назначения наказания несовершеннолетним 

осужденным неоднократно обсуждались научным сооб-

ществом [3–10]. Одним из спорных правоприменительных 

вопросов, касающихся лиц, не достигших 18 лет, является 

замена на лишение свободы наказания несовершенно-

летним осужденным, злостно уклоняющимся от отбы-

вания наказания, не связанного с изоляцией от общест-

ва. Проблематика посткриминальной ответственности 

за злостное уклонение от отбывания наказания без ли-

шения свободы не утрачивает своей актуальности уже  

в течение длительного времени, о чем свидетельствует 

интерес к данным вопросам в научной литературе  

и периодических изданиях [11–14]. Причинами этого 

являются относительная «молодость» некоторых видов 

наказаний, не связанных с лишением свободы, с одной 

стороны, и судебная практика, в настоящий момент 

только развивающаяся в направлении оптимизации 

уголовных наказаний, выразившейся в увеличении ко-

личества санкций, предусматривающих наказания, не 

связанные с изоляцией осужденного от общества,   

а также в гуманизации уголовных наказаний, а именно 

избегании, насколько это возможно, вынесения приго-

воров, связанных с лишением свободы, расширении 

практики назначения судами альтернативных лишению 

свободы наказаний за совершение преступлений сред-

ней и малой тяжести. В соответствии с европейской 

уголовной политикой во второй половине ХХ века,  

в Российской Федерации постоянно расширяется пере-

чень применяемых альтернативных изоляции от обще-

ства наказаний, мер пресечения и уголовно-правовых 

мер. Так, наказания в виде обязательных работ испол-

няются инспекциями с 2005 года [15]. С 2010 года уго-

ловно-исполнительными инспекциями (УИИ) исполня-

ется наказание в виде ограничения свободы [16]. Нака-

зание в виде исправительных работ, назначаемое суда-

ми в отношении несовершеннолетних, в течение по-

следних 5 лет (с 2009 года по настоящий момент) со-

ставляет, согласно ведомственной статистической от-

четности, не более 1,52 % от общего количества нака-

заний и иных мер уголовно-правового характера, не 

связанных с изоляцией несовершеннолетних осужден-

ных от общества, исполняемых УИИ. 

В целях совершенствования исполнения альтернатив-

ных лишению свободы наказаний, повышения эффектив-

ности профилактики повторной преступности лиц, со-

стоящих на учете в уголовно-исполнительных инспекци-

ях, в данной статье проводится анализ применения  
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института замены неотбытой части наказания лишени-

ем свободы к несовершеннолетним осужденным, зло-

стно уклоняющимся от отбывания наказания в виде 

обязательных работ, исправительных работ, ограниче-

ния свободы, в случае если им не может быть назначе-

но наказание в виде лишения свободы в соответствии  

с частью 6 статьи 88 Уголовного кодекса Российской 

Федерации (УК Российской Федерации). 

В отношении лиц, злостно уклоняющихся от отбы-

вания наказания в виде обязательных, исправительных 

работ и ограничения свободы, УК Российской Федера-

ции (часть 3 статьи 49, часть 4 статьи 50 и часть 5 ста-

тьи 53) предусматривает только замену неотбытой час-

ти наказания принудительными работами или лишени-

ем свободы. 30.12.2013 года вступил в силу Федераль-

ный закон от 28.12.2013 № 431-ФЗ «О внесении изме-

нений в статью 8 Федерального закона "О внесении 

изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации 

и отдельные законодательные акты Российской Феде-

рации"», предусматривающий применение положений 

УК Российской Федерации и Уголовно-исполнитель-

ный кодекс Российской Федерации (УИК Российской 

Федерации) в части исполнения наказания в виде при-

нудительных работ с 1 января 2017 года. Кроме того,  

в части 1 статьи 88 УК Российской Федерации прину-

дительные работы не предусмотрены в качестве нака-

заний, назначаемых несовершеннолетним. Таким обра-

зом, в настоящий момент в случае злостного уклонения 

от отбывания наказания в виде обязательных, исправи-

тельных работ и ограничения свободы для осужденных, 

не достигших 18 лет, возможна только замена лишени-

ем свободы перечисленных наказаний, не связанных  

с изоляцией от общества. 

Основания для замены неотбытой части наказания 

лишением свободы несовершеннолетним осужденным 

предусмотрены частью 3 статьи 49, частью 4 статьи 50  

и частью 5 статьи 53 УК Российской Федерации. Прямых 

запретов для подобных действий в отношении несовер-

шеннолетних осужденных, впервые совершивших в воз-

расте до шестнадцати лет преступления небольшой  

и средней тяжести, а также остальным несовершеннолет-

ним осужденным, совершившим преступления неболь-

шой тяжести впервые, законом не установлено. 

Однако в постановлениях Пленумов Верховного су-

да Российской Федерации [17–19] говорится о непри-

менимости института замены неотбытой части наказа-

ния лишением свободы к несовершеннолетним осуж-

денным, которым в соответствии с частью 6 статьи 88 

УК Российской Федерации не может быть назначено 

наказание в виде лишения свободы. Вследствие чего 

правоприменительная практика складывается таким 

образом, что даже при выявлении неоднократных фак-

тов злостного уклонения, а также грубых нарушений 

порядка и условий отбывания наказания, когда меры 

воздействия к подучетному лицу со стороны уголовно-

исполнительной инспекции исчерпаны, замена неотбы-

той части наказания лишением свободы судом не на-

значается, а других форм ответственности осужденного 

законодательством Российской Федерации не преду-

смотрено. 

Не подвергая сомнению оправданность уголовной 

политики государства в целом и вышеуказанных поста-

новлений Пленумов Верховного суда Российской Фе-

дерации в частности, направленных на недопущение 

попадания несовершеннолетнего в места лишения сво-

боды, необходимо подчеркнуть, что безусловный запрет 

на отбывание лишения свободы несовершеннолетними 

осужденными рассматриваемой категории негативно 

сказывается на профилактике их дальнейшего противо-

правного поведения. Так, по результатам 2013 года пока-

затель повторной преступности среди несовершеннолет-

них осужденных, злостно уклоняющихся от отбывания 

наказаний и в отношении которых судами было отказано 

в удовлетворении представлений уголовно-исполнитель-

ных инспекций о замене неотбытой части наказания ли-

шением свободы, более чем в 5 раз превысил среднерос-

сийский (3 %) и составил 16,2 %. 

Необходимо также отметить, что общая криминаль-

ная активность несовершеннолетних, в отношении ко-

торых уголовно-исполнительные инспекции исполняют 

наказания и меры уголовно-правового характера, не 

связанные с изоляцией от общества, традиционно пре-

вышает аналогичные показатели совершеннолетних 

осужденных. Об этом свидетельствуют следующие 

данные ведомственной статистической отчетности. 

Уровень повторной преступности (УПП) несовер-

шеннолетних осужденных, состоящих на учете в уголов-

но-исполнительных инспекциях, в 2011–2013 годах  

и первом полугодии 2014 года [20] не менее чем в 1,5 раза 

превышал аналогичные показатели совершеннолетних. 

В 2011 году УПП несовершеннолетних составил 4,39 

(из 39 421 осужденного до 18 лет, состоявшего на учете 

уголовно-исполнительных инспекций в течение года, 

повторные преступления совершили 1 729 человек).  

В 2012 году УПП у несовершеннолетних составил 3,52 

(из 32 693 несовершеннолетних осужденных в отноше-

нии 1 151 в отчетном периоде возбуждены уголовные 

дела за преступления, совершенные после постановки на 

учет), в 2013 году данный показатель равнялся 3 (из 

27 374 несовершеннолетних уголовные дела возбуждены 

в отчетном периоде в отношении 822), в первом полуго-

дии 2014 года УПП несовершеннолетних равнялся 1,63 

(из 14 276 лиц, состоявших на учете, повторные престу-

пления совершили 233 человека), что превышает анало-

гичные показатели совершеннолетних: в 2012 году УПП 

лиц старше 18 лет, осужденных к наказаниям и мерам 

уголовно-правового характера, не связанным с изоля-

цией от общества, равнялся 2,36 (из 922 729 совершен-

нолетних осужденных, состоявших на учете в уголов-

но-исполнительных инспекциях, уголовные дела были 

возбуждены в отношении 21 734 человек), в 2013 году 

данный показатель равнялся 2,05 (из 920 282 совершен-

нолетних осужденных к наказаниям и мерам уголовно-

правового характера, не связанным с лишением свобо-

ды, 18 837 совершили повторные преступления после 

постановки на учет). В первом полугодии 2014 года  

у совершеннолетних осужденных к наказаниям и мерам 

уголовно-правового характера, не связанным с изоляцией 

от общества, УПП равнялся 0,98 (из 668 848 человек, со-

стоявших на учете в уголовно-исполнительных инспек-

циях, в отношении 6 578 были возбуждены уголовные 

дела за совершение повторных преступлений). Условия  

и режим содержания несовершеннолетних осужденных  

в воспитательных колониях (ВК) препятствуют их проти-

воправному поведению, что подтверждается данными  

о количестве преступлений, зарегистрированных в ВК:  
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в 2011 году из 8 677 несовершеннолетних, содержав-

шихся в ВК в течение года, 8 совершили повторные 

преступления (УПП – 0,09, что в 48,78 раза ниже анало-

гичных показателей для несовершеннолетних, состо-

явших на учете в уголовно-исполнительных инспекци-

ях), в 2012 году из 6 344 лиц, содержавшихся в воспи-

тательных колониях в течение года, повторные престу-

пления совершили 7 человек (УПП – 0,11, что в 32 раза 

ниже аналогичного показателя для несовершеннолет-

них, осужденных к наказаниям, не связанным с лише-

нием свободы), в 2013 году из 5 229 несовершеннолет-

них, отбывавших наказание в виде лишения свободы  

в ВК, повторные преступления совершили также 7 че-

ловек (УПП – 0,13, что в 23,08 раза ниже показателя 

повторной преступности несовершеннолетних осуж-

денных к наказаниям, не связанным с изоляцией от об-

щества). Учитывая, что уровень повторной преступно-

сти у осужденных, содержащихся в воспитательных 

колониях, в десятки раз меньше, чем у несовершенно-

летних осужденных к наказаниям, не связанным с ли-

шением свободы, вывод, что для лиц, злостно укло-

няющихся от отбывания обязательных, исправительных 

работ и ограничения свободы, замена наказания, не 

связанного с изоляцией от общества, на лишение сво-

боды является механизмом профилактики повторной 

преступности, можно считать обоснованным. 

Таким образом, безусловный запрет применения ин-

ститута замены неотбытой части наказания лишением 

свободы к несовершеннолетним осужденным, злостно 

уклоняющимся от отбывания наказания в виде обяза-

тельных работ, исправительных работ, ограничения 

свободы, исключает возможность реального исполне-

ния наказания в отношении данной категории осужден-

ных, негативно сказывается на профилактической  

и воспитательной работе с осужденными, а также по-

вышает риск совершения ими повторных правонаруше-

ний и преступлений. 

Положения международных нормативных правовых 

актов, регламентирующих вопросы назначения и отбы-

вания уголовных наказаний, не исключают возможности 

применения лишения свободы к несовершеннолетним 

осужденным в качестве замены неотбытой части наказа-

ния без изоляции от общества, если в законодательстве 

отсутствуют подходящие альтернативные меры. 

Так, Минимальные стандартные правила Организа-

ции Объединенных Наций в отношении мер, не связан-

ных с тюремным заключением (Токийские правила) 

[21], предусматривают в п. 14.1 возможность изменения 

или отмены меры, не связанной с тюремным заключе-

нием, при нарушении условий, подлежащих соблюде-

нию правонарушителем. 

Минимальные стандартные правила Организации 

Объединенных Наций, касающиеся отправления право-

судия в отношении несовершеннолетних (Пекинские 

правила) [22], в п. 19.1 закрепляют правило, согласно 

которому помещение несовершеннолетнего в какое-либо 

исправительное учреждение всегда должно быть край-

ней мерой, применяемой в течение минимально необхо-

димого срока. В данном правиле отражен один из руко-

водящих принципов, закрепленных в Рекомендации 

СМ/Rec (2008 г.) 11 Комитета министров государствам – 

членам Совета Европы о Европейских правилах в отно-

шении несовершеннолетних правонарушителей, осуж-

денных к наказаниям и мерам уголовно-правового ха-

рактера (далее – Европейские правила) [23]. 

В Европейских правилах содержится самостоятельный 

раздел D.2, регулирующий последствия невыполнения 

установленных судом условий и обязанностей. Согласно 

п. 46 Европейских правил несовершеннолетние, их роди-

тели или законные представители должны быть проин-

формированы о последствиях невыполнения условий  

и обязанностей, связанных с альтернативными наказания-

ми или мерами, и порядке рассмотрения предполагаемых 

нарушений. Если судом рассматривается вопрос о замене 

или отмене альтернативного наказания или меры, следует 

установить, в какой степени несовершеннолетний выпол-

нил требования первоначально назначенного наказания 

или меры, чтобы новое или измененное наказание или 

мера соответствовали тяжести совершенного преступле-

ния (48.4 Европейских правил). 

С целью повышения результативности профилакти-

ки повторной преступности несовершеннолетних осу-

жденных, в отношении которых уголовно-исполнитель-

ными инспекциями исполняются наказания, не связан-

ные с лишением свободы, и оптимизации правоприме-

нительной практики исполнения наказаний, не связан-

ных с изоляцией от общества, в отношении несовер-

шеннолетних осужденных предлагаем внесение изме-

нений в УК Российской Федерации, а именно проект 

Федерального закона «О внесении изменений в Уго-

ловный кодекс Российской Федерации (в целях повы-

шения эффективности исполнения наказаний, не свя-

занных с лишением свободы, в отношении несовер-

шеннолетних осужденных)» (далее – законопроект). 

Законопроект направлен на обеспечение примене-

ния института замены неотбытой части наказания ли-

шением свободы к несовершеннолетним осужденным, 

злостно уклоняющимся от отбывания наказания в виде 

обязательных работ, исправительных работ, ограниче-

ния свободы, в случае если им не может быть назначе-

но наказание в виде лишения свободы в соответствии  

с частью 6 статьи 88 УК Российской Федерации. 

В целях обеспечения исполнения приговоров, по-

становлений и определений судов законопроектом 

предлагается статью 88 УК Российской Федерации до-

полнить примечанием, согласно которому положения 

части 6 указанной выше статьи не будут применяться 

при назначении наказания в виде лишения свободы  

в отношении несовершеннолетних осужденных, злост-

но уклоняющихся от отбывания обязательных работ, 

исправительных работ или ограничения свободы. 

Принятие законопроекта будет способствовать еди-

нообразному применению и толкованию закона, един-

ству судебной практики, стимулированию правопос-

лушного поведения осужденных, реализации принци-

пов справедливости, неотвратимости ответственности, 

а также содействовать укреплению авторитета государ-

ственной власти в целом. 
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Проект 

 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

Федеральный закон 

 

О внесении изменений в Уголовный кодекс  

Российской Федерации (в целях повышения  

эффективности исполнения наказаний,  

не связанных с лишением свободы, в отношении  

несовершеннолетних осужденных) 

 

 

Статья 1. 

Статью 88 Уголовного кодекса Российской Федера-

ции (Собрание законодательства Российской Федера-

ции, 1996, № 25, ст. 2954; 2001, № 11, ст. 1002; 2003, 

№ 28, ст. 2880; № 50, ст. 4848; 2009, № 52 (1 ч.),  

ст. 6453; 2010, № 15, ст. 1744; 2011, № 1, ст. 39; 2013, 

№ 27, ст. 3477; № 44, ст. 5641) дополнить примечанием 

следующего содержания: 

«Примечание. Положение части шестой настоящей 

статьи о невозможности назначения наказания в виде 

лишения свободы не применяется в отношении несо-

вершеннолетних осужденных, злостно уклоняющихся 

от отбывания наказания в виде обязательных работ, 

исправительных работ или ограничения свободы, при 

решении вопроса о замене им неотбытого наказания 

лишением свободы». 

 

Статья 2. 

Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня 

его официального опубликования. 

 

 

Президент 

Российской Федерации 
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Annotation: When executing sentences, not associated with the isolation of prisoners from society, a number of diff i-

culties occur due to the special aspects of imposition of punishment on a convicted juvenile. One of the problems is  

the uncertainty in the issue of application of the institute of substitution of unserved part of punishment without isolation 

from the society with the deprivation of liberty for convicted juveniles carried out a crime of little or medium gravity for 

the first time aged up to sixteen years, as well as for other convicted juvenile carried out a crime of little gravity for  

the first time, and maliciously evading from serving a court-appointed punishment. In respect of convicts maliciously 

evading from serving punishment not associated with the isolation from society, the present-day Russian criminal legisla-

tion provides the substitution of the unserved part of punishment with the deprivation of liberty. In such cases, the law 

does not place any objections for such actions. However, the Russian Federation Supreme Court Plenum in its decree 

dated 01.02.2011 №1 "On the judicial practice of application of legislation regulating the special aspects of criminal lia-

bility and punishment for minors" came to a conclusion on the non-application of the institute of substitution of the un-

served part of punishment with the deprivation of liberty for juvenile convicted who cannot be custodial sentenced, ac-

cording to the provisions of part 6 of article 88 of the criminal code of the Russian Federation. In accordance with this 

explanation the court does not apply the substitution of unserved part of punishment with the liberty deprivation, despite 

the repeated facts of malicious evasion, as well as the gross violation of order and the condit ions of service of sentence, 

and the enforcement actions against the reported delinquents are exhausted on the part of the criminal-executive inspec-

tion. And the Russian Federation legislation does not provide any other forms of liability of convicted. In fact, this situa-

tion means the failure to perform the elected by the court criminal punishment without imprisonment in relation to juv e-

nile convicted maliciously evading punishment specified in paragraph 6 of article 88 of the Russian Federation criminal 

code. The level of repeated criminality of maliciously evading punishment convicted juveniles who cannot be custodial 

sentenced, and the court denied the satisfaction of the criminal-executive inspection filing petition for the substitution of 

punishment without imprisonment with the more grave penalty, exceeded in 2013 the national average number of repor t-

ed delinquents under 18 years more than in 5 times. Therefore, the substitution of the punishment with the deprivation of 

liberty for this category of convicted became the preventive measure of repeated criminality. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается проблема комплексного лексикографического описания совре-

менных наименований лица. Охарактеризованы основные словари названий лица в русском языке, обозначены 

аспекты описания указанных номинаций. В отечественном языкознании сравнительно немного лексикографиче-

ских изданий, посвященных лингвистическому описанию наименований лица, назовем следующие: Н.П. Колесни-

ков «Толковый словарь названий женщин. Более 7 000 единиц»; И.Л. Городецкая, Е.А. Левашов «Русские назва-

ния жителей. Словарь-справочник»; Н.В. Исаева «Новые лица на рынке труда: словарь-справочник». В каждом из 

указанных словарей зафиксирована определенная тематическая группа наименований лица. В первых двух изда-

ниях номинации описаны преимущественно с точки зрения значения и стилистической принадлежности. Словарь-

справочник Н.В. Исаевой включает 424 слова и словосочетания, обозначающие новые наименования лица с точки 

зрения их профессии, специальности (в некоторых случаях, кроме семантической характеристики, указаны сино-

нимические варианты, особенности происхождения и написания). Словарь-справочник Е.А. Зайцевой «Наимено-

вания лица в русском языке начала XXI века» включает в себя свыше 1 200 имен существительных – наименова-

ний лица, активно функционирующих в русском языке начала XXI века, в том числе около 300 названий лица аб-

солютной новизны, впервые зафиксированных в лексикографической практике. В словаре предпринято комплекс-

ное описание наименований лица в русском языке начала ХХI века: предложено толкование значения слова, при-

меры в виде цитат и речений (если слово фиксируется впервые), указаны номера страниц новейших словарей, от-

разивших конкретную номинацию, охарактеризованы некоторые грамматические признаки, в необходимых слу-

чаях приведены этимологические справки, предложена стилистическая характеристика, дана подробная информа-

ция о способе образования наименования лица, его морфемной структуре. При необходимости описаны особенно-

сти произношения и написания слова. В словаре также содержатся отсылки к синонимичным или близким по зна-

чению наименованиям. 

 

На рубеже ХХ–ХХI столетий лексическая система 

русского языка претерпела заметные изменения, кото-

рые нашли яркое отражение в номинациях, обозна-

чающих лицо. Имена существительные – названия лица 

оказались одной из наиболее интересных, разнообраз-

ных лексико-семантических групп, представленных 

большим числом неологизмов. Важной проблемой со-

временной лингвистики является их лексикографиче-

ская фиксация и комплексное описание. 

Неологизмы – наименования лица, наряду с другими 

номинациями, находят отражение в толковых словарях 

русского языка [1–5], в словарях ограниченных групп 

лексики [6–10]. Вместе с тем, в отечественном языко-

знании немного лексикографических изданий, посвя-

щенных описанию конкретной лексико-семантической 

группы наименований лица [11–14]. 

В «Толковом словаре названий женщин» Н.П. Ко-

лесникова описаны более 7 000 наименований лица 

женского пола. Автор словаря включил в него как со-

временные (бизнесменша, бомжиха), так и старинные 

(голиха, сытуха) наименования женщин, характери-

зующие их с точки зрения профессии, места жительст-

ва, социальной принадлежности, особенностей внешно-

сти и поведения и т. д. Наименования лица в словаре 

расположены в алфавитном порядке и описаны с точки 

зрения семантики и стилистических особенностей.  

Образец словарной статьи:  

МАНЕКЕ´НЩИЦА. 1. Женщина, показывающая 

одежду новых фасонов, примеривая ее на себя. 2. Спе-

циалистка по изготовлению манекенов. 

В словаре-справочнике И.Л. Городецкой и Е.А. Ле-

вашова «Русские названия жителей» зафиксировано 

более 14 000 названий жителей по местности (устарев-

шие и современные варианты). Материал структуриро-

ван по наименованиям географических объектов Рос-

сии, республик бывшего СССР и зарубежных стран 

(6 000 названий, расположенных в алфавитном поряд-

ке). Иллюстративным материалом служат цитаты из 

художественной, публицистической и научно-по-

пулярной литературы XIX–XX веков, а также из изда-

ний СМИ.  

Образец словарной статьи: 

СУ´ЗДАЛЬ г. (Россия) 

Сýздальцы, -цев; Суздалец, -льца. – За русскую 

славу, за вашу волю, суздальцы! – говорит Александр 

[Невский]. Л. Рахманов, Кто с мечом войдет.. В Суз-

дале.. есть музейная выставка, посвященная жизни.. 

Д.М. Пожарского, а недалеко находится и могила слав-

ного суздальца. Веч. звон (Суздаль) 1991. […] 

В словарь-справочник Н.В. Исаевой «Новые лица на 

рынке труда» вошли слова и словосочетания, обозна-

чающие новые наименования лица с точки зрения их 

профессии, специальности, специфики выполняемых 

ими служебных обязанностей. В словаре нашли отра-

жение 424 номинации. В некоторых случаях автор ука-

зывает синонимические варианты, наименования сход-

ных профессий, особенности происхождения, написа-

ния и ударения, приводит иллюстративный материал из 

текстов рекламных объявлений, изданий современных 

СМИ. Наименования лица в словаре-справочнике  
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расположены в алфавитном порядке. Структура словар-

ной статьи предусматривает: 1. Заголовочное слово или 

словосочетание в исходной форме, снабженные знаком 

ударения. 2. Происхождение слова. 3. Толкование значе-

ния слова. 4. Иллюстративный материал. 5. Дополни-

тельные сведения. 6. Стилистические пометы. 

Образец словарной статьи:  

Ба йер (англ. buyer – покупатель < buy – покупать) – 

профессиональный закупщик и составитель коллекций 

модной одежды для магазинов высокой моды, бутиков. 

В обязанности байера входит анализ продаж, планиро-

вание объема и ассортимента товаров, предугадывание 

шагов конкурентов, постоянный контроль за измене-

ниями на своем сегменте рынка. Байер – организатор 

закупок одежды, обуви, аксессуаров за рубежом (КПУ, 

№ 24, 2007). 

В словаре-справочнике Е.А. Зайцевой «Наименова-

ния лица в русском языке начала XXI века» предпринята 

попытка комплексного описания наименований лица, 

активно функционирующих в русском языке начала 

ХХI века [15; 16, с. 117–119]. В словаре использованы 

материалы книги автора «Новые наименования лица  

в русском языке начала ХХI века. Опыт словаря-

справочника», в значительной степени переработанные 

и дополненные [17]. 

Начиная работу над словарем, автор ставил перед 

собой следующие цели:  

1. Охарактеризовать имена существительные – на-

именования лица, наиболее актуальные в русском языке 

начала ХХI века (на материале словарей последних лет 

и данных СМИ). 2. Зафиксировать новые наименования 

лица, еще не ставшие достоянием современной лексико-

графии. 3. Рассмотреть новые наименования лица, 

имеющие в своем составе заимствованные компоненты, 

передающиеся на письме при помощи латинской графи-

ки. 4. Предпринять комплексное описание наименова-

ний лица в русском языке начала ХХI века. 

Словарь-справочник включает свыше 1 200 имен су-

ществительных – наименований лица, активно функцио-

нирующих в русском языке начала XXI века, в том числе 

около 300 названий лица абсолютной новизны, впервые 

зафиксированных в лексикографической практике. 

Каждая описанная в словаре лексическая единица от-

работана по 15 словарям русского языка начала ХХI ве-

ка, указаны конкретные страницы словарей, имеющих  

в своем составе ту или иную номинацию. Такой подход 

позволяет предложить вниманию читателя разноплано-

вую (семантическую, стилистическую, этимологиче-

скую, словообразовательную и др.) характеристику на-

званий лица; отметить разнообразие значений много-

значных наименований лица; зафиксировать различие  

в интерпретации морфемной и словообразовательной 

структуры ряда наименований лица. 

Во вступительной статье к словарю освещены осо-

бенности его содержания и структуры, изложены во-

просы, связанные со спецификой словообразования  

и морфемного членения некоторых групп наименова-

ний лица в русском языке. Словообразовательная  

и морфемная характеристики описаны подробно, с уче-

том данных новых словообразовательных словарей 

русского языка [18–20]. 

Порядок расположения слов в словаре алфавитный.  

В конце словаря описана лексика, используемая в совре-

менных текстах в написании латиницей (полностью или 

частично): DJ [ди-джэ й], нескл. и -я, м; HR-менеджер 

[эйч-áр…], -а, м; IT’шник [айти шник], -а, м. 

Лексикографическая информация о слове пред-

ставлена в словаре в строгой последовательности, 

которая определяет порядок расположения зон   

и структуру словарной статьи: 1. Заголовочное 

слово (для слов, еще не зафиксированных словарями, 

принята особая помета *). 2. Варианты слова. 

3. Особенности произношения. 4. Особенности пра-

вописания. 5. Грамматическая характеристика слова. 

6. Этимология. 7. Стилистические и семантические 

пометы. 8. Толкование значения слова. 9. Указание 

на словари, описывающие слово (если слово зафик-

сировано словарями). 10. Иллюстративный материал 

(если слово не зафиксировано словарями). 11. Опи-

сание словообразовательной структуры слова.  

12. Описание морфемной структуры слова. 13. Ука-

зание на словообразовательные и морфемные слова-

ри, описывающие слово (если слово зафиксировано 

словарями). 14. Отсылка к синонимичным или близ-

ким по значению номинациям. Зоны 1, 5, 8, 9/10, 11, 

12 являются обязательными, остальные – факульта-

тивными. 

Заголовочное слово 

Каждая словарная статья словаря открывается за-

головочным словом, которое печатается полужирным 

шрифтом с прописной буквы и сопровождается зна-

ком ударения: Букмéкер, Взлóмщик. Без ударения  

в заголовок словарной статьи выводятся односложные 

слова и звуковые аббревиатуры: Вьет, БОЗ. Буквен-

ные аббревиатуры в квадратных скобках сопровожда-

ются транскрипцией со знаком ударения: АБЧ 

[абэч э ], БЧ* [бэч э ]. Сложносоставные слова дефис-

ного написания имеют ударение на каждой части: 

Б знес-скитáлец*, Интерн т-магнáт*. Сложносо-

ставные слова дефисного написания с односложной 

первой частью имеют ударение только на второй час-

ти: Арт-дирéктор, Поп-музыкáнт. Слова, содержа-

щие ударную букву ё, приводятся в заголовке словар-

ной статьи без ударения: Вояжёр, Гастролёр. 

Варианты слова 

Варианты написания и произношения слов приво-

дятся после заголовка в скобках со строчной буквы (за 

исключением тех случаев, когда в соответствии с пра-

вилами слово пишется с прописной буквы): 

Андеррáйтер (андерáйтер), Капо ри ст (капо йри ст), 

М диа-магнáт (мéдиамагнáт), НР* (Н.Р.*). 

Особенности произношения 

Для слов, произносительная норма которых расхо-

дится с написанием, в словаре отмечается их произно-

шение. В основном это касается произношения твердых 

согласных перед буквой «е» в иноязычных словах  

и произношения аббревиатур и их производных. Нор-

мативное произношение слова отмечается в квадратных 

скобках непосредственно после заголовочного слова 

или его варианта; произношение буквенных аббревиа-

тур сопровождается знаком ударения: Вирмéйкер [мэ] 

(вирм  кер), ЛДПРовец [элдэпээ ровец]. 

Особенности правописания 

Если слово имеет написание с прописной буквы или 

двойное написание с прописной и строчной буквы, эта 

информация приводится после заголовочного слова или 
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зоны орфоэпии (при ее наличии): Wеb-дизáйнер 

[веб…] и [вэб…] (W строчное, (реже) прописное или 

(реже) все прописные). 

Грамматическая характеристика слова 

Грамматическая характеристика не является специ-

альным объектом данного словаря, поэтому слово со-

провождается только необходимыми минимальными 

грамматическими сведениями. При склоняемых именах 

существительных указывается окончание родительного 

падежа и род: Авангарди ст, -а, м; Блокáдница, -ы, ж. 

При несклоняемых именах существительных приводит-

ся помета нескл. и указание на род: АБЧ [абэч э ], 

нескл., м; Б знес-лéди, нескл., ж. В сложных и слож-

носоставных наименованиях, если первая часть при 

склонении не изменяется, показывается флексия как 

при простом слове: Векселедержáтель, -я, м. Если пер-

вая часть изменяется при склонении, то форма роди-

тельного падежа приводится полностью: Аренда тор-

единоли  ник, аренда тора-единоли чника, м. Если слово 

обозначает некоторую совокупность, то оно воспроиз-

водится в форме множественного числа: Интелегéнды, 

мн. ч.; Поп-стáрз, мн. ч. 

Этимология 

Для заимствованных наименований лица указаны 

сведения о их происхождении (язык заимствования  

и собственно этимон – иноязычный эквивалент сло-

ва), которые расположены в скобках после грамма-

тических помет, перед стилистической характеристи-

кой или описанием значения слова: Кутюрьé, нескл., м. 

(франц. couturier). Для заимствований из японского 

языка этимоны приводятся в написании кириллицей: 

Камикáдзе, нескл., м. (япон. ками – «божественный» + 

кадзе – «ветер»). При заимствованиях из арабского 

языка этимоны заменяются буквальным переводом: 

 а и д, -а, м. (араб., букв. «мученик за веру»). В не-

обходимых случаях к заимствованному слову не 

только приводится иноязычный эквивалент, но и рас-

крывается значение последнего: Букини ст, -а, м. 

(франц. bouquiniste, от bouquin – ‘подержанная кни-

га ). Если наименование лица не является прямым 

заимствованием из другого языка, а представляет 

собой производное на базе иноязычных элементов, то 

указывается его основа: Вейк орди ст, -а, м. (от англ. 

wakeboard). 

Стилистические и семантические пометы 

В словаре применяются пометы и комментарии, ха-

рактеризующие стилистические, функциональные, эмо-

тивные и другие особенности употребления слов. По-

меты и комментарии сопровождают слова, а также зна-

чения слов. Пометы даются курсивом и располагаются 

перед толкованием значения наименования лица. Если 

слово должно быть охарактеризовано в разных аспек-

тах, допускается сочетание помет. 

Толкование значения слова 

Лексика описывается в словаре на уровне лексико-

семантического варианта, то есть описываются не толь-

ко слова, но и отдельные значения слов как отдельные 

вокабулы. Семантическое членение производится на 

уровне значения слова, например: Администрáтор… 

1. Информ. Специалист, осуществляющий контроль 

над использованием компьютерной базы данных, сети: 

правильностью ввода и своевременностью пополнения 

данных, методам доступа к ним… 2. Должностное ли-

цо, управляющее предприятием, учреждением, органи-

зацией… 3. Ответственный распорядитель… 

Семантика слова разрабатывается в традициях рус-

ской академической лексикографии: при каждом слове 

предлагается либо развернутое толкование, либо лекси-

ческий дублет, либо формальное истолкование, либо 

отсылка. 

Описательное толкование раскрывает содержание 

слова: Аренда тор-единоли  ник… Экон. Человек, ко-

торый, занимаясь индивидуальной трудовой деятельно-

стью, взял в аренду землю, сельскохозяйственную тех-

нику и т. д. 

Толкование может содержать энциклопедические 

сведения об обозначаемом слове: Ауди тор… 1. Фин. 

Ревизор, осуществляющий проверку финансовой дея-

тельности предприятий, компаний… 2. В России  

до 1917 г.: должность следователя и прокурора в воен-

но-судебных учреждениях... 

Толкование может уточняться и дополняться сино-

нимом после точки с запятой: Бомж… Тот, кто не име-

ет постоянного места жительства, прописки, опреде-

ленных занятий; бродяга. 

Синонимическое толкование может быть представ-

лено лексическим дублетом: Альтернати вщик… То 

же, что и альтернативник. 

Формальные толкования приводятся по разработан-

ным в русской академической лексикографии типовым 

моделям: женск. к… (бизнесменша); тот, кто… (вауче-

родержатель); специалист по… (автодизайнер); сто-

ронник… (авторитарист). 

Отсылочные толкования заставляют обратиться  

к семантике синонимичных или близких по значению 

лексем: ВИП-гóсть… Приглашенная на какое-либо 

мероприятие особо важная персона. См. также: вип, 

випарь, VIP-гость, VIP-дочка, VIP-звезда, VIP-клиент, 

VIP-пациентка, VIP-персона. 

Сложносокращенные слова обозначены пометой 

Сокр. и сопровождаются развернутым пояснением: 

АБП… Сокр. Алла Борисовна Пугачева, певица…; 

Загрангóсть… Сокр. Заграничный гость. 

Слова, образованные при помощи усечения произво-

дящей основы по аббревиатурному типу / усечения с од-

новременной суффиксацией, также обозначены пометой 

Сокр. и сопровождаются пояснением: Зéма*... Сокр. Зем-

фира, певица…; Погранéц... Сокр. Пограничник... 

Переносные значения имеют помету Перен.: Гастро-

лёр… 2. Перен. Человек, часто меняющий место работы, 

обычно случайный и недобросовестный работник… 

Окказиональные слова даются с пометой Окказ.: 

Акциянéр… Окказ. Представитель молодежного дви-

жения, принимающий активное участие в различных 

акциях… 

Омонимичные наименования разграничиваются как 

разные словарные статьи: Силови к (1), -а, м. Публ. 

Разг. Руководитель силового министерства, ведомства 

или крупного подразделения… Силови к (2), -а, м. 

Спорт. Спортсмен или артист цирка, занимающийся 

силовыми видами спорта (тяжелая атлетика, борьба, 

бокс и т. д.); спортсмен, использующий физическую 

силу больше, чем техническое умение, навыки… 

Толкование значения/значений слов завершается 

указанием конкретных страниц словарей, в которых это 

слово описано. 
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В тех случаях, когда слово еще не зафиксировано ни 

в одном словаре, называется источник их регистрации 

и, как правило, предлагается текстовый пример упот-

ребления слова. 

Иллюстрации 

При описании наименований лица, еще не зафикси-

рованных современными лексикографическими изда-

ниями, в обязательном порядке указывается источник 

их обнаружения. Иллюстрации к таким названиям лица 

даны в виде речений и цитат. В случае необходимости 

текст речения или цитаты может быть сокращен. 

Словообразовательная и морфемная структура 

слова 

В словаре предложены словообразовательная  

и морфемная характеристики слова. Непроизводные 

с точки зрения русского языка слова отмечены поме-

той Непроизв.: Ауди тор… Аудитор/ø. Непроизв. Все 

производные слова, обладающие словообразователь-

ной структурой, даны в паре со своими производя-

щими. В производных словах выделены аффиксы,  

с помощью которых они образованы: Авто-

стóпщик… Автостопщик ← автостоп + щик. 

Графически показаны нулевой суффикс (Ø) и нуле-

вой интерфикс (θ), участвующие в образовании слов: 

 изнелю  … Жизнелюб ← жизнь + е + люб(ить) + Ø 

(б'//б). Жизн/е/люб/Ø/ø; Арт-дирéктор… Арт-

директор ← арт + θ + директор. Арт-/θ/директор/ø. 

Графически показана нулевая флексия (ø) в именитель-

ном падеже единственного числа имен существитель-

ных мужского рода: А сурди ст… Абсурдист ← аб-

сурд(изм) + ист. Абсурд/ист/ø. 

Словообразовательная структура слова не всегда 

совпадает с его морфемным составом. Поэтому мор-

фемное членение слова разрабатывается отдельно.  

В данном словаре с помощью косой черты вычленяют-

ся все структурные элементы слова. Морфемный состав 

дается после словообразовательной структуры слова: 

Гло али стка... Глобалистка ← глобалист + к(а). Гло-

бал/ист/к/а. 

При словообразовательной и морфемной характе-

ристике слов со связанным корнем, с редким и своеоб-

разным строением, членимость и производность кото-

рых вызывает определенные затруднения, в скобках 

приводятся слова с аналогичной структурой или с теми 

же словообразовательными компонентами, помогаю-

щими обоснованно членить их: Арт-мéнеджер, -а, м. 

(от англ. art – «искусство» + менеджер)… Арт-ме-

неджер ← арт + θ + менеджер. Арт-/θ/менедж/ер/ø 

(ср.: менедж/мент); Копирáйтер, -а, м. Ко-

пи/райтер/ø. (ср.: спич/райтер). Непроизв. 

Помета Сокр. указывает на то, что слово образовано 

посредством аббревиации, усечения или усечения  

с одновременной суффиксацией. Помета Сокр. дается 

курсивом и располагается перед толкованием значения 

слова. Специфика словопроизводства в таких случаях 

конкретизируется пометами Аббр. (аббревиация), Усеч. 

(усечение), Усеч. и суф. (усечение и суффиксация), ко-

торые даются курсивом и располагаются непосредст-

венно перед описанием словообразовательной структу-

ры: СОЧ*… Аббр. СОЧ ← самовольно оставивший 

часть. Áзер… Усеч. Азер ← азер(байджанец). Азер/ø; 

 и рик… Усеч. и суф. Жирик ← Жир(иновский) + ик. 

Жир/ик/ø. 

Помета Лекс.-сем. указывает на то, что способом 

создания слова является лексико-семантический: Дед… 

4. Арм. Солдат срочной службы после приказа об 

увольнении до отправки домой… Лекс.-сем. 

Помета Окказ. говорит об окказиональном образова-

нии слова. Морфемное членение окказиональных слов  

в большинстве случаев условно, поскольку при образо-

вании таких производных может происходить наложе-

ние основ, произвольное усечение и т. д.: Дегенерáл*… 

Окказ. Генерал-дегенерат. Дегенерал ← дегенера(т) + 

генерал. Дегенера/генерал/ø. 

Окказиональные наименования лица, образованные 

при помощи сращения, обозначены пометой Сращ. Их 

словообразовательная характеристика отдельно не раз-

рабатывается: Не-знàю-ктó*, не-знàю-когó, м. Окказ. 

Для называния лица, имеющего большое влияние в по-

литической, экономической сферах… Сращ. 

Составные наименования обозначены пометой 

Сост. наим. Они состоят из двух самостоятельных лек-

сических единиц, каждая из которых склоняется: Во ин-

интернационали ст, во ина-интернационали ста, м. 

…Сост. наим. 

В некоторых случаях отмечены различные интер-

претации словообразовательной структуры слова: До-

леви к, -а, м. Тот, кто имеет свою долю (принимает до-

левое участие) в каком-либо предприятии, какой-либо 

работе... 1. Долевик ← дол(я) + ев/ик. Дол/ев/ик/ø. 

2. Долевик ← долев(ое участие) + ик (в//в’). Дол/ев/ик/ø. 

В тех случаях, когда словообразование и морфемная 

структура слова описаны в указанных ниже словарях 

русского языка, работах отечественных языковедов, 

вниманию читателей предложены сноски на данные 

словари/работы: Банкрóт… Банкрот/ø. Непроизв. 

ССТ-1, с. 84; Взя то ник… Взяточник ← взятк(а) + 

ник (о//ноль звука, к//ч). Взят/оч/ник/ø. ССТ-1, с. 174; 

ССРЯ, с. 77; Голеадóр… Голеадор ← гол + (тор)еадор. 

Гол/еадор/ø. Земская Е.А. Словообразование как дея-

тельность. М.: Наука, 1992. С. 52. 

Если в указанных справочниках имеются расхожде-

ния в интерпретации словообразовательной и морфем-

ной структуры слова, это отражается в словарной ста-

тье: Мéнеджер… 1. Менеджер/ø. Непроизв. ССТ-2,  

с. 937. 2. Менедж/ер/ø (ср.: менедж/мент). Непроизв. 

КСРЯ, с. 445; Бизнесмéн, -а, м. …1. Бизнесмен ← биз-

нес + мен. Бизнес/мен/ø. ССРЯ, с. 49. 2. Бизнес/мен/ø. 

Непроизв. (ср.: супер/мен). КСРЯ, с. 34. 

Не претендуя на полное и всестороннее решение по-

ставленной проблемы, автор постарался предпринять 

комплексное описание наименований лица, активно 

функционирующих в русском языке начала ХХI века  

(в том числе наименований лица с заимствованными 

компонентами, передающимися на письме при помощи 

латинской графики), зафиксировать новые названия 

лица, еще не ставшие достоянием современной лекси-

кографии. 
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Annotation: This article deals with the problem of the comprehensive lexicographic description of modern names of  

a person. It describes the main dictionaries of names of a person in Russian, determines some aspects of the description of 

the mentioned nominations. In national linguistics there are only a few lexicographic publications which give linguistic 

description of the name of a person. Among them are the following most representative ones: «Explanatory dictionary of 

the names of women. More than 7 000 entries» by Kolesnikov N.P.; «Russian naming of inhabitants. Dictionary-reference 

book» by Gorodetskaya I.L. and Levashov E.A.; and «New persons in labor market: dictionary-reference book» by Isaeva 

N.V. Each of these dictionaries describes a special topic group of the names of a person. The first two dictionaries present 

nominations in the context of their stylistic sphere of application. The dictionary-reference bok by Isaeva N.V. includes 

424 words and word combinations designating new names of persons in relation with their professions or jobs (in several 

cases apart from semantic characteristics some synonymic variants, origin and peculiarities of spelling are given).  

The dictionary-reference book by Zaitseva E.A. «Names of a person in the Russian language of the beginning of  

the XXI century» describes more than 1 200 nouns –names of a person which are actively used in Russian at the beginning 

of the XXI century, including about 300 absolutely new names of a person which have been mentioned for the first time in 

the lexicographic practice. The dictionary offers a comprehensive description of names of a person in the Russian language 

of the beginning of the XXI century: definitions of words are given, examples of usage in quotations and expressions are 

shown, and pages of the newest dictionaries which contain these nouns are noted. If necessary, some structural meanings, 

etymological references, stylistic level, detailed description of the word-building pattern and its morphemic structure are 

provided. Some peculiarities of pronunciation and spelling are also explained. Moreover, this dictionary has references to 

synonymic or interchangeable nominations. 
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Ключевые слова: соединительные гласные; интерфиксы; сложные слова; композиты русского языка; наимено-

вания лица; названия лица. 

Аннотация: В русском языке начала ХХI века получили широкое распространение сложные имена существи-

тельные – наименования лица. Они отличаются большим структурным и семантическим разнообразием. Целью 

данной статьи является рассмотрение особенностей использования соединительных гласных (интерфиксов) в со-

ставе новых композитов – названий лица, а также специфики описания их морфемной структуры. Материал для 

наблюдений взят из «Толкового словаря русского языка начала ХХI века. Актуальная лексика» под редакцией 

Г.Н. Скляревской; словаря-справочника «Наименования лица в русском языке начала XXI века» Е.А. Зайцевой. 

Соединительные гласные (интерфиксы) в составе сложного слова представляют собой своеобразную «органиче-

скую скрепу», соединяющую воедино части композита и способствующую нейтрализации грамматических значе-

ний первого компонента. Зачастую в образовании композитов – наименований лица принимают участие соедини-

тельные гласные (интерфиксы) -о-, -е-. Соединительные гласные (интерфиксы) в новых наименованиях лица мо-

гут быть не только материально выраженными, но и нулевыми. Употребление сложных слов с нулевым интерфик-

сом в современном русском словообразовании значительно увеличилось за счет иноязычных компонентов типа 

шоп-, тур-, шоу- и др. В статье рассмотрены сложные наименования лица, образованные по разным словообразо-

вательным моделям. В современной лингвистике нет единства в описании морфемной и словообразовательной 

структуры сложных наименований лица с компонентами типа видео-, порно-, радио-, теле- и под. Одни ученые 

называют их аббревиатурными морфемами (абброморфемами), другие – префиксоидами, третьи – аналитически-

ми прилагательными. В данной статье затронуты спорные вопросы, связанные с интерпретацией морфемной 

структуры таких композитов – наименований лица. 

 

В русском языке начала ХХI века наблюдается ак-

тивизация образования сложных имен существитель-

ных – наименований лица, отличающихся большим 

структурным и семантическим разнообразием. Вопро-

сы, касающиеся изучения различных аспектов возник-

новения и функционирования сложных слов в русском 

языке, остаются в центре пристального внимания лин-

гвистов [1–8].  

Целью данной статьи является рассмотрение осо-

бенностей использования соединительных гласных 

(интерфиксов) в составе новых композитов – назва-

ний лица, а также специфики описания их морфем-

ной структуры. 

Материалом для наблюдений послужили сложные 

наименования лица, зафиксированные в «Толковом 

словаре русского языка начала ХХI века. Актуальная 

лексика» под редакцией Г.Н. Скляревской; словаре-

справочнике «Наименования лица в русском языке на-

чала XXI века» Е.А. Зайцевой [9; 10]. 

Важным признаком, отличающим сложное слово, 

являются соединительные гласные (интерфиксы). Обо-

значая тесное слияние компонентов сложного слова, 

они представляют собой своеобразную «органическую 

скрепу», соединяющую их воедино и способствующую 

нейтрализации грамматических значений первого ком-

понента [11, с. 46]. Соединительные гласные (интер-

фиксы), в отличие от аффиксов, во-первых, выступают 

всегда только в словообразовательной функции; во-

вторых, выделяются только в сложной производной 

основе; в-третьих, не имеют значения, а выполняют 

связочную функцию в сложных словах [12, с. 108]. 

В образовании многих композитов – наименований 

лица принимают участие соединительные гласные (ин-

терфиксы) -о-, -е-: если первая часть сложения оканчи-

вается на твердый согласный, в качестве интерфикса 

используется -о- (младореформатор, рекламораспро-

странитель), а если на мягкий согласный – -е- (кремле-

сиделец, нефтежулик). 

Соединительные гласные (интерфиксы) в новых на-

именованиях лица могут быть не только материально вы-

раженными, но и нулевыми (арт-директор, веб-

программист, медиамагнат, поп-артист, сити-

менеджер, топ-чиновник, шоу-бизнесмен, HR-менеджер). 

Употребление сложных слов с нулевым интерфиксом  

в современном русском словообразовании значительно 

увеличилось за счет иноязычных компонентов: «Они 

могут оканчиваться как на согласный (шоп, тур), так  

и на гласный (шоу), располагаться в пре- и (реже)  

в постпозиции (пластинка-миньон, педагогика-пресс, 

жигули-комби). Подобные элементы могут соотноситься 

с заимствованиями, вошедшими в русский язык (тур – 

туристический), и не иметь таких соответствий (шоп, 

топ и др.) [13, с. 706]. 

Проанализированные нами сложные наименования 

лица образованы по нескольким словообразовательным 

моделям: 1) сложение основы имени существительного 

или прилагательного + соединительный гласный (ин-

терфикс) + непроизводное имя существительное: ин-

тернет-магнат, медиаброкер, наркобарон, PR-персона 

и др.; 2) сложение основы имени существительного или 

прилагательного + соединительный гласный (интер-

фикс) + производное суффиксальное имя существи-

тельное: вертикалестроитель, видеолюбитель, кроко-

диловладелец, наркоторговец, HR-специалист и пр.; 

3) сложение основы имени существительного или при-

лагательного + соединительный гласный (интерфикс) + 

производное сложное имя существительное: видеонар-

коман, радио-диск-жокей, шоу-бизнесмен и т. д. 
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Иногда композиты – наименования лица образуются 

за счет сложения основ с одновременной суффиксаци-

ей. При этом в первой части сложения часто выступают 

основы имен существительных или прилагательных,  

а во второй части – основы имен существительных или 

глаголов: бел-о-дом-овец, верн-о-путин-ец, желт-о-

пресс-ник; охотн-о-ряд-ец; жизн-е-люб, кайф-о-ман, 

элит-о-лог, морд-о-дел, пив-о-хлеб и др. 

В современной лингвистической литературе нет 

единства в описании морфемной и словообразователь-

ной структуры сложных наименований лица с компо-

нентами типа видео-, порно-, радио-, теле- и под. 

Д.И. Алексеев называет компоненты типа кино-, 

био-, радио-, теле- абброморфемами – морфемами но-

вого типа, которые нельзя в полной мере назвать ни 

корневыми, ни аффиксальными. Особенность их за-

ключается в том, что они, являясь усеченной частью 

слова, передают его полное материальное значение [14, 

т. 2, с. 270]. 

Другие лингвисты склонны рассматривать указан-

ные компоненты в качестве префиксоидов – морфем, 

совмещающих в себе признаки корней и префиксов. 

Так, А.И. Плещинская, обратившись к изучению ком-

понентов теле-, радио-, видео-, аудио-, кино- и фото-, 

однозначно называет их префиксоидами [2]. 

Некоторые языковеды компоненты типа радио-,  

авто- называют морфологически не оформленными 

аналитическими прилагательными, которые обознача-

ют признак в отвлечении от форм рода, числа и падежа, 

а свою отнесенность к имени выражают простым при-

мыканием, то есть аналитически [15, с. 54–61; 16,  

с. 104]. Аналитические прилагательные, в представле-

нии М.В. Панова, характеризуются следующими при-

знаками: морфологическим (принадлежность к классу 

аналитических прилагательных выражена нулевым аф-

фиксом), синтаксическим (все аналитические прилага-

тельные из частично сокращенных слов сочетаются  

с частицами), фонетическим (наличие у аналитических 

прилагательных самостоятельного ударения) [14, т. 3,  

с. 120, 121]. В число аналитических прилагательных 

он включает различные по структуре образования 

(усеченные компоненты, корневые заимствованные 

элементы), в том числе и такие, как 1) беж, коми; 

2) гос-, парт-, хоз-; 3) лесо-, хлебо-, нефте-; 4) радио-, 

авто-, фото-.  

Учитывая специфику упомянутых выше компонен-

тов, считаем возможным отнести наименования лица  

с препозитивными элементами видео-, порно-, радио-, 

кино-, теле-, нарко- и под. к сложным производным. 

Спорным является и вопрос структурной организа-

ции таких композитов – наименований лица. Так,  

в «Русской грамматике» 1980 года при описании ин-

терфиксов в сложных именах существительных содер-

жатся следующие примечания: 

1. «Как интерфикс -о- рассматривается конечная 

гласная связанных интернациональных компонентов, не 

употребляющихся вне сложений одинаковой структуры 

(моно-, микро-, гелио, гео-, нео- и др., см. § 555). 

2. Интерфикс -о- накладывается на финаль основ 

несклоняемых слов на гласную (радиорубка, метро-

мост, киномеханик, кофеварка, вездеход) и усечен-

ных основ на гласную (телепередача, мотобол, сте-

реовидение и т. п.). 

3. Тот же интерфикс передается орфографически как 

-а-, -я- в словах с первыми компонентами авиа-, мега-, 

время-, семя- (авианосец, мегатонна, времяпрепровож-

дение, семядоля) и в слове тонна-километр (вариант: 

тонно-километр)» [17, с. 252, 253]. 

Аналогичное определение представлено в «Грам-

матике современного русского литературного языка» 

1970 года и в «Краткой русской грамматике» 2002 года 

[18, с. 172; 19, с. 91]. 

Согласно этим примечаниям при образовании слож-

ных наименований лица с названными компонентами 

происходит такое морфонологическое явление, как на-

ложение конечного гласного первой основы и интер-

фикса: видеобизнесмен ← видео + о + бизнесмен; нар-

которговец ← нарко + о + торговец; порнозвезда ← 

порно + о + звезда; радиоприколист ← радио + о + 

приколист; телекиллер ← теле + е + киллер и т. д. 

А вот в словообразовательном словаре А.Н. Тихо-

нова при характеристике аналогичных производных 

явление наложения не фиксируется, а предлагаются 

модели типа: кинолюбитель ← кино + любитель; ра-

диолюбитель ← радио + любитель; телекомментатор 

← теле(визионный) + комментатор; телерепортер ← 

теле(визионный) + репортер и т. п. [20, т. 1, с. 565;  

т. 2, с. 216].  

Таким образом, проведенное исследование показа-

ло, что в современном русском языке активно образу-

ются новые композиты – наименования лица, характе-

ризующиеся большим семантическим и структурным 

разнообразием. В процессе создания неологизмов – 

названий лица часто используются как материально 

выраженные соединительные гласные (интерфиксы) -о- 

и -е-, так и материально не выраженные, нулевые ин-

терфиксы. Вопрос квалификации ряда препозитивных 

компонентов в современной лингвистике, а также про-

блема характеристики морфемного и словообразова-

тельного состава некоторых сложных имен существи-

тельных остаются открытыми для более подробного 

изучения и описания на новом языковом материале. 
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Annotation: The Russian language at the beginning of the XXI century is characterized by a great number of com-

pound nouns – names of a person. These nouns are specified by a variety of structural and semantic features. This article 

describes the use of connecting vowels (interfixes) in formation of compound nouns – the names of a person as well as 

principle of morpheme structure description. The data corpus for research is taken from «Explanatory dictionary of  

the Russian language of the beginning of the XXI century. Current vocabulary» by G.N. Sklyarevskaya and from the dic-

tionary-reference book «The name of the person in the Russian language of the beginning of XXI century» by  

E.A. Zaitzeva. Connecting vowels (interfixes) within a compound noun are a kind of ‘cohesive links’ that join together 

two parts of the compound and make the grammatical meaning of the first morpheme more neutral. As a rule, linking 

vowels (interfixes) -o-,-e- are used in formation of compound nouns – the names of a person. In other cases (of «zero» 

interfixes) connecting vowels can’t be formally pronounced. The usage of «zero» interfixes has increased in contemporary 

Russian word-formation due to foreign components such as shop-, tour-, show- and the other. The article considers com-

pound names of a person formed according to various word-building models. Contemporary linguistics cannot describe 

morphemic and word-building structure of compound names of a person with such components as video-, porno-, radio-, 

tele-, etc. Some linguists call them abbreviated morphemes or abbromorphemes, other consider them to be prefixoids, and 

the third group insists on calling them analytic adjectives. Thus, several arguable points connected with interpretation of 

morphemic structure of compound names of the person are discussed in the article. 

138 Вектор науки ТГУ. 2015. № 1 (31)



 

 

УДК 94(430).087  

РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВА В ФРГ В 1960-Е – СЕРЕДИНЕ 1970-Х ГОДОВ 

 2015 

Д.В. Иванчук, кандидат исторических наук,  

доцент кафедры «Гуманитарные, естественнонаучные и правовые дисциплины» 

Тольяттинский филиал Российской академии народного хозяйства и государственной службы  

при Президенте Российской Федерации, Тольятти (Россия) 

 

Ключевые слова: социальное государство; социальная политика; концепция «сформированного общества»; 

«согласованное действие»; внепарламентская оппозиция, социальная демократия. 

Аннотация: В данной статье рассматривается процесс развития социального государства в ФРГ в 1960-е – сере-

дине 1970-х гг., в период достижения им пределов своего роста. Понятие «социальное государство» ассоциируется  

с общественно-политической и социально-экономической системой ряда высокоразвитых государств мира, прежде 

всего западноевропейских, обеспечивших собственным гражданам высочайший уровень социального благополучия. 

Одним из его эталонов является Федеративная Республика Германия, где впервые в мировой конституционной 

практике было закреплено социальное государство как политическое и государственно-правовое установление  

(ст. 20 и 28 Основного закона). Через призму экономической и политической конъюнктуры исследуется взаимосвязь 

процесса становления идеологии и практики социального государства в ФРГ в указанный период, анализируются 

подходы различных общественно-политических сил страны касательно модели социально-государственного строи-

тельства. Автор обращает особое внимание на причины, способствовавшие тому, что оформившаяся в основных 

чертах в период немецкого «экономического чуда» 1950-х гг. развитая система социальной защиты населения в по-

следующие десятилетия все более расширяется и углубляется, становясь тяжким бременем даже для такого мощ-

нейшего хозяйственного организма, как экономика Федеративной Республики. Делаются закономерные выводы  

о перегруженности ФРГ социальными обязательствами, препятствующей стабильному, поступательному развитию 

немецкой экономики, что является сегодня серьезнейшей социально-экономической и политической проблемой объ-

единенной Германии. 

 

Согласно Основному закону (Конституции), приня-

тому в мае 1949 г., ФРГ объявлялась социальным госу-

дарством, на которое возлагалась задача формирования 

справедливого общественного порядка [1, с. 74]. Опи-

раясь в 1950-е гг. на мощный экономический рост, во-

шедший в историю как немецкое «экономическое чу-

до», стоявшее у власти в стране сформированное пар-

тийным блоком Христианско-демократического и Хри-

стианско-социального союзов (далее ХДС/ХСС) прави-

тельство во главе с Конрадом Аденауэром осуществило 

масштабные социальные реформы. К числу особенно 

значимых следует отнести Пенсионную реформу 1957 г., 

беспримерное в истории жилищное строительство для 

вынужденных переселенцев и лиц, потерявших жилье  

в ходе боевых действий, законы о защите прав и охране 

труда наиболее незащищенных слоев населения [2,  

с. 36]. Кроме того, под нажимом профсоюзов и Социал-

демократической партии Германии (далее СДПГ) в ря-

де отраслей промышленности утверждается право ра-

бочих на соучастие в управлении производством.  

В основе же всех социальных преобразований находи-

лись развитая система социального партнерства и сло-

жившаяся в стране к концу 1950-х гг. консенсусная по-

литическая культура [3, с. 167, 168].  

Однако социальная политика в рамках реализуемой 

в стране правительством Аденауэра-Эрхарда неолибе-

ральной концепции социального рыночного хозяйства 

должна была со временем приобрести исключительно 

адресный характер, объемы социальных вложений ка-

чественно уменьшиться параллельно с уменьшением 

налогов на товаропроизводителей. Основной общест-

венной опорой государства «всеобщего благосостоя-

ния» хри¬стианско-демократического образца теорети-

ки ХДС обозначают средний класс, представители ко-

торого, согласно суждению Л. Эрхарда, руководству-

ются чувством личной ответственности за свою судьбу, 

желанием самоутвердиться в свободном обществе [4,  

с. 334]. Огромный экономический рост 1950-х гг. в ус-

ловиях выходящей из послевоенной разрухи страны 

определенным образом сглаживал противоречия основ-

ных налогоплательщиков и получателей социальной 

помощи, однако вечно столь благополучная ситуация 

сохраняться не могла. Сигналы об окончании эпохи 

«экономического чуда» прозвучали еще в 1963-м – как 

раз в том году, когда Людвиг Эрхард (министр эконо-

мики ФРГ в 1949–1963 гг., более известен как «отец 

немецкого экономического чуда») сменил Аденауэра на 

посту канцлера. Многим тогда казалось, что замедление 

темпов роста, произошедшее в 1963 г. (до 3,9 %), – слу-

чайный и кратковременный эпизод и «бум» скоро во-

зобновится [5, с. 188]. В своем первом правительствен-

ном заявлении новый канцлер призвал к благоразумию 

и воздержанию от эскалации социальных требований: 

«социальных партнеров» – к тому, чтобы действовать 

«в рамках возможного», парламентские фракции –  

к «созданию умеренной, обеспечивающей стабильность 

расходной экономики» [6, с. 493]. Но необходимой 

поддержки ни в парламенте, ни в обществе Эрхард не 

получил, тем более что уже в 1964 г. экономика вновь 

резко пошла вверх, и предостережения канцлера не 

воспринимались с должным вниманием. В 1965 г. рас-

ходы государства росли почти в 2 раза быстрее, чем 

ВВП. Вскоре к бюджетным проблемам добавилось дав-

ление со стороны профсоюзов: их требование повысить 

зарплату на 12 % в год не соответствовало ни росту 

общественного продукта, ни увеличению производи-

тельности труда [7, с. 94].  

На XIII съезде ХДС в марте 1965 г. Л. Эрхард выдви-

нул концепцию движения ФРГ к «сформированному об-

ществу», которое «не состоит больше из борющихся групп 

и классов, желающих добиться взаимоисключающих  

целей, а корпоративно по своей сути, так как базируется 
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на взаимодействии всех групп и интересов» [8, с. 139]. 

Этот строй, отмечал он, является продуктом последова-

тельного развития социального рыночного хозяйства. 

«Современное общество, ставящее во главу угла борьбу 

за наивысшие результаты, конечно, не свободно от про-

тиворечий. Но последние выступают уже не элемента-

ми распада их единства, а становятся все больше мото-

ром постоянного баланса интересов под углом зрения 

всеобщего блага» [6, с. 535].  

Умелая социальная риторика, а также личность са-

мого Эрхарда позволили христианским демократам 

несколько улучшить свои позиции на парламентских 

выборах 1965 г. (47,6 %) и вновь сформировать прави-

тельство в коалиции с традиционно либеральной Сво-

бодной демократической партией (далее СвДП). Одна-

ко уже в 1966/1967 гг. в ФРГ разразился первый после 

войны экономический кризис, охвативший, за малым 

исключением, все отрасли промышленности и поколе-

бавший доверие к «отцу немецкого экономического 

чуда». Кризис развеял иллюзии о «сформированном 

обществе» как о результате «экономического чуда»  

и повлек за собой кризис политический [8, с. 141].  

В итоге просуществовавшая 17 лет правящая коалиция 

ХДС/ХСС и СвДП распалась, а 30 ноября 1966 г.  

Л. Эрхард подал в отставку с поста канцлера. 

Позиции ХДС настолько ослабли, что он уже был 

готов к сотрудничеству с социал-демократами. 1 декаб-

ря 1966 г. на смену правительству «малой коалиции» 

(правительство ХДС/ХСС и СвДП) пришла «большая 

коалиция» – коалиция ХДС/ХСС с СДПГ во главе  

с канцлером К. Кизингером (ХДС). Практически все 

ключевые посты в новом коалиционном правительстве 

оказались в руках социал-демократов. Министром ино-

странных дел ФРГ и вице-канцлером стал председатель 

СДПГ В. Брандт, который заработал себе непререкае-

мый авторитет и всеобщее уважение во время своего 

пребывания на посту правящего бургомистра Западного 

Берлина. «Большая коалиция» была создана  

в первую очередь для преодоления экономического 

кризиса. Одной из мер в рамках данной задачи стало 

принятие правительственных программ по стимулиро-

ванию инвестиционной политики в образовании, науке, 

здравоохранении, на транспорте и т. д. [9, с. 216]. Ми-

нистр экономики К. Шиллер (СДПГ) ориентировался на 

синтез кейнсианской концепции регулирования сово-

купного спроса и неолиберального социального рыноч-

ного хозяйства, согласно чему в периоды кризисов го-

сударство должно целенаправленно выделять средства 

для стимуляции экономической активности. Однако 

уже вскоре предпринимаемые меры стали носить не 

временный антикризисный характер, а претендовать на 

то, чтобы стать основой долговременной политики. 

Система получила наименование «глобальное регулиро-

вание». Лозунгом новой экономической политики стали 

слова Шиллера, сказанные им еще в начале 1950-х гг.: 

«Конкуренция – насколько возможно, планирование – 

насколько необходимо» [8, с. 147, 148]. 

Одним из таких шагов стало добровольное участие 

правительства, ученых и социальных партнеров (рабо-

тодателей и профсоюзов) в согласовании экономи-

ческой, финансовой и социальной политики, а также – 

действий партнеров по тарифным соглашениям  

с возможностями экономической конъюнктуры (на-

званное политикой «согласованного действия»).  

14 февраля 1967 г. Феде¬ральное правительство впер-

вые обнародовало прогноз экономического развития, 

на основе которого должны были быть выработаны 

рациональные тарифные соглашения, учитывающие 

необходимость соблюдения общеэкономического рав-

новесия. Но, чем лучше становилась экономическая 

конъюнктура, тем больше расходились интересы 

профсоюзов и объединений работодателей. Члены 

«согласованного действия» встречались с разной пе-

риодичностью в течение 10 лет, пока 29 июня 1977 г. 

профсоюзы не покинули стол переговоров в связи  

с конституционной жалобой работодателей по поводу 

закона о соучастии рабочих в управлении производст-

вом [10, с. 132]. 

С образованием коалиции между двумя крупней-

шими политическими силами – демохристианами  

и социал-демократами – обычно видимые различия ме-

жду правительством и оппозицией отошли в тень, по-

скольку фракция СвДП в Бундестаге насчитывала всего 

49 человек. Отсутствие реальной парламентской оппо-

зиции стало вызывать, прежде всего у учащейся моло-

дежи, чувство глубокого разочарования в обществен-

ной системе ФРГ. В результате возникло оппозицион-

ное молодежное движение, ставшее именовать себя 

«внепарламентской оппозицией». В основе ее идеоло-

гии лежали критика войны США во Вьетнаме, равно 

как и неприятие империализма вообще, требование вы-

явления и жесткого наказания бывших нацистских пре-

ступников, реформа высшей школы; крайне сильны 

были левацкие социалистические воззрения. Истоком 

внепарламентской оппозиции стали манифестации про-

тивников атомного оружия. Дело доходило до прямых 

стычек с полицией. «Молодежный бунт» продолжался 

вплоть до 1969 г. [10, с. 133]. 

После ухода в оппозицию традиционно либеральная 

СвДП благодаря поставленной цели движения к «демо-

кратическому и социальному либерализму» постепенно 

сблизила свои принципиальные партийные установки  

с СДПГ с ее пониманием социализма как длительного, 

нескончаемого процесса, неразрывно связанного с реа-

лизацией общепризнанных нравственных ценностей  

и неотделимого от понятия «демократия». В последний 

год правления «большой коалиции» партии решительно 

двинулись навстречу друг другу, и, победив на парла-

ментских выборах 1969 г., СДПГ создает правящую коа-

лицию со свободными демократами. Девизом програм-

мы коалиции СДПГ-СвДП стали «преемственность  

и обновление». В заявлении правительства от 28 октября 

1969 г. было подчеркнуто намерение, не отказываясь от 

достигнутого, осуществить глубокие реформы. Причем 

речь шла не только о новых подходах во внешней, прежде 

всего «восточной политике». Заявив о необходимости 

«внутренних реформ», социал-либеральная коалиция рас-

считывала с их помощью смягчить противоречия в обще-

стве и решить проблемы, обозначившиеся в 1960-е гг., 

прежде всего в сфере образования, на рынке труда, в сис-

теме социальной защиты [11, с. 450]. Поэтому обществен-

ное мнение рассматривало социал-либеральную коали-

цию как «правительство реформ», связывая с ним боль-

шие ожидания и надежды.  

Олицетворением поворота в политике стал феде-

ральный канцлер В. Брандт, убежденный социал-
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демократ, который искренне хотел «улучшить капита-

лизм». Политическая судьба Вилли Брандта (псевдо-

ним, настоящее имя Герберт Эрнст Карл Фрам) вмести-

ла в себя активное участие в акциях против НСДАП  

в начале 1930-х гг., эмиграцию в Норвегию и многолет-

нюю журналистскую деятельность в изданиях сканди-

навских рабочих партий, возвращение в Германию  

в 1945 г. В 1957 г. он стал бургомистром Западного 

Берлина, активно содействовал программному обнов-

лению СДПГ. С 1964-го по 1987 г. был председателем, 

а затем почетным председателем СДПГ, председателем 

Социнтерна (1976–1992 гг.). Если общая правительст-

венная программа социал-либеральной коалиции была 

озаглавлена «Преемственность и обновление», то сло-

ган «Больше демократии!» относился исключительно  

к внутренней политике. В правительственном заявле-

нии В. Брандт подчеркнул: «В последние годы некото-

рые лица в этой стране высказывали опасения, что вто-

рая немецкая демократия пойдет по пути первой. Я ни-

когда в это не верил. Нет: мы стоим не в конце нашей 

демократии, мы только по-настоящему начинаем [...]. 

Мы хотим отважиться на большую демократию. Соуча-

стие, совместная ответственность в различных областях 

нашего общества станут движущей силой в ближайшие 

годы » [12, с. 31, 32]. 

В первые годы правления социал-либеральной коа-

лиции финансово-экономическая ситуация благоприят-

ствовала проведению заявленных реформ, при этом 

правительство исходило из оптимистических прогнозов 

экономического роста. Показательным стало то, что 

правительство начало с демократизации именно там, 

где, с одной стороны, царило наибольшее разочарова-

ние в вопросах оторванности от принятия решений,  

а с другой стороны, налицо была наивысшая степень 

готовности принять участие в формировании политиче-

ской воли населения страны. Объектом своих реформ 

оно выбрало молодежь. Снижение возрастного ценза 

активных избирателей до 18 лет и избираемых  

до 21 года (пассивное избирательное право), дискути-

ровавшееся с 1965 г., стало федеральным законом  

1 августа 1970 г. В мае 1970 г. был принят закон об ам-

нистии для участников демонстраций [10, с. 163]. Этот 

закон подвел черту под периодом «молодежного бун-

та», способствовал «примирению поколений» и откры-

вал молодым людям двери для участия в демократиче-

ском строительстве. 

Огромную роль в деле создания равных условий  

в области образования сыграл Федеральный закон  

о содействии в получении образования, принятый  

в 1971 г. Он предоставил всем молодым людям право 

на получение государственной помощи (стипендий) на 

образование в соответствии с их склонностями и спо-

собностями, если они и их семьи ощущали материаль-

ные стеснения. Поэтому число студентов к 1972 г. уве-

личилось почти в два раза и едва не достигло 600 тыс. 

человек [11, с. 452]. В 1972 г. больницы стали обеспечи-

ваться средствами из федерального бюджета, а с 1973 г. 

было улучшено их материально-техническое обеспече-

ние. В 1971 г. обязательное страхование при несчастных 

случаях было распространено на школьников, студентов 

и детей, посещающих детские сады. В 1972 г.  

в сфере пенсионного страхования была введена пла-

вающая граница пенсионного возраста, начиная  

с 63 лет, и проведено выравнивание суммы пенсий, вы-

плачиваемых для лиц с минимальным заработком. Бы-

ли повышены и введены дифференцированные (в зави-

симости от количества детей в семье) денежные посо-

бия для учащихся детей. Правительство обеспечило 

права квартиросъемщиков, защитив их от необоснован-

ного выселения и установив верхнюю планку квартпла-

ты. Были приняты дополнительные меры по содейст-

вию формированию частной собственности у лиц на-

емного труда [10, с. 166]. Большое внимание уделяется 

людям с ограниченными физическими возможностями 

(инвалидам). Так, согласно вышедшему в 1974 г. зако-

ну, все частные и государственные предприятия, 

имеющие не менее 16 рабочих мест, должны были 

обеспечить за указанной группой лиц не менее 6 % ра-

бочих мест. Примечательно, что за не занятые лицами 

этой категории рабочие места предприниматели обяза-

ны были вносить ежемесячные отчисления государству 

[13, с. 126].  

Успехи законотворчества в социальной сфере ока-

зывали существенное влияние на материальное состоя-

ние общества. Увеличение доходов, несмотря на ин-

фляцию, различные налоговые льготы, государствен-

ные дотации различного рода – все это естественным 

образом повышало жизненный уровень. Средства, вы-

деляемые на предметы первой необходимости (продук-

ты питания, одежда, квартплата, плата за электроэнер-

гию и отопление), составляли в тот период примерно 

половину семейного бюджета. Все большее значение 

стало приобретать свободное время препровождения – 

отпуск и туризм. Рабочее время сократилось в среднем 

до 40 часов в неделю (1960 г. – 44,3 час.). Отпускное 

время и оплачиваемые праздники выросли до 37 дней  

в год. В качестве успехов политики правительства по 

созданию условий для населения по формированию 

собственности можно назвать тот факт, что в 1973 г. 

40 % всех семейных хозяйств из числа рабочих, 37 % – 

из числа служащих, 41 % – из числа чиновников и 60 % – 

из числа так называемых самостоятельных имели соб-

ственный дом и участок [14, с. 191].  

Реализация принятых социал-либеральной коалици-

ей законов и решений требовала значительных средств, 

что вело к росту государственных расходов и увеличе-

нию инфляции с 2 % в 1969 г. до 5,4 % в 1971 г. Ситуа-

ция осложнялась снижением темпов экономического 

роста (с 8,2 % в 1969 г. до 2,7 % в 1971 г.), а также ря-

дом неблагоприятных международных факторов, в пер-

вую очередь крахом Бреттон-Вудской системы, основан-

ной на твердых курсах валют и их привязке к американ-

скому доллару [15, с. 47]. Перед правительством Брандта 

встала задача корректировки финансово-экономической 

политики для продолжения курса реформ. Новый ми-

нистр экономики и финансов Х. Шмидт сосредоточил 

усилия на сохранении стабильности национальной ва-

люты за счет перехода от жесткой привязки немецкой 

марки к слабеющему доллару к «плавающему» валютно-

му курсу, повышения ряда налогов и сборов, а также 

аккумулирования излишек денег Федеральным банком 

[11, с. 453]. Эти меры несколько стабилизировали финан-

сово-экономическую ситуацию, однако состояние эконо-

мики ФРГ, в значительной степени ориентированной  

на экспорт, существенно зависело от конъюнктуры на 

мировых рынках. 
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Политика правительства, как внутренняя, так и в осо-

бенности внешняя, подвергалась острой критике со 

стороны оппозиции в Бундестаге. Блок ХДС/ХСС тя-

жело пережил отстранение от власти и проводил курс 

жесткой конфронтации по отношению к социал-

либеральной коалиции. Проводимые правительством 

реформы они называли «социалистическими экспери-

ментами», которые ведут страну к катастрофе. Напря-

женность политической ситуации обусловила иниции-

рование канцлером Брандтом досрочных выборов  

в парламент страны. В результате их СДПГ существен-

но укрепила свои позиции, получив наилучший за свою 

историю результат – 45,8 % голосов и став сильнейшей 

фракцией в парламенте. Произошло усиление левого 

крыла, впитавшего идеи и ценности «движения 1968-го». 

В СДПГ развернулась дискуссия о характере и глубине 

необходимых преобразований. Левое крыло требовало 

проведения радикальных реформ, однако для большин-

ства в руководстве СДПГ был очевиден разрыв между 

заявленной целью глубокого реформирования общества 

и реальными возможностями [16, с. 212]. 

Серьезные коррективы в политику социал-ли-

беральной коалиции внес «нефтяной шок», когда в ре-

зультате арабо-израильской войны 1973 г. была сокра-

щена добыча нефти и цены на нее выросли в несколько 

раз. Это болезненно отразилось на экономической си-

туации в ФРГ и стало началом глубокого экономиче-

ского кризиса. К 1974 г. уровень инфляции вырос на 

7 %, а уровень промышленного производства сократил-

ся на 7,5 %. Количество безработных удвоилось и дос-

тигло 1,2 млн. человек. По всей стране прокатились 

массовые забастовки. Перед правительством встала 

задача нового определения приоритетов в своей поли-

тике и поиска решений для выхода из кризисной ситуа-

ции. В ноябре 1973 г. был принят закон об экономии 

энергии, который предусматривал определенные огра-

ничения в ее потреблении. Была разработана программа 

строительства около ста ядерных реакторов, однако  

в целом правительство Брандта недооценило серьез-

ность и глубину начавшегося экономического кризиса, 

рассчитывая быстро справиться с последствиями «неф-

тяного шока» [11, с. 458]. К экономическим трудностям 

добавился и шпионский скандал: весной 1974 г. один из 

референтов канцлера Г. Гийом был арестован как агент 

разведки ГДР. В. Брандт взял на себя политическую 

ответственность и подал в отставку с поста федераль-

ного канцлера. Свою роль сыграли и личные отноше-

ния в руководстве СДПГ, так как некоторые партийные 

лидеры считали, что коалиции нужен более решитель-

ный лидер.  

«Эра Брандта» стала одной из ярких страниц в исто-

рии ФРГ. Немецкий историк М. Гертенмакер характе-

ризовал ее как «переоснование республики», имея  

в виду масштабность реформ в области внешней  

и внутренней политики [17, с. 391]. Хотя не все из на-

меченного удалось сделать – слишком обширный круг 

реформ был определен, политика В. Брандта закрепила 

социальное государство в ФРГ, придала ему новый им-

пульс развития. «Новая восточная политика» укрепила 

международный авторитет ФРГ, позволила полностью 

избавиться от тяжкого груза обвинений в реваншизме, 

стремлении пересмотреть послевоенные границы. Сво-

им преемником Брандт назвал министра экономики  

и финансов Хельмута Шмидта, получившего поддерж-

ку в Бундестаге. Политический стиль Шмидта был во 

многом противоположен бывшему канцлеру – минимум 

эмоций, максимум прагматизма, за что его вскоре нача-

ли в шутку называть «железным» [9, с. 168]. 

Финансово-экономическая ситуация в середине 1970-х 

была крайне неблагоприятной. Общая задолженность 

бюджетов всех уровней в период 1970–1979 гг. увеличи-

лась со 125 до 420 млрд. марок. Уровень инфляции со-

ставлял около 4 %. Одной из главных причин финансо-

вого неблагополучия был рост социальных расходов, 

которые в период 1970–1977 гг. увеличились на 117 %  

и составили 38,4 % расходной части федерального бюд-

жета [11, с. 460]. Пик экономического кризиса, носившего 

мировой характер, пришелся на 1975 г. При этом впервые 

наблюдалось явление стагфляции – одновременного па-

дения производства и роста цен, что во многом стало от-

ражением кризиса политики отхода от эрхардовских 

принципов социального рыночного хозяйства. 

Безработица, носившая прежде, как правило, конъ-

юнктурный характер, с середины 1970-х гг. становится 

постоянным фактором, что было обусловлено не только 

снижением темпов экономического роста, но главным 

образом началом структурных изменений в экономике, 

связанных с новым этапом НТР и переходом к постин-

дустриальному обществу. Растущие расходы на выпла-

ту пособий по безработице отвлекали средства, необхо-

димые для инвестиций. Еще одним неблагоприятным 

фактором стали негативные тенденции в демографиче-

ской ситуации, сокращение рождаемости (с середины 

1960-х гг.) и рост продолжительности жизни меняли 

соотношение между работающей частью населения  

и пенсионерами, ставя под угрозу достигнутый уровень 

социальных гарантий. Несколько сглаживал эту ситуа-

цию рост числа иностранных граждан, в первую оче-

редь гастарбайтеров и членов их семей: в период 1970–

1980 гг. их численность увеличилась с 3 до 4,5 млн. 

человек. Однако это вызвало ряд новых проблем, уже 

социально-психологического характера [18, с. 77].  

Одним из важных направлений политики прави-

тельства оставалось движение к большей социальной 

справедливости. Несмотря на неблагоприятные финан-

сово-экономические условия, правительство пошло на 

повышение уровня социальной поддержки. Размер по-

собия по безработице был увеличен с 55 до 68 % от 

последнего заработка; размер детских пособий, стипен-

дий, дотаций на оплату жилья был приведен в соответ-

ствие с уровнем инфляции. Законы о профтехобразова-

нии и охране труда молодежи, принятые не без сопро-

тивления предпринимательских кругов, улучшили по-

ложение производственных учеников и молодых рабо-

чих. В целях улучшения демографической ситуации,  

а также положения женщин-матерей, с 1975 г. детское 

пособие стало выплачиваться на каждого ребенка с ро-

ждения до 18 лет, а при продолжении обучения – еще 

дольше. Тогда же был принят закон о выплате пособия 

женщинам в течение 6 месяцев после рождения ребенка 

и гарантиях от увольнения. Учитывая общественные 

настроения, правящая коалиция приняла ряд либераль-

ных поправок к семейному праву, в частности, по-

новому определялись основания для расторжения брака 

в интересах женщин, была отменена статья, обязываю-

щая жену заниматься домашним хозяйством [11, с. 460, 
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461]. В течение нескольких лет в Бундестаге велись 

дебаты по вопросу о праве женщин на прерывание бе-

ременности. ХДС/ХСС при поддержке католической 

церкви требовали запретить аборт. Голосами депутатов 

от СДПГ и СвДП в 1976 г. было принято решение  

о возможности прерывания беременности в течение 

первых трех месяцев по медицинским, генетическим  

и социальным показаниям. 

В 1976 г. был принят Закон о высшей школе. Он 

стимулировал ориентацию обучения в ВУЗах на обще-

ственные потребности и сближение с практикой, мо-

дернизацию содержания и форм образования, а также 

финансирование научно-исследовательской работы,  

в частности, посредством заказов предприятий. Закон 

предусматривал расширение участия студентов в орга-

нах самоуправления ВУЗов [11, с. 461]. Также в 1976 г. 

вступает в силу Закон об участии в управлении пред-

приятием, разработанный СДПГ и СвДП, распростра-

ненный на все акционерные общества и товарищества  

с ограниченной ответственностью с числом работаю-

щих по найму свыше двух тысяч человек. Ранее данная 

практика распространялась лишь на предприятия гор-

нодобывающей отрасли и черной металлургии (закон 

1951 г.). Согласно новому закону на паритетной основе 

с представителями предпринимателей в наблюдатель-

ные советы акционерных обществ промышленных 

предприятий допускаются представители рабочих. Они 

получили возможность обсуждать распределение рабо-

чего времени, установление расценок, премиальных 

зарплат, вопросы формирования заработной платы  

в целом [19, с. 87]. 

В целом социальная политика правительства «ма-

лой коалиции» имела неоднозначные последствия: 

улучшение социальной защиты увеличивало финансо-

вую нагрузку на бюджет; значительное расширение 

системы образования (количество ВУЗов удвоилось, 

число студентов выросло в пять раз) привело к тому, 

что ВУЗы оказались «перегружены», росла безработи-

ца среди лиц с высшим образованием. Таким образом, 

к концу 1970-х гг. социальное государство в ФРГ дос-

тигло пределов своего роста.  

Социально-государственное строительство в ФРГ 

достигло выдающихся результатов, что было обуслов-

лено как мощным экономическим потенциалом, так  

и высоким уровнем развития гражданского общества. 

Как отмечает Р. Дарендорф, «политическая и экономи-

ческая демократии дополнились демократией социаль-

ной», взаимозависимость которых и позволяет тому или 

иному обществу считать себя подлинно демократичным 

[20, с. 33]. Однако наряду с плюсами обозначились  

и минусы, о которых в свое время неустанно предостере-

гал Л. Эрхард. То, что социальная система разбухла, де-

лаясь все более финансово неподъемной для государст-

ва, становится очевидным уже к началу 1980-х гг., и не 

только для представителей оппозиции. Но пойти на со-

кращение социальных статей бюджета политикам каза-

лось делом самоубийственным. Пришедший в 1982 г. на 

смену правительству Шмидта новый коалиционный ка-

бинет ХДС/ХСС и СвДП во главе с Гельмутом Колем 

под лозунгом возвращения к «истинным» принципам 

социального рыночного хозяйства так и не сможет 

осуществить перестройку социального государства. 

Ведь даже частичный демонтаж системы социальной 

поддержки, созданной предыдущим правительством, 

мог вызвать столь массовое недовольство, что удер-

жаться у власти правоцентристской оппозиции не уда-

лось бы. 
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during the period of achieving the limits of its growth. The concept «social government» is associated with social-political 

and social-economic system of a number of highly developed states of the world, first of all West-European, that secure 

the highest level of social wellbeing for their citizens. One of such models is the Federal Republic of Germany where for 

the first time in the world constitutional practice a social government as a political and state-legal institution has been es-

tablished (art. 20 and 28 of the General Law). Interrelation between the process of ideology and practice of social govern-
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sons that caused the fact that the system of the population social protection – generally formalized in the period of German 
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Аннотация: Внешняя торговля Российской империи со странами Азии через Астрахань на протяжении всей 

своей истории имела сезонный характер. С конца ноября до начала марта навигация из-за зимних условий пре-

кращалась. Главными агентами этой торговли были купцы – выходцы из различных регионов Средней Азии, За-

кавказья и Ирана. Очень часто они не успевали завершить свои операции к концу навигации и вынуждены были 

зимовать в Астрахани.  

С другой стороны, и во время навигации у азиатского купечества не было гарантий, что привезенные в Астра-

хань товары найдут покупателя в самые сжатые сроки. Надо было выдержать карантин, пройти необходимые та-

моженные формальности. Восточное купечество, задерживаясь в городе часто на неопределенный срок, вынужде-

но было искать места для проживания, хранения товаров и мелочной розничной торговли. Еще в XVI веке в Аст-

рахани для этих целей за счет казны начинают строиться Гостиные дворы. 

С начала XVIII века гостиные дворы возникали на этноконфессиональной основе. Группы торговцев объеди-

нялись по национальному признаку, что отражалось также в их названиях – индийский, русский, армянский, ги-

лянский, бухарский и т. д. 

К концу XVIII – началу XIX века гостиные дворы в основном служили для складки товаров и мелочной тор-

говли персидским и среднеазиатским купцам. Но у персидских купцов, в отличие от узбекских, были значитель-

ные капиталы, которые позволили им превратить гостиные дворы в одну из выгоднейших статей своих коммерче-

ских интересов в Астрахани. 

На основе анализа широкого круга архивных источников в статье описан процесс формирования и развития 

этой сферы предпринимательской активности персидского предпринимательства в Астрахани в первой половине 

XIX века. 

 

Сразу же после присоединения Астраханского хан-

ства регион Нижней Волги становится центром россий-

ско-азиатской внешней торговли. Ежегодно на протя-

жении многих лет в Астрахань в течение весны – осени 

везли товары из Средней Азии и Персии для обмена их 

на произведения российской промышленности. Астра-

хань на несколько столетий сделалась главными торго-

выми «воротами» России на Восток. 

Единственным существенным недостатком Астра-

хани как торгового порта был тот факт, что внешняя 

торговля была существенно ограничена возможностями 

навигации. С конца ноября по начало марта рейд не 

действовал, из-за сильных морозов дельта Волги замер-

зала и торговые отношения по Каспийскому морю ста-

новились невозможными. В городе, тем не менее, оста-

валось значительное количество торговцев из различ-

ных регионов Азии, которые не успели переправиться 

через море и вынужденно задерживались в городе. 

Местами их временного, а порой и постоянного прожи-

вания становились гостиные дворы. 

Вообще Астрахань того времени сильно отличалась 

от остальных российских городов, ни в одном из кото-

рых «любопытству чужестранного человека не встре-

тится столько предметов». Этому «способствовали»  

и находящееся вблизи море, устья и острова «превели-

кой» реки, плавающие по морю и рекам суда, и «неска-

занно великие сады, чужестранные растения и живот-

ные, и многие промыслы, и разные народы: индийцы, 

армяне, персияне, грузины, бухарцы, ногайцы и многие 

другие татары, которые по своему обыкновению жили, 

хозяйствовали, питались. Одевались, держались своих 

законов и пр.» [1, л. 4, 12–40]. 

Именно для удовлетворения торговых нужд торгов-

цев – представителей этих этносов и появились когда-

то караван-сараи в Астрахани, которые русскими куп-

цами были названы гостиными дворами. Это название  

и утвердилось впоследствии за этими сооружениями. 

Первые гостиные дворы в Астрахани, согласно иссле-

дованиям санкт-петербургского историка Е.В. Гусаро-

вой, появились еще в конце XVI века [2, с. 58]. А в те-

чение XVIII века стали главными пунктами осуществ-

ления торговых операций в городе. 

Изначально гостиные дворы строились казной, но не 

собственно для торговли, а для складирования и хране-

ния товаров приезжими купцами, как русскими, так  

и иностранцами, «в предупреждение утайки торговца-

ми товаров для уплаты пошлины».  

Первые гостиные дворы состояли при таможенных 

пунктах, а «склад товаров в частных домах воспрещал-

ся под страхом конфискации их». С течением времени 

места расположения и названия гостиных дворов ста-

новятся постоянными: ввиду того что торговцы пред-

почитали занимать склады и торговые помещения  

в дворах по этническому принципу, они вскоре обрели 

соответствующие названия. Так возникли армянский, 

русский, гилянский, индийский, бухарский и т. д. дво-

ры [3, л. 13].  

К началу XIX века некоторые из них перестали су-

ществовать, другие превратились в понятие топографи-

ческое, владельцами других становятся частные лица,  

в основном персидские купцы. В течение первой поло-

вины XIX века большая часть гостиных дворов пре-

вращается в успешные коммерческие предприятия – 

предшественников доходных домов начала ХХ века.  
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В 1811–1820 гг. в Казани при университете издава-

лась еженедельная газета «Казанские известия». Редак-

тировалась она университетскими профессорами. В ка-

честве корреспондентов выступали директора и сотруд-

ники гимназий Казанского учебного округа. В свое вре-

мя газета эта «дала на своих страницах целый ряд весьма 

ценных материалов для изучения волжских губерний 

вообще и Астраханского края в частности». В 1809 г. 

директором астраханской гимназии А.А. Храповицким 

(1807–1819 гг.) было составлено, а в 1815 г. на страницах 

этой газеты опубликовано «Краткое описание города 

Астрахани». 

Согласно сведениям Храповицкого, в Астрахани  

в начале XIX века находилось множество общественных 

зданий, как-то: адмиралтейство, таможня, крепость, ка-

зармы, гимназия, семинария, Губернаторский дом, при-

сутственные места, две соборные церкви, 19 приходских, 

из которых 12 были каменными, 4 мужских монастыря  

и один женский, 4 армянские церкви, одна лютеранская 

и одна католическая, 24 татарские мечети, 2 индийских 

капища, 11 караван-сараев (т. е. гостиных дворов. – 

М.И.), множество русских, армянских и татарских лавок, 

2 сарептские, 10 различных магазинов, соляных и хлеб-

ных, 22 шелковые фабрики, 70 полушелковых и полубу-

мажных, 34 красильни, 25 кожевенных заводов, 18 кир-

пичных и черепичных, 16 мыловаренных. Последние 

практически все принадлежали татарам и они делали там 

свечи «самой низкой доброты» [4]. 

В 1901 г. в «Прикаспийской газете» была помещена 

большая статья «Астрахань сто лет тому назад», воспро-

изведенная из редкого издания «Географический словарь 

Российского государства, сочиненный в настоящего 

оном виде», составители Максимович и Щекатов. Из 

этого сочинения следует, что в начале XIX века в городе 

было обывательских, т. е. частных домов: каменных – 

40, деревянных – 3773. Основная торговля осуществля-

лась в гостиных дворах, три из которых были настоя-

щим средоточием коммерческой жизни губернского 

города [5].  

Русский гостиный двор состоял из 75 торговых ла-

вок, в которых продавались шелковые, хлопчатобу-

мажные и шерстяные ткани и изделия из них; железо  

и чугунная посуда и пр. Торговля ежедневно здесь на-

чиналась ближе к вечеру из-за сильной летней жары, 

которая бывала несносной. А в зимнее время открыва-

лись поздно уже по сложившейся традиции.  

В лавках русского гостиного двора торговали не ас-

траханские купцы, а иногородние. Местное купечество 

предпочитало прибыльные рыбные промыслы и тор-

говлю, связанную с реализацией рыбной продукции из-

за сверхприбылей, которые данный бизнес давал. Так-

же астраханское русское купечество занималось мор-

ским судоходством, «содержанием мореходных судов, 

которые отпускали с чужими товарами в Персию, до 

Мангышлацкой пристани, в Хиву и Бухарию и на кото-

рые также ставили в Кизляре до Ачинской пристани 

казенный провиант, вино и другие припасы, отвозили 

казенную соль и соленую рыбу в верховые по Волге 

города». Содержали также астраханские купцы вино-

градные и простые сады; амбары и выходы, которые 

«сдавали внаем для чужой поклажи» [3, л. 13]. 

Второй гостиный двор в Астрахани был армянский. 

Состоял из 74 лавок. В нем торговали не только армяне, 

но и все другие «живущие в Астрахани народы, как-то: 

Татары, Грузины, Персияне, Калмыки и некоторые из 

Европейцев католицкаго и лютеранского закона». Здесь 

торговля велась утром. Торговали персидскими хлоп-

чатобумажными и шелковыми тканями, преимущест-

венно оптом [3, л. 13]. 

Третий гостиный двор – индийский. Выстроен он 

был «наподобие каменной ограды, какие около старых 

монастырей бывают. В нем торговали индусы, персы, 

среднеазиатские купцы товарами, привезенными из Пер-

сии, Хивы, Бухары, от Мангышлакской пристани» [6]. 

Дворы постоянно страдали от пожаров. Гостиный 

дом выгорал несколько раз, а площадь его в конце 

XVIII в. была значительно меньше, чем в начале ХХ в. 

В 1801 г. по новому плану города площадь здания была 

расширена к стороне Губернаторского сада и назначена 

под постройку. В то время места под застройку разда-

вались желающим бесплатно (с обязательством застро-

ить в назначенный срок или они отбирались и отдава-

лись другим) [7]. 

В 1809 г. власти решили провести ревизию сдавае-

мых в аренду (оброк) в астраханских гостиных дворах 

торговых площадей. В гостином казенном доме сдава-

лось 16 выходов, из них 5 арендовали юртовские татары 

(стоимость аренды – 35 руб. в год за каждый); 15 лавок, 

из которых 6 арендовались мусульманами – 3 юртовских 

татарина, 2 татарина Бухарского двора и 1 гилянского 

двора (аренда – 100 руб. в год). Позади лицевой части на 

дворе 5 лавок и 5 выходов были не заняты из-за неудоб-

ного расположения. В русском гостином доме сдавалось 

49 лавок, практически все у армянских и русских астра-

ханских купцов. Также как и 27 «лицевых» лавок напро-

тив Вечернего базара и 9 лавок в торговом ряду по Ека-

терининской улице [8, л. 40–45 об.].  

Бесплатная раздача мест практиковалась до 1825 г. 

В этом году «Положением 16 марта о доходах и расхо-

дах г. Астрахани велено было бесплатную раздачу пре-

кратить, свободные места разбить на номера и прода-

вать с торгов, обращая деньги в городские доходы» [7]. 

В 1829 г. губернское правление должно было 

«принять меры и сделать зависящее от него распоря-

жение, дабы азиатцы, занимающиеся оптовой торгов-

лей, не иначе производили оную, как в лавках гости-

ного двора, назначенных вместо менового двора». Но 

и спустя год, в 1831 г., таковое распоряжение сделано 

не было [8, л. 45 об.].  

Такая непопулярность гостиных дворов стала пред-

метом беспокойства общественности. И газета «Астра-

ханские губернские ведомости» провела на этот счет 

целое «журналистское расследование», поместив на 

своих страницах статью, касающуюся этого положения. 

Корреспондент писал: «Многие из астраханских 

купцов держат мореходные суда, которые отпускают  

с чужими товарами в Персию и до Мангышлакской 

пристани в Хиву и Бухарию. Также ставят на них до 

Ачинской пристани казенный провиант, вино и др. 

припасы, отвозят казенную соль и казенную рыбу  

в верховые по Волге города, в чем по большей части 

отправляют они должность подрядчиков, а не купцов.  

У многих имеются виноградные сады с плодоносными 

деревьями, многие получают великую прибыль от амба-

ров и выходов, которые отдают внаем для чужой покла-

жи. Все сии выгоды, вместе взятые, уже столь велики, 
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что на Гостином Дворе сидеть в лавках тамошние куп-

цы и не помышляют; а оставили пользоваться сим тор-

гом иногородним купцам. Малоимущие же астрахан-

ские купчики, живущие около Гостиного Двора, имеют 

под своими домами лавки, в которых продают разную 

посуду, холст, обувь и др. мелочные товары» [6]. Это 

обстоятельство стало первой причиной отказа купцов-

персиян от аренды торговых помещений в существо-

вавших на тот момент в Астрахани гостиных дворах  

и переходу к активному приобретению и строительству 

собственных караван-сараев. 

Второй причиной стало желание властей иметь чет-

кое представление о численности торгующих и прожи-

вающих (постоянно или временно) в Астрахани куп-

цов-шиитов. Власти и не ожидали, что это станет серь-

езной проблемой. 

Попытки проведения переписи персиян в Астрахани 

в первой половине XIX века предпринимались неодно-

кратно, но всегда давали весьма приблизительный ре-

зультат. Персы выезжали и приезжали не только на 

родину, но и внутрь России, отправлялись на Нижего-

родскую ярмарку, в Москву, другие города. Некоторые 

вступали в российское подданство, но по-прежнему 

предпочитали именовать себя подданными шаха. Всту-

пали в гильдейское купечество, временное и постоян-

ное, астраханское и других российских городов.  

В общем, неразбериха была полная: «…персияне 

здесь торг производящие остаются на короткое время и 

по продаже своих товаров уезжают в персидские облас-

ти. Откуда и иные также, хотя в летнее время возвра-

щаются, но не для жительства постоянного, а для одно-

го изворота по коммерции. Другие же остаются в Пер-

сии на непременном жительстве. Что о сих, постоянно 

живущих в Астрахани персиянах, то из них некоторые 

записались в здешнее купечество и состоят под ведом-

ством Магистрата», писал персидский старшина Мирза 

Абдулла Казимов губернскому правлению [9, л. 62]. 

В 1816 г. Астраханское губернское правление обра-

тилось в Астраханское персидское старшинское управ-

ление с требованием доставить в Казенную палату све-

дения о всех торговавших в Астрахани персиянах  

в 1814 и 1815 гг. и «впредь в начале каждого года дос-

тавлять оные неупустительно» [9, л. 62]. 

Согласно ведомости, поданной в Казенную палату 

старшиной Казимовым, в 1815 г. в Астрахани постоян-

но проживали 15 персидских торговцев. Кроме того,  

5 персиян числились в астраханском купечестве [9,  

л. 64]. На самом деле эти сведения были весьма и весь-

ма приблизительными. 

Упорное желание персидских купцов оставаться не-

учтенными объясняется целым рядом обстоятельств. 

Это и традиционная этноконфессиональная замкну-

тость, и нежелание привлекать к своим делам ненужное 

внимание со стороны властей, и стремление утаить 

объемы своих коммерческих оборотов и доходов.  

А некоторые просто скрывались – от кредиторов, бро-

шенных жен и их родственников, таможенных чинов-

ников и т. п. 

Окончилась неудачей узнать точное количество 

персиян и попытка сенатора Лаврова, ревизовавшего  

в марте 1831 г. Астраханскую губернию. В числе про-

чих сведений по его просьбе губернское правление че-

рез городскую полицию, гласных городской думы, тор-

говую депутацию и персидского старосту решило сде-

лать «изыскание» о количестве торговавших в Астра-

хани в 1828–1830 гг. «азиатцах». Также правление ин-

тересовало, где торговавшие нанимали себе складские 

помещения [10, л. 31]. 

Это «ненужное» внимание, укрыться от которого не 

было возможности в казенных гостиных дворах, и по-

буждает состоятельных персиян обзаводиться недви-

жимостью в рассматриваемый период. Соотечествен-

ники и единоверцы, безусловно, могли рассчитывать на 

определенные послабления от хозяина. Очень быстро 

частные караван-сараи становятся прибыльными пред-

приятиями, и в рассматриваемый период практически 

все богатые астраханские купцы-шииты приобретают 

такого рода недвижимость. 

Дома они предпочитали не покупать, а строить на 

земле, которую отводили им под строительство город-

ские власти. Причем если татары селились на окраине 

города, то персияне предпочитали престижные кварта-

лы в центральных 1-й и 2-й частях города.  

24 марта 1792 г. «Высокородному и Высокопочтен-

ному господину генерал-майору. Правителю Кавказ-

ского наместничества и кавалеру С.А. Брянчанинову» 

от жительствовавшего в Астрахани грузинского под-

данного персиянина Алиаскера Алиаскерова поступило 

прошение: «Уведомился я, что здесь, внутри города, 

состоящее казенное по Первой Большой улице между 

дома астраханского из армян 1-й гильдии купца Ники-

ты Калустова и Индийского Гостиного Двора, где стоит 

питейный казенный дом, место на два квартала под 

строение никому не отдано. Я желаю на оном на оба 

квартала выстроить каменные формальные два дома  

о двух этажах собственным своим коштом. С тем, что-

бы помянутый питейный дом должен я перенести куда 

приказано будет своим же коштом». 

Уже 2 апреля 1792 г. астраханский губернатор издал 

указ об отводе места на Екатерининской улице, где  

и просил персидский купец, А. Алиаскерову [11, л. 1]. 

Видимо, этот купец был прадедом или дедом Алиаскера 

Аджи Усейнова, астраханского купца 1-й гильдии, кото-

рому на рубеже XIX-XX вв. принадлежало большое ка-

менное двухэтажное здание на Екатерининской улице. 

Гостиный двор Алиаскеров построил к 1796 г. Он 

весьма выгодно сдавал находившиеся там лавки и выхо-

ды в аренду. Но в 1800 г. он был убит при невыясненных 

обстоятельствах. Пока отыскивали наследников, дом 

Сиротским судом был поручен опекунам астраханскому 

купцу Илье Щербакову, армянину Давыду Порганову  

и персиянину Аджи Абдуллаеву. Летом 1800 г. они сда-

ли гостиный дом армянину Ивану Захарову в откуп  

на 4 года за 1165 рублей в год. О том, какую прибыль 

давала недвижимость, можно судить по тому, что только 

одна лавка была сдана в аренду татарину Бухарского 

двора Маулюм Берды Ишимову за 40 рублей в год. Та-

ких лавок в доме было 16. А также 20 выходов. Внутри 

двора располагались жилые покои, внизу – 10, в верхнем 

корпусе – 32 [12, л. 1]. 

В марте 1796 г. астраханского губернатора П.М. Скар-

жинского персидский посланник Ага-Мамед Бек Муси-

нов просил «на пустопорожнем и никем не занятом 

месте, в смежность дому жены своей Хамперы, житель-

ствующей подле Спасского монастыря, сделать по-

стройку дома». Разрешение было получено [13, л. 1]. 
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Впрочем, богатые купцы-шииты были готовы стро-

иться и на купленной земле. Летом 1812 г. астрахан-

ский житель персиянин Агамир Алиев купил у вдовы-

армянки М.М. Франгуловой «пустопорожнее место, 

обнесенное забором, состоящее в Белом городе в смеж-

ности Облупинского питейного дома, отведенное ей 

для построения каменного двухэтажного дома». План 

Франгулова также передала Алиеву. Именно по этому 

плану она когда-то перед губернским правлением обя-

залась возвести дом, получив землю безвозмездно от 

города. Но осуществить задуманное так и не собралась. 

Размеры участка составляли: «длиннику по Вознесен-

ской улице – 20, поперечнику по Индийской улице – 15,  

в заднем конце – 12,5 сажен, квадратных сажен – 275». 

Цена участка – 500 рублей. Но к 1814 г., когда А. Алиев 

решил начать строительство, на части его земли был по-

строен питейный дом. В своем прошении к губернатору 

купец просил снести Облупинский дом для постройки за-

думанного им каменного двухэтажного. 15 августа 1815 г. 

губернатор в своем ответе рекомендовал просителю стро-

иться, не трогая дома, так как он приносил значительный 

доход городу [14, л. 1, 6, 9]. 

В августе 1827 г. Николаю I поступило прошение от 

шемахинского персиянина Али Гули Аджи Джафарова. 

Он просил разрешить ему выстроить на купленном им  

в 1820 г. у армянина Никиты Артемьева участке,  

во 2 части, 1 квартале города, «каменную азиатскую тор-

говую баню». Проситель получил разрешение и план 

постройки от городского архитектора, но в июне 1828 г. 

передумал и объявил правлению, что баню строить пе-

редумал [15, л. 1–3]. 

В том же 1828 г. скончался персиянин Керим Маме-

дов, оставив своим несовершеннолетним сыновьям 

Ашиму и Джафару каменный гостиный дом во 2-й час-

ти города. Этот дом давал прибыли с лавок и выходов 

1695 руб. в год. Долгов к моменту смерти Мамедов ос-

тавил 12127 руб., 8500 руб. из которых он был должен 

коллежскому асессору К. Федорову, взятых под залог 

еще одного нового каменного дома, который к Федоро-

ву же, в итоге, и отошел [16, л. 3, 4]. 

К концу 1820-х гг. в центральной части города были 

выстроены 9 больших караван-сараев. Владельцами их, 

согласно переписи имущества, были: тавризский пер-

сиянин Агамир Алиев (два больших двухэтажных дома 

на участках в 120 и 448 кв. саж., купленные в 1810–

1812 гг. у армянских купцов); гилянский персиянин 

Джафар Керимов (двухэтажный каменный жилой кор-

пус, каменные лавки и выходы на участке 378 кв. саж., 

выстроил и узаконил сам); сальянский персиянин Ага-

Баба Яхъяев (3 каменных двухэтажных дома с лавками 

и выходами, два дома на участке 540 кв. саж., третий на 

участке 386 кв. саж., выстроил и узаконил сам); мизан-

доронский персиянин Ага Али Мамед Беков (два двух-

этажных каменных жилых корпуса и каменный корпус 

лавок на участке 1363 кв. саж., выстроил и узаконил 

сам до 1804 г. на участке, доставшемся ему по наслед-

ству от отца Мамед-Бека и по дарственной от Мирзы 

Казимова); тавризский персиянин Усейн Мамед Асан 

Ага Усейнов (жилой двухэтажный каменный дом на 

участке площадью 333 кв. саж., выстроил и узаконил 

сам до 1804 г.); мазендоронский персиянин, титуляр-

ный советник Мирза Абдул Визирев (двухэтажный де-

ревянный дом на участке площадью 304 кв. саж., вы-

строен им самим до 1804 г.); ширванский персиянин 

Ага Раим Шафиев (каменный двухэтажный дом и кор-

пус лавок на участке 232 кв. саж., куплен у купчихи 

Углевой в 1824 г.) [17, л. 130–178]. 

В 1830-е гг. в Астрахани прокатилась волна бан-

кротств в среде азиатского купечества, и караван-сараи 

очень часто начинают фигурировать как средство обес-

печения, что позволяет нам составить представление  

о стоимости этой недвижимости. Например, в 1836 г.  

в бурю на Каспии погиб караван судов, нагруженный 

провиантом. Принадлежал он астраханскому из арде-

бильских персиян купцу, уже упоминавшемуся нами, 

Ага-Баба Яхъяеву. В итоге он оказался должен прови-

антскому комитету 3125 руб. 50 коп. Тут же предъявля-

ет свои претензии астраханский армянин Дагаров, ко-

торому, как оказалось, Яхъяев был должен 42000 руб. 

Выплатить долги Яхъяев не смог и был объявлен 

банкротом, его два каменных гостиных двора в 1-й час-

ти города были описаны и проданы с торгов. Первый, 

его собственный был оценен в 2925 руб. Второй он по-

лучил от купца-грузина Бежана Беридзе за долги, оце-

ненный в 4100 руб. Приносили они дохода не менее 

1200 руб. в год [18, л. 8–8 об.]. 

В первом доме находились 7 лавок и один выход. Во 

дворе находились еще один небольшой каменный дом 

на одну квартиру, еще один деревянный срубной дом 

на одну квартиру, 7 амбаров для складки товаров.  

Во втором двухэтажном доме на втором этаже распола-

гались две большие квартиры в 5 и 7 комнат. На первом 

этаже 4 лавки. На дворе – 2 деревянных флигеля-

квартир [19, л. 1–9].  

В 1828 г. Ага-Баба Яхъяев был фигурантом еще од-

ного скандала. В астраханский Сиротский суд обрати-

лись наследники Керима Джафарова, над которыми была 

учреждена опека в 1826 г. и опекуном был назначен как 

раз Яхъяев. Наследники настаивали, что за два года опе-

ки над их имуществом А.-Б. Яхъяев присвоил себе до 

1500 руб., которые получил от сдачи внаем от имени 

опеки двух Гостиных Дворов Керимовых [20, л. 20]. 

Подводя итог, следует отметить, что к середине  

XIX века гостиные дворы теряют свое былое значение 

караван-сараев и превращаются в выгодные коммерче-

ские предприятия – предвестников доходных домов  

в российских городах рубежа XIX-ХХ вв. С другой 

стороны, они способствуют этноконфессиональной 

консолидации шиитской общины региона. В-третьих, 

именно этот вид предпринимательства, на наш взгляд, 

привел к становлению целого ряда мусульманских ку-

печеских династий, например купцов первой гильдии 

Усейновых и Мир Багировых, оказавших огромное 

влияние на общественное развитие региона в после-

дующий период. 
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ASTRAKHAN GUEST COURTS AT THE END OF XVIII – FIRST HALF OF XIX  

AS A FORM OF ENTREPRENEURSHIP OF PERSIAN MERCHANTS 
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Keywords: guest court; entrepreneurship; foreign trade; trade turnover; commercial enterprise; Asian merchants. 

Annotation: Foreign trade of the Russian Empire with Asian countries was of a seasonal nature throughout its history. 

Starting from the end of November and up to the beginning of March, the navigation ceased due to winter conditions. 

Merchants who originated from Central Asia, Transcaucasia and Iran were the main agents of this trade. Frequently, they 

did not manage to complete their operations by the end of the navigation and had to spend the winter in Astrakhan.  

On the other hand, Asian merchants did not have a guarantee that the merchandise they brought to Astrakhan would 

find its customer within a limited time frame even during the navigation period. There were necessary customs formalities 

and a quarantine to keep. While staying in the city for an indefinite period, the eastern merchants had to look for accom-

modation and facilities for storage of their goods and retail trade. The construction of Guest courts was funded by the state 

treasury and started as early as 16th century in order to meet these needs. 

Starting from the early 18th century, the guest courts (a type of shopping arcades) appeared on the ethnoconfessional 

basis. Groups of tradespeople joined based on their national origin, which was also reflected in the names of the courts: 

Indian, Russian, Arminian, Gilaki, Bokharan and others.  

By the end of the 18th century, the guest courts served mainly for storage of goods and small-scale retail trading of 

Persian and Uzbek merchants. Unlike Uzbek merchants, Persian tradespeople had substantial capital that allowed them to 

turn the guest courts into one of the most profitable parts of their interests in Astrakhan.  

The article offers the description of the process of establishment and development of this entrepreneurial activity 

sphere of Persian entrepreneurship in Astrakhan in the first half of the 19th century based on the analysis of a wide range 

of archive sources. 
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Ключевые слова: дореволюционная историография; сельскохозяйственное просвещение. 

Аннотация: В статье анализируются труды представителей дореволюционной историографии, рассматривав-

ших сельскохозяйственное просвещение как способ модернизации сельского хозяйства и как альтернативу ради-

кальному решению аграрного вопроса. Первые основательные работы, посвященные данной проблеме, появились 

в пореформенный период. Пик интереса к агропропаганде пришелся на начало ХХ в., что вполне объяснимо, по-

скольку сельскохозяйственное просвещение стало важнейшим направлением столыпинских преобразований. До-

революционные издания содержат информацию об участии в агрономических проектах не только государства 

(работа В.В. Морачевского), но и других субъектов образовательно-просветительной деятельности: земств (рабо-

ты А.А. Кауфмана, Г.А. Сазонова, Б. Веселовского), сельскохозяйственных обществ (статья А. Советова), опыт-

ных учреждений (труды Д.Н. Прянишникова, А.Г. Дояренко, В.В. Винера) и частных лиц. В этот период появились 

исследования, посвященные отдельным формам сельскохозяйственного просвещения (исследования В.В. Шнейдера, 

М. Пузанова, И. Мещерского). Вопросы рационализации крестьянского хозяйства стали центральными в трудах 

представителей организационно-производственного направления. Если в работах ученых сильной стороной явля-

лась аналитическая составляющая, то в трудах земских агрономов – прикладные аспекты работы с крестьянами. 

Именно практические работники – В.А. Владимирский, П.Д. Копылов, Ю.Е. Макаренко, С.П. Фридолин и другие – 

видели проблемы изнутри крестьянского сообщества. Историю сельскохозяйственного просвещения дополняют 

труды об аграрном образовании А.Г. Неболсина, Н.П. Москальского, И.Н. Миклашевского. Ученый и агроном 

И.А. Стебут первым среди дореволюционных авторов показал историческую обусловленность сельскохозяйст-

венного просвещения, обосновал его роль в модернизации аграрного производства. 

 

Во второй половине XIX – начале ХХ в. в России 

сформировалось новое направление правительственной 

и общественной деятельности – сельскохозяйственное 

просвещение крестьянского населения (в лексике того 

времени – агрономическая деятельность, агрономиче-

ская помощь, агрономические улучшения, агрономиче-

ское содействие). Сельскохозяйственное просвещение 

было направлено на рациональную организацию аграр-

ного производства, внедрение в его отрасли научных 

достижений и передового опыта и представляло собой 

совокупность внешкольного, профессионального и выс-

шего образования. Проблема влияния научного знания 

на производственную культуру и сегодня имеет боль-

шое научное и практическое значение, реалии наших 

дней привели даже к созданию специальной комиссии 

РАН по борьбе с лженаукой.  

Осмысление феномена сельскохозяйственного про-

свещения в России опирается на долгую историографи-

ческую традицию. Проблема дореволюционной исто-

риографии сельскохозяйственного просвещения не бы-

ла предметом комплексного исследования, однако ана-

лизировалась современными историками в отдельных 

своих аспектах [1; 2]. Целью статьи является рассмот-

рение основных положений дореволюционной исто-

риографии относительно сельскохозяйственного про-

свещения как социального явления российской истории 

XIX – начала ХХ в.  

Первые основательные работы, посвященные дан-

ной проблеме, появились в пореформенный период, 

причем авторами были чиновники аграрного ведомства 

и активисты научных обществ. К таким работам отно-

сится, например, работа чиновника Министерства зем-

леделия и государственных имуществ и члена Вольного 

экономического общества (ВЭО) Н.В. Пономарева [3]. 

В дальнейшем интерес к этой теме усилился в связи  

с проблемами в аграрном производстве, падением 

хлебных цен на мировом рынке, голодом 1891–1892 гг. 

и общественным резонансом на эти события. В проти-

вовес сторонникам радикального решения аграрного 

вопроса высказывалось мнение о большом потенциале 

сельскохозяйственного просвещения, с помощью кото-

рого можно отойти от архаичности земледелия, поднять 

его технический и технологический уровень [4–6]. Так, 

А.А. Мануилов полагал, что «развитие крестьянского 

хозяйства зависит не только от размеров крестьянского 

землепользования, но и от других факторов» [7, с. 39], 

среди которых «недостаток у крестьян общих и техни-

ческих знаний и необходимость материальных средств, 

требуемых земледельческими улучшениями» [7, с. 41]. 

Теоретик кооперативного движения В.Ф. Тотомианц 

писал, что «недостаток образования ведет за собою 

серьезные последствия» [Цит. по: 8, с. 84]. 

Пик интереса к агропропаганде пришелся на начало 

ХХ в., что вполне объяснимо, поскольку сельскохозяй-

ственное просвещение стало важнейшим направлением 

столыпинских преобразований. Заведующий справочно-

издательским бюро Департамента земледелия В.В. Мо-

рачевский стал редактором объемного труда «Агроно-

мическая помощь в России», посвященного истории 

агрономической деятельности [9]. В другой книге он 

сформулировал «условия, необходимые для развития  

и процветания крестьянского хозяйства» в виде триады: 

«земледельческая техника, образование, сельскохозяй-

ственная кооперация» [10, с. 115]. В Самаре примерно  

в это же время вышло исследование профессора А.А. Ка-

уфмана (с таким же названием), основанное на земской 

статистике [11]. Накопившаяся за много лет фактологи-

ческая база была изложена в юбилейном издании, вы-

пущенном к 75-летию сельскохозяйственного ведомст-

ва. Глава XIII этого сборника специально посвящена 

150 Вектор науки ТГУ. 2015. № 1 (31)



М.Д. Книга   «Дореволюционная историография о сельскохозяйственном просвещении» 

 

распространению аграрных знаний с помощью курсов, 

бесед, чтений, специальных классов, ферм, выставок, 

показательных участков, съездов и обществ [12].  

Дореволюционные издания содержат ценную ин-

формацию об участии в агрономических проектах не 

только государства, но и других субъектов образова-

тельно-просветительной деятельности: земств, сельско-

хозяйственных обществ, опытных учреждений и част-

ных лиц. Масштабная земская работа на ниве общест-

венной агрономии нашла отражение в трудах Г.А. Са-

зонова [13], Б.Б. Веселовского [14] и других исследова-

телей, систематизировавших колоссальный массив ин-

формации. Ряд аграрно-просветительных проектов 

предложили научные общества – ВЭО и Московское 

общество сельского хозяйства (МОСХ). Проекты ВЭО 

изложены в работах секретаря ВЭО С. Ходнева [15], 

популяризатора науки профессора А.Н. Бекетова [16]; 

распространение аграрно-научных знаний МОСХ ана-

лизировалось в работах С.А. Маслова [17], впоследст-

вии эту эстафету продолжил А. Советов [18].  

В дореволюционный период появились исследова-

ния, посвященные отдельным формам сельскохозяйст-

венного просвещения. Так, В.В. Шнейдер проследил 

возникновение различных форм сельскохозяйственного 

консультирования, утверждая, что появление этой фор-

мы работы обязано исключительно земским органам 

[19]. М. Пузанов первым избрал объектом своего ис-

следования сельскохозяйственные выставки [20]. И. Ме-

щерский предложил использовать для агропропаганды 

материальные и кадровые возможности всех учебных 

учреждений, ибо «население сильно нуждается в этом  

и жаждет полезных наглядных указаний по улучшению 

его хозяйства», причем, по мнению автора, в этой сфере 

невозможно «руководствоваться западно-европейскими 

образцами», а следует использовать специфично-

российские доступные формы: школьные огороды, са-

ды, питомники, пасеки и так далее [21, с. V–VI]. 

Трудности разработки научных рекомендаций,  

а также их непростое внедрение в земледельческую 

практику нашли подробное изложение в книгах непо-

средственных участников «опытного дела» Д.Н. Пря-

нишникова [22], А.Г. Дояренко [23], В.В. Винера [24]  

и в вышедшем в Чикаго в 1893 г. по случаю Всемирной 

Колумбовой выставки сборнике [25]. Вопросы рацио-

нализации крестьянского хозяйства стали центральны-

ми в трудах представителей организационно-произ-

водственного направления [26; 27]. Если в работах уче-

ных сильной стороной являлась аналитическая состав-

ляющая [28; 29], то в трудах земских агрономов – при-

кладные аспекты работы с крестьянами. Именно практи-

ческие работники – В.А. Владимирский [30], П.Д. Копы-

лов [31], Ю.Е. Макаренко [32], С.П. Фридолин [33]  

и другие – видели проблемы изнутри крестьянского 

сообщества. Частные выводы и наблюдения земских 

агрономов, а также обзоры истории региональных 

земств содержат много информации по отдельным рай-

онам Европейской России. 

Важным каналом трансляции аграрно-научного зна-

ния стали низшие, средние и высшие сельскохозяйст-

венные учебные заведения, поэтому особый интерес 

представляют работы основоположника российского 

профтехобразования А.Г. Неболсина [34], коллектив-

ный сборник «Сельскохозяйственное образование в Рос-

сии» [35] и другие работы. Так, Н.П. Москальский  

в своем очерке не ставил перед собой задачу проанали-

зировать социокультурные предпосылки становления 

системы сельскохозяйственного просвещения, однако 

ему удалось обобщить имеющийся на тот момент мате-

риал и охарактеризовать все типы сельскохозяйствен-

ных учебных заведений [36]. Автор «Очерков из истории 

сельскохозяйственного образования в России» И.Н. Мик-

лашевский всю историю аграрного образования разде-

лил на несколько этапов [37].  

Интерес представляет работа И.И. Мещерского, по-

священная высшему образованию. Автор рассмотрел 

отечественное образование в контексте европейского  

и классифицировал все образовательные учреждения 

аграрного профиля на три категории: школы, училища, 

высшие сельскохозяйственные заведения. По мнению 

автора, «в России сельское хозяйство еще не освободи-

лось из оков вековой рутины и сильно нуждается в об-

разцах и примерах улучшенного ведения его». Поэто-

му, считал Мещерский, проблема распространения аг-

рарных знаний стояла для России особенно остро,  

и в этом вопросе трудно переоценить значение аграр-

ных высших учебных заведений типа академий «снаб-

женныя всеми необходимыми учебными пособиями  

и связанныя с образцовыми хозяйствами для практики 

учеников» [38, с. XXII].  

Ученый и агроном И.А. Стебут первым среди до-

революционных авторов показал историческую обу-

словленность сельскохозяйственного просвещения, 

обосновал его роль в модернизации аграрного произ-

водства. Он отметил, что новые условия жизни сдела-

ли проблему качественного образования актуальной. 

Достоинством его подхода к проблемам высшего об-

разования было рассмотрение этих вопросов в контек-

сте общеполитического и экономического развития 

страны [39]. К тому же он стал зачинателем женского 

аграрного образования, о своевременности этой сферы 

применения женского труда написав в специальных 

работах [40].  

Как видно, дореволюционная историография нако-

пила значительный фактический и статистический ма-

териал, высказав мысль о необходимости комплексных 

усилий общества и государства в деле аграрного про-

свещения. Значительная часть публикаций носила офи-

циально-ведомственный характер. Рассмотрены от-

дельные аспекты сельскохозяйственного образования, 

однако полная картина формирования рационального 

мышления и внедрения научного знания в трудах этих 

авторов отсутствует. Перспективы дальнейших изыска-

ний данного направления связаны с необходимостью 

исследования предпосылок возникновения сельскохо-

зяйственного просвещения и истории отдельных форм 

просветительной деятельности.  
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Аннотация: Последние три десятилетия, ознаменовавшиеся крушением «железного занавеса», расширением 

состава Европейского Союза, переходом на более высокие уровни внутриконтинентальной интеграции тестирова-

ли и продолжают проверять на прочность и эффективность миграционные режимы государств Старого Света, 

практически непрерывно формулируя комплексы новых проблем экономического, социального, культурного  

и политического характеров. В связи с чем проблематика исследования закономерностей процессов международ-

ной трудовой миграции в Европейском Союзе, социальных, экономических, культурных трансформаций, вызван-

ных как переориентацией региональных миграционных потоков во второй половине ХХ века, так и расширением 

состава ЕС, представляется актуальной и своевременной как для европейских стран, активно модернизирующих 

свою миграционную политику, так и для России, уже столкнувшейся с острой необходимостью формирования 

единой миграционной стратегии активно интегрирующихся стран ЕврАзЭС, Таможенного Союза. 

Проведенное исследование было ориентировано на определение основных трендов миграционной динамики  

в странах ЕС-28 на основе оценки макроэкономического влияния иммиграции в статике и динамике (2000–2013 гг.).  

В качестве базовых условий миграционной динамики в Европе рассматривались традиционные (динамика ВВП, 

безработицы, численности населения) и синтетические, аггрегированные (производительность труда, динамика 

экономического развития в случае отсутствия трудовой иммиграции, экономическое значение трудовой иммигра-

ции и так далее) показатели. В дальнейшем миграционные тренды анализировались по странам Европейского 

Союза (+ Турция) в общем и по группам стран ЕС в зависимости от их географической локализации (Северная, 

Западная, Центральная и Южная Европа) и уровня экономического развития (страны ЕС-6, ЕС-10, ЕС-15, ЕС-27).  

Предложенные в статье выводы позволяют определить ряд закономерностей миграционных процессов в ЕС, 

формирующих условия и принципы модернизации региональной миграционной политики в будущем. 

 

Поствоенная Европа столкнулась с социально-

экономическими вызовами собственной трансформа-

ции из региона активной эмиграции в регион притя-

жения иностранной рабочей силы глобального зна-

чения [1]. Этот продолжительный процесс затрагивал 

регионы европейского континента неравномерно  

в различные исторические периоды и фазы экономи-

ческого развития.  

Изначальным миграционным трансформациям под-

верглись страны Западной Европы, за ними последова-

ли страны Средиземноморья, государства Центральной 

Европы [2]. В молодых же государствах – членах Евро-

пейского Союза – представителях Восточноевропей-

ского субрегиона трансформация миграционной дина-

мики является актуальной проблемой современности, 

активно воздействующей как на продолжение миграци-

онных трендов внутри самой Европы, так и в масшта-

бах всей мировой экономики.  

Целью проведенного исследования было определение 

основных трендов миграционной динамики в странах  

ЕС-28 на основе оценки макроэкономического влияния 

иммиграции в статике и динамике (2000–2013 гг.).  

Для проведения исследования была использована 

статистическая информация государств Европейского 

Союза (в том числе и Национальной статистики от-

дельных стран до момента их вступления в ЕС). В каче-

стве методов исследования применены анализ «крити-

ческих точек», агрегирование показателей, прогнозиро-

вание и группировка.  

Перед проведением исследования была сформиро-

вана система макроэкономических показателей для ка-

ждого государства ЕС-28 (а также Турции) в 2000, 

2002, 2004, 2006, 2008, 2010 и 2013 гг. [3]. 

Данная система включала показатели: динамика 

экономического роста, ВВП (номинальный и по пари-

тету покупательной способности (ППС)), безработица, 

численность рабочей силы, доля населения в возрасте 

более 65 лет, численность трудовых мигрантов (общая 

доля трудовых мигрантов в стране и численность вновь 

прибывших/выбывших трудовых мигрантов в текущем 

году). На основании выделенных макроэкономических 

показателей были предложены новые расчетные пока-

затели (табл. 1): 

– доля рабочей силы в населении страны (рассчи-

танная как соотношение численности рабочей силы  

к численности населения страны);  

– производительность труда в экономической системе 

страны (рассчитанная как соотношение ВВП (ППС)  

к численности рабочей силы за вычетом безработных);  

– численность рабочей силы страны без учета тру-

довых мигрантов (рассчитанная как разница между 

численностью рабочей силы страны без учета трудовых 

мигрантов в предшествующем периоде и величины по-

ложительной трудовой миграции и естественного (за 

счет изменения доли граждан более чем 65-летнего 

возраста) сокращения/ увеличения рабочей силы стра-

ны в текущем году);  

– возможная потеря/ рост ВВП (ППС) в случае от-

сутствия трудовой иммиграции в стране (рассчитана 

как доля произведения величины сокращения/ роста 

численности рабочей силы страны при отсутствиии 

трудовой иммиграции на среднюю производительность 

труда в экономической системе страны в общей вели-

чине национального ВВП (ППС)).  

В ходе проведенного исследования макроэкономи-

ческие показатели стран ЕС-28 были протестированы
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Таблица 1. Макроэкономические (рассчетные) показатели стран ЕС-28 в 2013 году 
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1 Доля рабочей силы в населении 

страны, % 
52,6 52,6 50,24 43,61 52,12 52,1 50,23 45,86 51,92 45,43 

2 Производительность труда в 

экономической системе страны, 

тыс. долл. США  

94 43,5 40,9 35,9 11,4 36,9 98,8 96,7 86,9 65,4 

3 Доля рабочей силы в населении 

страны без учета трудовых ми-

грантов, % 

50,75 51,3 49,3 43,2 50,9 52,31 48,7 44,97 51,89 44,79 

4 Потери ВВП в случае отсутст-

вия трудовой миграции, % 
1,36 1,48 0,95 0,49 1,22 -0,23 1,63 0,98 0,03 0,84 

5 Темпы роста ВВП, % 0,87 -2,4 -1,02 -1,86 -0,35 3,93 -1 0,01 0,68 -6,97 

6 Уровень безработицы, % 4,3 11,8 7 15,8 7,5 10,1 7,6 9,9 5,4 10,9 

 

 

по 11 критериям с начислением определенного количе-

ства баллов в случае соответствия критерия заданному 

значению (табл. 2).  

Результаты тестирования (на примере Финляндии) 

приведены в таблице 3. Совокупные результаты оценки 

экономического значения трудовой миграции в странах 

Европейского Союза в динамике за период 2000–2013 гг. 

приведены в таблице 4.  

По результатам проведенной оценки (табл. 4) оче-

видно, что максимальным усредненным показателем 

экономического значения трудовой миграции облада-

ют экономически развитые государства «старой» Ев-

ропы, в то время как экономическая роль трудовой 

миграции в странах Восточной Европы в целом оста-

ется наименьшей. 

Среди стран с наименьшей экономической зависи-

мостью от трудовой миграции можно выделить Вели-

кобританию и Бельгию. Это, на первый взгляд, кажется 

странным, учитывая высокую численность постоянно 

проживающих в этих странах трудовых мигрантов, 

равно как и традиционность Великобритании и Бельгии 

в направлении трудовой миграции. 

С другой стороны, собственное население обеих 

стран (коренные британцы или бельгицы, либо натура-

лизованные иностранцы, которые национальной и ев-

ропейской статистикой рассматриваются как местные

 

 

Таблица 2. Критерии оценки экономического значения трудовой иммиграции в странах ЕС 
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Обоснование заданного значения  

и доли критерия  

в общей оценке  

экономического воздействия иммиграции 

1 Доля рабочей силы в общей 

численности населения  

в стране выросла в отчетном 

году?  

1/0 

0/5 

Ежегодный стабильный рост доли рабочей силы в общей 

численности населения страны сокращает экономическое 

воздействие трудовой иммиграции, поскольку определяет 

собственные возможности страны в воспроизводстве рабо-

чей силы  

2 Доля рабочей силы в общей 

численности населения  

в стране без учета трудовых 

мигрантов выросла в отчет-

ном году? 

1/0 

0/5 

Ежегодный стабильный рост доли рабочей силы в общей 

численности населения без учета трудовых имигрантов 

сокращает экономическое воздействие трудовой иммигра-

ции, поскольку определяет собственные возможности 

страны в воспроизводстве рабочей силы  
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3 Различия в величинах доли  

численности рабочей силы  

в общей численности населе-

ния страны с учетом трудо-

вых мигрантов и численности 

рабочей силы в общей чис-

ленности населения страны 

без учета трудовых мигран-

тов более 1%? 

1/10 

0/0 

Существенное (более чем на 1%) превышение доли рабо-

чей силы в общей численности населения страны с учетом 

трудовых мигрантов над долей рабочей силы в общей чис-

ленности населения страны без учета трудовых мигрантов 

характеризует высокое экономическое значение и воздей-

ствия международной трудовой миграции (по сути, опре-

деляет долю долю трудовых мигрантов в структуре нацио-

нальной рабочей силы).  

4 В случае отсутствия трудовой 

миграции, потери ВВП пре-

высили бы существующую 

динамику экономического 

роста? 

1/15 

0/0 

В случае если трудовая миграция полностью обеспечивает 

рост ВВП, экономическое влияние трудовой иммиграции 

на экономическую систему государства высокое.  

5 В случае отсутствия трудовой 

миграции потери ВВП соста-

вили бы более 50% от дина-

мики экономического роста?  

1/10 

0/0 

6 Рассчетная нехватка рабочей 

силы в экономической систе-

ме страны превышает вели-

чину текущей безработицы?  

1/10 

0/0 

Рассчетная нехватка рабочей силы по сути означает необ-

ходимое для обеспечения достигнутого экономического 

роста количество иностранных трудовых мигрантов. Если 

это количество не может быть компенсировано за счет 

внутреннего трудового резерва (количество безработных  

в экономической системе страны), то экономическое влия-

ние трудовой миграции резко возрастает.  

7 Рассчетная нехватка рабочей 

силы в экономической систе-

ме страны, увеличенная на 

размер естественной безрабо-

тицы (для стран ЕС – 3%) 

превышает величину текущей 

безработицы? 

1/10 

0/0 

8 Рассчетная нехватка рабочей 

силы в экономической систе-

ме страны в текущем году 

выросла быстрее чем безра-

ботица? 

1/10 

0/0 

Если динамика рассчетной нехватки рабочей силы в эко-

номической системе страны опережает ежегодный рост 

безработицы, это увеличивает экономическое влияние 

трудовой миграции.  

9 Рассчетная нехватка рабочей 

силы в экономической систе-

ме страны в текущем году 

выросла быстрее чем ВВП 

(ППС)? 

1/10 

0/0 

Если динамика рассчетной нехватки рабочей силы в эко-

номической системе страны опережает ежегодный рост 

ВВП, это увеличивает экономическое влияние трудовой 

миграции.  

10 Рассчетная нехватка рабочей 

силы в экономической систе-

ме страны в текущем году 

выросла в то время как ВВП 

(ППС) упал? 

1/10 

0/0 

Если величина рассчетной нехватки рабочей силы в эко-

номической системе страны выросла при падении ВВП  

в соответствующем периоде, экономическое значение тру-

довой миграции (в динамике) резко возрастает.  

11 Рассчетная нехватка рабочей 

силы в экономической систе-

ме страны в текущем году 

выросла в то время как безра-

ботица сократилась? 

1/10 

0/0 

Если величина рассчетной нехватки рабочей силы в эко-

номической системе страны выросла при падении безрабо-

тицы в соответствующем периоде, экономическое значе-

ние трудовой миграции (в динамике) резко возрастает.  

 

 

жители) стабильно растет (что свойственно далеко не 

для всех стран авангарда ЕС). Более того, даже в случае 

отсутствия трудовой иммиграции, местное население 

сохранило высокую динамику роста численности. По-

казатели безработицы в рассматриваемых странах вы-

ше, чем приток официальных трудовых мигрантов, что 

характеризует наличие национального трудового резер-

ва экономического роста.  

На основании полученных данных можно проанали-

зировать различия в динамике изменения показателей 

экономического значения трудовой миграции в четырех 

группах стран в составе ЕС-28 – страны Северной, Цен-

тральной, Южной и Восточной Европы (рис. 1, 2).  

Группа стран Северной Европы является наиболее 

гомогенной среди всех рассматривамых. В четырех из 

пяти стран группы (за исключением Великобритании) 

экономическое значение трудовой миграции N-образно 

росло. В динамике индексов всех пяти государств явно 

заметен экстремум – 2008 год – ознаменовавший 

максимальную величину зависимости национальной
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Таблица 3. Экономическая роль трудовой иммиграции в Финляндии 

 

Тестируемый критерий 

Финляндия 
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Доля рабочей силы в общей численности населения в стране выросла в отчетном году?  1 1 1 1 0 0 

Доля рабочей силы в общей численности населения в стране без учета трудовых 

мигрантов выросла в отчетном году? 
0 0 1 1 0 0 

Различия в величинах доли численности рабочей силы в общей численности насе-

ления страны с учетом трудовых мигрантов и численности рабочей силы в общей 

численности населения страны без учета трудовых мигрантов более 1%? 

0 0 0 0 1 1 

В случае отсутствия трудовой миграции, потери ВВП превысили бы существую-

щую динамику экономического роста? 
0 0 0 0 0 1 

В случае отсутствия трудовой миграции потери ВВП составили бы более 50% от 

динамики экономического роста?  
0 0 0 1 0 1 

Рассчетная нехватка рабочей силы в экономической системе страны превышает 

величину текущей безработицы?  
0 0 0 0 0 0 

Рассчетная нехватка рабочей силы в экономической системе страны, увеличенная 

на размер естественной безработицы (для стран ЕС – 3%) превышает величину 

текущей безработицы? 

0 0 0 0 0 1 

Рассчетная нехватка рабочей силы в экономической системе страны в текущем 

году выросла быстрее чем безработица? 
1 1 1 1 0 1 

Рассчетная нехватка рабочей силы в экономической системе страны в текущем 

году выросла быстрее чем ВВП (ППС)? 
0 0 0 1 0 1 

Рассчетная нехватка рабочей силы в экономической системе страны в текущем 

году выросла в то время как ВВП (ППС) упал? 
0 0 0 0 0 1 

Рассчетная нехватка рабочей силы в экономической системе страны в текущем 

году выросла в то время как безработица сократилась? 
1 1 0 0 0 1 

Итоговая оценка 25 25 10 30 20 90 

Средняя оценка экономического воздействия трудовой иммиграции 33,33 

 

 

Таблица 4. Динамика показателя экономического значения трудовой миграции  

в странах ЕС-28 (+Турция) в период 2000-2013 гг. 

 

  

Страна 2002 2004 2006 2008 2010 2013 

Среднее 

значение 

1 Дания 40 20 30 75 45 65 45,83 

2 Австрия  45 30 45 80 30 40 45 

3 Ирландия 35 15 35 65 50 55 42,5 

4 Италия 65 40 10 35 10 45 34,16 

5 Финляндия 25 25 10 30 20 90 33,33 

6 Кипр 40 10 10 35 35 65 32,5 

7 Греция 35 10 0 40 35 75 32,5 

8 Хорватия 30 10 20 0 65 60 30,83 

9 Испания 35 10 30 10 55 45 30,83 

10 Германия 60 55 10 35 10 10 30 

11 Нидерланды 60 0 25 15 20 55 29,16 

12 Норвегия 0 10 25 65 25 45 28,33 

13 Чехия 30 30 20 40 20 65 27,5 

14 Люксембург 10 15 15 50 20 55 27,5 

15 Португалия  35 15 0 35 10 45 23,33 

16 Мальта 5 45 0 10 0 65 20,83 

17 Франция 40 0 0 35 15 30 20 

18 Словения 25 0 20 20 10 45 20 

19 Венгрия 25 0 10 25 5 35 16,66 

20 Эстония 30 10 0 35 10 10 15,83 

21 Румыния 10 10 20 5 30 20 15,83 
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22 Болгария 0 15 20 10 25 20 15 

23 Словакия 10 0 30 20 5 20 14,16 

24 Бельгия 10 0 0 0 0 75 14,16 

25 Великобритания 0 10 0 35 10 10 10,83 

26 Турция 5 10 0 10 0 20 7,5 

27 Латвия  0 20 0 0 10 0 5 

28 Литва 20 0 10 0 0 0 5 

29 Польша 10 0 0 0 0 10 3,33 

 

 

экономики от иностранной рабочей силы. Только в Ве-

ликобритании экономическое значение трудовой ми-

грации не изменяется с 2010 года.  

Как видно из рисунка 1, экономическая роль ино-

странной трудовой иммиграции в государствах Цен-

тральной и Южной Европы менялась в период с 2000 

по 2013 гг. по W-образной траектории, образуя две 

волны падения экономического значения трудовой ми-

грации (2004–2006 гг. и 2010 год), а также пик роста 

данного показателя, который пришелся на предкризис-

ный 2008 год (с точки зрения показателей экономиче-

ского развития Старого Света – один из наиболее удач-

ных в XXI веке). 

Наконец, рисунок 1 отражает динамику экономиче-

ского значения трудовой миграции в странах Восточ-

ной Европы. Очевидно, что экономическое значение 

иммиграции здесь развивается совершенно асинхронно. 

К примеру, в Латвии и Болгарии экономическая роль 

 

 

 
                                   Северная Европа                           Центральная Европа 

 
                                        Южная Европа                                 Восточная Европа 

 

Рис. 1. Динамика изменения показателей экономического значения трудовой иммиграции  

в группах стран Европы 
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трудовой иммиграции сокращается с 2010 года, а в Че-

хии и Венгрии резко возрастает.  

Экономически успешный для Европы 2008 год в стра-

нах Восточного блока ознаменован как ростом хозяйст-

венного значения трудовой иммиграции (Чехия, Венгрия), 

так и ее падением (Латвия, Болгария).  

Проведенное исследование еще раз подтверждает 

существующую функционально-структурную диффе-

ренциацию среди стран Восточной Европы, сохраня-

щуюся разнонаправленность векторов их экономиче-

ского развития и динамику последнего. Более того, от-

дельные страны Восточной Европы активно использу-

ют свою внутриевропейскую роль как поставщика ра-

бочей силы (экономический эффект трудовой эмигра-

ции), которая, накладываясь на экономическое значе-

ние иммиграции, еще более асинхронизирует общере-

гиональную миграционную динамику.  

На рисунке 2 приведены графики динамики эконо-

мического значения трудовой иммиграции в регионах 

Европейского Союза. Очевидно, что Северная Европа 

сохраняет лидерство в абсолютных показателях эконо-

мической роли трудовой миграции (что определяется 

демографической динамикой стран региона, традици-

онной для Северной Европы внешней миграционной 

политикой, структурой национальной занятости – кон-

центрация немногочисленного местного населения на 

работе в высокопроизводительных, инновационных, 

технологических секторах одновременно с вытеснени-

ем местного населения из сервисной сферы иностран-

ными трудовыми мигрантами).  

 

 

 
 

Рис. 2. Динамика изменения показателей  

экономического значения трудовой иммиграции 

в группах стран Европейского Союза 

 

 

Вместе с тем на рисунке 2 показано, что динамика 

изменения хозяйственной роли трудовой иммиграции в 

странах Южной Европы уже к 2013 году практически 

выровняла ее с аналогичными критериями Северной 

Европы (и это в условиях переживаемого наиболее серь-

езно именно странами Южной Европы экономического 

кризиса). На самом деле причины парадоксально быст-

рого роста экономического значения трудовой иммигра-

ции в странах Южной Европы кроются в желании мест-

ного бизнеса сократить негативное воздействие кризиса 

за счет экономии на заработных платах, а следовательно, 

с помощью привлечения иностранных работников (в том 

числе из стран Восточной Европы и государств – не чле-

нов ЕС). На фоне непрекращающихся протестов мест-

ных жителей Греции или Испании (особенно молодежи) 

против урезания заработной платы, сокращения льгот  

и выплат, в странах Южной Европы растет количество 

трудоустроенных мигрантов (как в легальном, так и не-

легальном секторе), что является отражением большей 

гибкости бизнеса, оказавшегося способным моментально 

изменить политику трудоустройства персонала, в срав-

нении с государством, все еще не трансформировавшим 

национальную миграционную политику и контроль.  

Отдельно стоит выделить, что именно группы стран 

Северной и Южной Европы являются наиболее гомо-

генными, то есть выявленный усредненный групповой 

тренд является типичным для всех проанализирован-

ных в группе стран.  

Продолжить исследование динамики экономическо-

го значения трудовой иммиграции в странах ЕС можно 

с позиций классификации стран-членов ЕС в зависимо-

сти от уровня их экономического развития, отражением 

чего косвенно является продолжительность членства 

государства в Единой Европе. История Европейского 

Союза знает несколько периодов «расширения», этапов 

трансформации ЕС (здесь и далее применяется совре-

менная аббревиатура ЕС – Европейский Союз, хотя 

исторически официальное название и аббревиатура 

союза менялись) от ЕС-6 (шесть «старейших» госу-

дарств-членов, стран – основателей ЕС) до ЕС-28 

(включение Хорватии в 2013 году).  

В таблице 5 приведены показатели динамики эко-

номической роли трудовой иммиграции в Европейском 

Союзе с разбивкой в зависимости от исторической 

формы и состава ЕС.  

Как видно из рисунка 3, при сохранении единого 

тренда (динамика экономического значения трудовой 

иммиграции менялась по W-образной траектории в ЕС 

всех исторических версий) в абсолютных показателях  

в каждой более «новой» версии Европейского Союза 

(после ЕС-10) экономическая роль трудовой иммигра-

ции сокращалась. Страны – основатели ЕС (Бенилюкс, 

Германия, Италия и Франция) в ХХI веке сохраняют 

относительно невысокую зависимость от трудовой им-

миграции. Тогда как расширение круга анализируемых 

стран до состава ЕС-10 (со странами Южной Европы) 

или ЕС-15 (плюс страны Северной Европы) с государст-

вами, максимально зависящими от трудовой иммиграции, 

существенно увеличивает и средние показатели экономи-

ческой роли трудовой иммиграции в группах.  

С дальнейшим включением в список анализируемых 

государств стран Восточной Европы (ЕС-27, 28) показа-

тели экономического значения трудовой иммиграции 

логично начинают сокращаться. Несмотря на асинхрон-

ность иммиграционной динамики в странах Восточной 

Европы (определенной выше), низкие показатели эконо-

мического значения трудовой миграции в этом суб-

регионе не позволяют «переломить» общеевропейский 

тренд и W-образную динамическую траекторию.  
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Таблица 5. Экономическое значение трудовой иммиграции в ЕС различного исторического формата 

 

Исторические формы 

Европейского Союза 

Показатели экономического значения трудовой иммиграции 

2002 2004 2006 2008 2010 2013 

ЕС-6 40,83 18,33 10 28,33 12,50 45 

ЕС-9 35,55 17,22 13,88 38,33 20 44,44 

ЕС-10 35,50 16,50 12,50 38,50 21,50 47,50 

ЕС-12 35,41 15,83 12,91 35,83 23,33 47,08 

ЕС-15 35,35 17,50 15 38,57 23,57 49,64 

ЕС-25 27,60 14,40 12,40 29 17 40,40 

ЕС-27 25,92 14,25 12,96 27,40 17,77 38,88 

ЕС-28 26,07 14,10 13,20 26,42 19,46 39,64 

 

 

Таким образом, проведенное исследование стати-

стической информации и трендов миграционной  

и макроэкономической динамики государств Европей-

ского Союза (+ Турция) за период 2000–2013 гг. позво-

лило сделать выводы практического и теоретического 

характера.  

 

 

 
 

Рис. 3. Динамика экономического значения  

трудовой миграции в государствах  

Европейского Союза  

различных исторических форматов 

 

 

– Оценка экономической роли трудовой иммигра-

ции в народнохозяйственной системе страны возможна 

с позиций анализа традиционных макроэкономических 

(динамика ВВП, демографические характеристики на-

селения, динамика трудовой миграции в стране, показа-

тели экономического роста и так далее) и расчетных 

(производительность труда, динамика «выбытия» рабо-

тоспособного населения, потери ВВП в случае отсутст-

вия трудовой иммиграции и так далее) показателей.  

В дальнейшем, сопоставляя традиционные и расчетные 

макроэкономические показатели, возможно объективно 

определить итоговый показатель экономической роли 

трудовой иммиграции в стране. 

– Результаты проведенной оценки демонстрируют, что 

максимальным усредненным показателем экономического 

значения трудовой иммиграции обладают экономически 

развитые государства «старой» Европы, в то время как 

экономическая роль трудовой иммиграции в странах Вос-

точной Европы, в целом, остается наименьшей.  

– Рассматривая динамику экономической зависимо-

сти групп стран ЕС (в исследовании выделены государ-

ства Северной, Центральной, Южной и Восточной  

Европы) за 2000–2013 гг., можно выделить, что в госу-

дарствах Северной Европы экономическое значение 

трудовой иммиграции развивается в возрастающем 

тренде по N-образной траектории. В странах Южной и 

Центральной Европы также наблюдается прогресси-

рующий по W-образной траектории тренд. Тогда как в 

государствах Восточной Европы единообразие отсутст-

вует как с позиции миграционной динамики, так и на-

правленности группового тренда. Стоит отдельно отме-

тить, что согласно проведенному исследованию факт 

вступления государств Восточной Европы в ЕС не имел 

существенного отражения в критериях развития их 

экономической зависимости от трудовой иммиграции.  

– С другой стороны, анализ миграционной динами-

ки в группах стран ЕС-6, ЕС-10, ЕС-15, ЕС-27, ЕС-28 

(Европейский Союз различных исторических версий) 

демонстрирует очевидный W-образный прогрессиру-

щий тренд, в котором при переходе от прежнего к бу-

дущему (начиная от версии ЕС-15) формату Европей-

ского Союза лишь перемещаются экстремумы графика, 

но не закономерности его развития. 

Значение выявленных закономерностей и трендов 

миграционной динамики в рамках Европейского Союза 

определяется возможностями использования предло-

женной методики в процессе планирования националь-

ной (общеевропейской) миграционной политики, опре-

деления направлений приоритеного государственного 

регулирования трансграничного движения рабочей силы, 

инструментов формирования системы наднационального 

планирования и контроля трудовой иммиграции.  
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Annotation: The last three decades have been marked by the fall of the «Iron Curtain», the European Union expansion, 

transition to higher levels of intercontinental integration. They have tested and continued to challenge the effectiveness of 
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challenges. In this connection, the range of problems that are covered by the study of the regularities underlying the inter-
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of regional migration flows in the second half of the twentieth century, as well as the EU expansion, are relevant and time-
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The article is oriented to determine the major trends of migration dynamics in the EU-28 countries based on assessment 

of the macroeconomic impact of immigration in statics and dynamics (2000-2013). The following indicators have been 

considered as the basic conditions of European migration dynamics: traditional indicators (dynamics of GDP, unemploy-

ment, population size) and synthetic, aggregated indicators (labor productivity, dynamics of economic development in case 

of the absence of labor immigration, economic importance of labor immigration, and so on). The migration trends were 
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The conclusions made by the author of the article allow to determine a number of patterns in the EU migration pro-
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Аннотация: Перестройка экономической модели развития страны и переход на импортозамещение техноло-

гий, используя внутренние источники роста, становится возможным только при активизации инновационной дея-

тельности. В статье актуализируется проблема необходимости усиления межотраслевой кооперации между маши-

ностроительными и предприятиями строительного комплекса на основе кластерной модели развития. Отраслевые 

программы и стратегии развития в большинстве своем не уделяют должного внимания инновационному развитию 

строительного и машиностроительного комплекса, а также вопросам стимулирования процессов кооперации  

и взаимоувязки перспектив их развития. Формированию инновационной системы в строительном комплексе спо-

собствует развитие региональных строительных кластеров.  

В статье рассмотрены действующие в субъектах Российской Федерации строительные кластеры (Уральский 

строительный кластер (Свердловская область), Межрегиональный научно-производственный кластер (Саратов-

ская область), Международный кластер деревянного домостроения и деревообработки (Вологодская область), 

Кластер промышленности строительных материалов и домостроения на территории Самарской области и Кластер 

композитных строительных материалов в Липецкой области). Выделены их особенности, цели, принципы форми-

рования. Определены конкурентные преимущества кластеров и проблемы реализации кластерных инициатив. 

Сделан вывод, что функционирующие строительные кластеры в большинстве своем ориентированы на закупку 

прогрессивных зарубежных технологий и только в двух кластерах (Саратовская и Липецкая области) планируются 

стратегии освоения новой продукции для строительного рынка и проведение собственных научно-

исследовательских и опытно-конструкторских работ. Отмечено, что реализация именно такой стратегии может 

привести к достижению цели снижения импортозависимости строительной отрасли от зарубежных машин и обо-

рудования. 

 

Последние экономические и политические события: 

обострение геополитической ситуации и следующее за 

этим прекращение экономического партнерства с рядом 

зарубежных стран и субъектов, а также заявленный пра-

вительством курс на снижение импортозависимости – 

влекут за собой необходимость усиления взаимодейст-

вия между отечественными производителями и потреб-

ность в преимущественном использовании в хозяйст-

венной деятельности отечественного сырья, материалов 

и оборудования.  

Наиболее актуальными проблемы усиления межотрас-

левой кооперации становятся между машиностроитель-

ными предприятиями и предприятиями строительного 

комплекса. Поскольку за последние годы полностью уте-

ряна способность машиностроительного комплекса к про-

изводству современного строительного оборудования, 

более 90 % оборудования для производства строительных 

материалов, изделий и конструкций, а также строительной 

техники ввозится из-за рубежа. Так, например, объ 

емы производства экскаваторов в России с 3011 штук  

в 2008 году снизились до 459 штук в 2013 году. Такая же 

картина наблюдается по другим строительным машинам 

и оборудованию [1]. Причинами утраты рынка строи-

тельных машин и оборудования машиностроительными 

предприятиями являются: длительное отсутствие госу-

дарственной политики в данной сфере; отсутствие инве-

стиционных вложений в научно-исследовательские разра-

ботки и производство; низкие барьеры входа на рынок для 

зарубежных производителей. 

Важным фактором укрепления сотрудничества ме-

жду машиностроительными и предприятиями строи-

тельного комплекса является экономический эффект, 

возникающий вследствие кооперации между технологи-

чески взаимосвязанными производствами и обусловлен-

ный снижением себестоимости производимого продукта. 

Перспективы развития строительного комплекса, за-

явленные в большинстве стратегических и программных 

документов разного уровня, не всегда отражают реаль-

ные потребности его развития, не учитывают современ-

ные вызовы. Необходимость формирования инноваци-

онной составляющей в строительной сфере находит от-

ражение в некоторых региональных документах – анали-

зируется текущее состояние инновационного комплекса, 

определяются задачи, которые необходимо решить для 

увеличения имеющегося инновационного потенциала, 

обозначаются возможные меры поддержки [2–4].  

Инновационная деятельность предприятий по про-

изводству строительных материалов, изделий и конст-

рукций в рассмотренных программах развития включа-

ет, как правило, два основных направления: техниче-

ское перевооружение действующих предприятий с ус-

таревшего отечественного оборудования на современ-

ное прогрессивное с освоением инновационных для об-

ласти передовых мировых технологий производства 

стройматериалов и строительство новых современных 

производств. При этом система трансферта и использо-

вания знаний и новаций предполагается в виде закупки 

прогрессивных зарубежных технологий, а не в виде раз-

вития собственных научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ [5].  

Большинство рассмотренных программ нельзя на-

звать комплексными документами: в них не учитывается 
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то воздействие, которое оказывают особенности изме-

нения строительного комплекса на взаимосвязанные  

с ним отрасли [6; 7]. Между тем именно развитие 

смежных производств может значительно улучшить 

результат деятельности субъектов, действующих в сфе-

ре строительства.  

Так, значимым ресурсом развития строительной 

сферы может стать усиление машиностроительного 

комплекса, обеспечивающего необходимым оборудо-

ванием предприятия, производящие строительные ма-

териалы, изделия и конструкции, организации, выпол-

няющие строительные работы. Данный ресурс развития 

остается без внимания в большинстве рассмотренных 

программных документов (исключение составляет про-

грамма, разработанная в Брянской области – в ней от-

мечается наличие у региона потенциала производства 

машин и оборудования для нужд строительства) [8]. 

Следует отметить, что регионы с развитой строи-

тельной индустрией в большинстве своем не уделяют 

должного внимания совершенствованию машинострои-

тельного комплекса: зачастую в них даже не разработа-

ны стратегии (программы), определяющие особенности 

его преобразований, а ключевые ориентиры трансфор-

мации машиностроения представлены в программах 

развития промышленности. Очевидно, что перспективы 

развития строительного комплекса, обусловленные 

преобразованиями в машиностроении, в подобных до-

кументах не отражаются (хотя в некоторых из них го-

ворится о значимости укрепления межотраслевых 

взаимосвязей, например, одной из задач, стоящих перед 

промышленным комплексом Свердловской области, 

является стимулирование процессов кооперации) [9].  

В то же время программы развития непосредственно 

машиностроительного комплекса, разработанные в ре-

гионах-лидерах по развитию строительной отрасли, 

также не увязывают между собой перспективы измене-

ния этих двух сфер. Это не означает, однако, что рас-

смотренные стратегические документы лишены досто-

инств: например, в программе, созданной в Краснояр-

ском крае, в качестве одного из важнейших направле-

ний предлагаемых преобразований предлагается разви-

тие кооперационных связей машиностроительных 

предприятий, а программа развития машиностроитель-

ного комплекса Самарской области уделяет особое 

внимание перспективам изменения его инновационной 

составляющей, но основное внимание в них уделяется 

трансформации отрасли как таковой, а не вопросам 

применения произведенного ею продукта – машин  

и оборудования. В рамках стратегических документов 

определяются наиболее перспективные для машино-

строительной отрасли сектора (автомобилестроение, 

нефтехимическое производство) и предлагаются инст-

рументы, позволяющие создать или укрепить связи меж-

ду ними и машиностроением (заключение двусторонних 

договоров, формирование кластеров и т. п.) [10; 11]. Ме-

жду тем о преобразованиях машиностроительного ком-

плекса в интересах инновационного развития строитель-

ной отрасли не говорится ни в одной из рассмотренных 

стратегий (программ) – в качестве наиболее перспектив-

ных выступают другие сферы приложения произведен-

ной машиностроительными предприятиями продукции. 

Формированию инновационной системы в строи-

тельном комплексе и интеграции разных видов иннова-

ций в его рамках способствует формирование и разви-

тие региональных строительных кластеров. Поскольку  

в рамках кластера образуются устойчивые связи между 

участниками, повышается доля конкурентоспособных 

строительных материалов, произведенных местными 

строительными предприятиями за счет внедрения инно-

вационных методов в организацию производства [12].  

В настоящее время региональные строительные кла-

стеры сформированы и активно функционируют в пяти 

субъектах Российской Федерации (Уральский строи-

тельный кластер (Свердловская область), Межрегио-

нальный научно-производственный кластер (Саратов-

ская область), Международный кластер деревянного 

домостроения и деревообработки (Вологодская об-

ласть), Кластер промышленности строительных мате-

риалов и домостроения на территории Самарской об-

ласти и Кластер композитных строительных материа-

лов в Липецкой области [13; 14; 15; 16].  

Каждый кластер в зависимости от потребности от-

расли и региона создавался для разных целей. Террито-

риальные кластеры Свердловской и Самарской облас-

тей ставят целью повышение конкурентоспособности 

строительного комплекса и обеспечение его всем спек-

тром необходимых материалов. При этом отличитель-

ная особенность уральского кластера состоит в наце-

ленности не только на сохранение, но и на расширение 

рынков сбыта продукции за счет освоения северных 

территорий [17]. Саратовский и липецкий строитель-

ные кластеры носят инновационный характер и ставят 

соответствующие цели по внедрению новых инноваци-

онных продуктов в области строительства, повышению 

конкурентоспособности продукции и выходу на новые 

рынки сбыта. Целью вологодского кластера является 

привлечение зарубежных технологий с целью развития 

новой для региона отрасли деревянного домостроения  

и выход на новые рынки сбыта.  

В зависимости от целей формирования кластера раз-

личны и принципы организации кластерного взаимодей-

ствия. У территориальных кластеров (свердловский  

и самарский) это прежде всего территориально-отраслевая 

концентрация хозяйствующих единиц для реализации 

крупных инвестиционных проектов и сочетание коопера-

ции и конкуренции, а для инновационных кластеров – 

глубокая технологическая кооперация членов кластера,  

а также инновационность и технологичность. 

Строительные кластеры сосредоточены в европей-

ской части страны и располагаются в отличающихся 

традиционно высоким уровнем развития строительного 

комплекса регионах. С точки зрения территориального 

устройства можно выделить кластерные образования, 

рассредоточенные по всей территории региона (Сверд-

ловская, Самарская, Липецкая области), и примеры объ-

единения предприятий, научных и образовательных ор-

ганизаций в рамках нескольких стран (Саратовская, Во-

логодская области). Так, в составе участников саратов-

ского кластера есть предприятия Казахстана и Белорус-

сии, а в составе домостроительного кластера Вологод-

ской области – строительные предприятия Финляндии. 

Различны инициативные источники, повлекшие за 

собой формирование кластерной структуры. Так, с по-

дачи бизнес-сообщества были организованы уральский 

и саратовский кластеры. Правительственная инициати-

ва создания кластерной формы взаимодействия отмечена 
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в Вологодской и Самарской областях. В Липецкой об-

ласти инициатором создания кластера является Центр 

кластерного развития региона, являющийся специали-

зированным институтом кластерного развития. Управ-

ляющие компании строительных кластеров были сфор-

мированы на базе организаций-координаторов  

в организационно-правовой форме некоммерческого 

партнерства во всех кластерах, кроме кластера Самар-

ской области. Положительным моментом в работе рас-

сматриваемых кластеров является наличие концепций 

(стратегий, программ) развития кластера, уже разрабо-

танных или находящихся в процессе разработки (Сара-

товская область).  

Рассматривая системы трансферта и использова-

ния знаний и инноваций в рамках функционирующих 

строительных кластеров, следует отметить, что в боль-

шинстве из них предполагается закупка прогрессивных 

зарубежных технологий. И только в двух кластерах 

(Саратовская и Липецкая области) планируются страте-

гии освоения новой продукции для строительного рын-

ка и проведение собственных научно-исследователь-

ских и опытно-конструкторских работ [18]. Надо отме-

тить, что реализация именно такой стратегии может 

привести к достижению цели снижения импортозави-

симости строительной отрасли от зарубежных машин  

и оборудования. Конкурентные преимущества рассмат-

риваемых кластеров представлены на рис. 1. 

Среди проблем реализации рассмотренных кластер-

ных инициатив можно отметить отсутствие проектов по 

технологическому развитию в кластере и остановку  

в своем развитии (Свердловская область); отсутствие 

конкуренции между участниками (Саратовская область); 

информационную несформированность конкретных 

инициатив кластера и лидеров кластера со стороны биз-

неса (Самарская область); отсутствие потенциальных 

крупных потребителей и опыта применения инноваци-

онной продукции кластера, недостаток кадров и специа-

лизированного оборудования (Липецкая область). 

В настоящее время не ведется полноценное ин-

формационное сопровождение Кластеров (публичные

 

 

Кластер композитных строительных материалов в Липецкой области 

Преимущества: 

1. Наличие сформированного и устойчивого рынка и каналов сбыта. 

2. Наличие научной и производственной базы. 

3. Вариабельность и конкурентоспособность нового продукта. 

4. Возможность оперативного и поступательного внедрения научных разработок. 

5. Наличие лидеров кластера и кластерных проектов. 

Межрегиональный научно-производственный кластер 

Преимущества: 

1. Основа кластера – полная технологическая цепочка создания инновационных домостроительных систем  

и технологий (присутствуют все звенья добавленной стоимости). 

2. Тесная кооперация предприятий машиностроительного и строительного комплексов. 

3. Федеральный и межгосударственный уровень кластера, включение в мировые цепочки создания добавлен-

ной стоимости в строительных технологиях.  

4. Наличие инициативного лидера и доверие между участниками кластера. 

5. Активное взаимодействие с отраслевыми и профессиональными объединениями. 

Уральский строительный кластер 

Преимущества: 

1. «Мега» кластер, позволяющий реализовывать крупные инвестиционные проекты. 

2. «Пионер» в кластерном развитии строительного комплекса. 

3. Наличие крупнейших межрегиональных рынков сбыта продукции кластера. 

4. Высокая ресурсная обеспеченность строительного комплекса региона. 

5. Наличие инициативной команды кластерного развития. 

6. Сформировавшийся имидж кластера. 

7. Наличие специализированного сайта кластера. 

8. Лоббизм в рамках отраслевых и профессиональных ассоциаций. 

9. Активное взаимодействие с отраслевыми и профессиональными объединениями. 

Международный кластер деревянного домостроения и деревообработки Вологодской области 

Преимущества: 

1. Вологодская область занимает одно из ведущих мест среди субъектов РФ по наличию лесосырьевых ресурсов. 

2. Наличие сформированного и устойчивого рынка сбыта. 

Кластер ПСМ и домостроения на территории Самарской области 

Преимущества: 

1. Доступное сырье. 

2. Наличие платежеспособного спроса на продукцию. 

3. Наличие необходимой инфраструктуры. 

4. Поддержка органов власти. 

5. Формирование добросовестной конкурентной среды в регионе. 

 

Рис. 1. Конкурентные преимущества кластеров 
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мероприятия, проводимые в рамках кластера, не полу-

чают должного освещения в средствах массовой ин-

формации; немногочисленны публикации по итогам 

подобных мероприятий). 

В то же время информационное продвижение кла-

стера может способствовать решению целого ряда за-

дач, стоящих перед участниками кластера, в том числе: 

позиционирование кластера в качестве одной из ключе-

вых точек роста в стране по строительному направле-

нию; создание и поддержка позитивного образа класте-

ра среди инвестиционного сообщества Российской Фе-

дерации (в целях повышения инвестиционной привле-

кательности как кластера, так и территории базирова-

ния Кластера).  

В настоящее время информационное продвижение 

кластеров осуществляется следующими основными 

способами: 1) кластер представлен на ключевых рос-

сийских и международных публичных мероприятиях 

(Свердловская и Саратовская области); 2) разработан 

специализированный интернет-ресурс, посвященный 

деятельности Кластера (Свердловская область); 3) раз-

работана и активно реализуется стратегия продвижения 

кластера (Свердловская область). 

Среди проблем следует отметить отсутствие систе-

мы мероприятий по информированию населения отно-

сительно планов развития кластера, а также относи-

тельно реализуемых в кластере проектов. Также отсут-

ствует система обратной связи с населением. «Лучшей 

практикой» в построении информационной системы 

кластера является создание не только кластера, но  

и страничек кластеров в социальных сетях [19]. 

Актуальным и востребованным формирование кла-

стеров в строительном комплексе делает в том числе 

поручение председателя правительства РФ главам ряда 

министерств в подготовке стратегии инновационного 

развития строительной отрасли, которая определит го-

сударственную политику по приоритетам и поддержит 

научные исследования в этой сфере [20]. Правительство 

планирует к 2017 году увеличить объем производства 

высокотехнологичной продукции, используемой в стро-

ительстве, до 740 млрд рублей. В разработке находятся 

инновационные проекты: высокотехнологичное произ-

водство облицовочных материалов нового поколения, 

инновационные материалы и технологии для возведе-

ния деревянных зданий и сооружений, создание модели 

ресурсосберегающего жилья экономкласса на базе уни-

версальной каркасной конструктивной системы. Все 

перечисленные проекты требуют тесной кооперации 

между машиностроительными и строительными пред-

приятиями, что возможно при реализации кластерной 

формы их взаимодействия.  

Импортозамещение и технологическое развитие 

строительного комплекса возможно на основе иннова-

ционного развития, которое необходимо строить с по-

мощью комплексного понимания инноваций как сово-

купности технологических, организационных, марке-

тинговых и других видов инноваций, что в современ-

ных условиях целесообразно реализовывать на основе 

кластерной модели развития. 

Работа выполнена в рамках проекта № 15-14-7-2 

фундаментальных исследований Уральского отделения 

Российской академии наук. 
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Annotation: Restructuring of the economic model of the country’s development and transition to the import substitu-

tion of technologies using domestic sources for growth is only possible through enhancing innovation. The article empha-

sizes the issue of the necessity to strengthen interindustry cooperation between engineering and construction companies on 

the basis of cluster development model. Sectoral programmes and development strategies are not mostly focused on  

the innovative development of the construction and machine-building complexes, as well as the questions of stimulation of 

cooperation processes and integration prospects for the development of industries. Development of the regional construc-

tion cluster contributes to the formation of the innovation system in the construction industry. 

The article analyzes the operating building clusters of the Russian Federation (Ural construction cluster (Sverdlovsk 

region), Inter-regional research and production cluster (Saratov region), International cluster of wooden construction and 

woodworking (Vologda region), Cluster of building materials industry and construction on the territory of Samara region 

and the Cluster of composite building materials in Lipetsk region). The author defines their characteristics, objectives, and 

principles of formation, as well as competitive advantages of the clusters and problems of implementation of cluster initia-

tives. The conclusion is that the functioning construction clusters are focused on the purchase of progressive foreign tech-

nologies, and only two clusters (Saratov and Lipetsk regions) have planned strategies for the development of new products 

for the construction market and conducting their own research and development activity. It is noted that the implementa-

tion of such a strategy can lead to achieving the goal of reducing dependence on import substitution of the construction 

industry from foreign machinery and equipment. 
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Аннотация: Настоящая статья представляет собой фрагмент исследования, направленного на изучение языко-

вой репрезентации концепта СИСТЕМА в исторической перспективе и его современном состоянии. Актуальность 

работы обусловлена избранным предметом исследования,  который предполагает применение когнитивного под-

хода к языковым средствам, отражающим пути осмысления одной из важнейших категорий бытия. Фундамен-

тальный характер этой категории рассматривается как предпосылка к ее постижению еще до оформления собст-

венно научной теории систем, что делает привлекательным изучение спектра обыденных знаний о системности 

мира по данным языка. Для решения этой задачи в статье на материале русских паремий предпринимается попыт-

ка выявления и анализа объективированных в языке интуитивных системологических представлений, возникших 

как результат концептуализации онтологической категории системности народным сознанием. При выборе фак-

тического материала учитывалась ценность паремиологического фонда языка в плане концентрации в нем элемен-

тов народного мировидения. В фокус специального внимания помещается комплекс наивных знаний о системе, 

задействованных в процессе формирования внутренней формы и обобщенного смысла паремиологических еди-

ниц. С привлечением семантического и концептуального видов анализа устанавливается круг понятийных при-

знаков концепта СИСТЕМА, востребованных на донаучном этапе его развития. Выделяются группы типичных 

мотивирующих ситуаций, на фоне которых происходит постижение тех или иных свойств системы. Отмечается 

роль антропоцентрического фактора концептуализации, определяющего профилирование системных признаков  

в ходе стереотипизации практически значимых моделей поведения и взаимоотношения между людьми, фрагмен-

тов бытового уклада и закономерностей окружающей природы. 

 

Фундаментальная роль системности в организации 

самых разных областей мироздания находится сегодня 

в кругу общепризнанных фактов действительности. 

Научные исследования, а также распространение обра-

зования способствовали проникновению человеческой 

мысли в существо этого сложного свойства с после-

дующим формированием отдельного концепта, вошед-

шего в сферу коллективного сознания, и рассмотрением 

феномена системы в ряду важнейших онтологических 

категорий. С позиции коллективного сознания многих 

современных цивилизаций знания о системе, являясь 

актуальными, не только составляют теоретико-методо-

логический базис науки, но и становятся объектом раз-

личных, в том числе оценочных, интерпретаций с точки 

зрения обыденного мышления [1, c. 192, 193], приобре-

тая, таким образом, метапрофессиональный характер. 

Вместе с тем представляется естественным, что харак-

терный для основ бытия всепроникающий характер 

системности не мог оставаться незамеченным еще до 

зарождения собственно научных взглядов и оформле-

ния ее цельных концепций. Так, согласно П.К. Анохи-

ну, уже в древние времена феномен системы подвер-

гался некоторому осмыслению, поскольку «уже при 

первой попытке понять мир мыслящий человек столк-

нулся с поразительной гармонией между целым, “уни-

версумом”, и отдельными деталями, частями» [2]. Ин-

туитивные, донаучные, теоретически не отрефлексиро-

ванные результаты постижения данного феномена на-

ходим, к примеру, в известных сюжетах мифологии  

и фольклора. Плодотворными попытками объяснения 

системности в различных ее аспектах, несомненно, ха-

рактеризуется философское наследие античной Греции. 

Начиная с VI в. до н.э. словом «σύστημα» мыслители 

обозначали упорядоченные и при этом целостные объ-

екты-натурфакты, однако «первоначально оно было 

связано с формами социально-исторического бытия»,  

в масштабы Вселенной принцип порядка был перенесен 

позднее [3]. Такие исходные системологические пред-

ставления, часть которых актуальна и сегодня, ложатся 

в основу исторической составляющей концепта СИС-

ТЕМА, которая наряду с другими в определенных ус-

ловиях способна определять направления его развития, 

а также факты репрезентации в языке и речи. Как след-

ствие, выявление этой составляющей с последующим 

концептуальным анализом выступает необходимым 

звеном моделирования вышеназванного концепта по 

данным языковой картины мира. В рамках настоящей 

статьи при проведении реконструкции интересующего 

нас концептуального фрагмента в качестве фактическо-

го материала исследования были привлечены единицы 

паремиологического корпуса русского языка, обла-

дающие, как известно, значительной открытостью для 

реализации народного мировидения. Ценность этих 

единиц для нашего исследования обеспечивается, кро-

ме того, концентрацией в них архаических элементов 

концептуального содержания, формирующих историче-

скую перспективу развития концепта. При проведении 

исследования в фокус внимания помещались обобщен-

ные смыслы, а также внутренняя форма пословиц  

и поговорок, рассматриваемые в ракурсе объективации 

когнитивных признаков концепта СИСТЕМА. Под об-

щим смыслом, или означаемым, пословицы мы пони-

маем некоторый фрагмент денотативного пространства 

национальной культуры, осмысленный ее носителями  

в форме инвариантного стереотипа, применимого  

к целому ряду жизненных ситуаций [4, c. 3, 6]. В русле 

поставленной выше задачи представляется интересным 

выделить комплекс наивных знаний о системе, которые 

были подвергнуты стереотипизации в обыденном плане 

мировоззрения носителей русского языка. Понятие  
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о внутренней форме паремий как о средстве «соотнесе-

ния афористического значения с означаемой когнитив-

но-денотативной ситуацией» [4, с. 2], в свою очередь, 

дает возможность при анализе мотивирующей базы 

пословиц и поговорок гипотетически установить круг 

объектов/ситуаций, послуживших источником форми-

рования этих знаний.  

Результаты концептуального анализа паремий, из-

влеченных из словарей методом сплошной выборки, 

позволяют вести речь о том, что, несмотря на свое ран-

нее возникновение и многовековую историю, некото-

рые из них в той или иной мере предвосхищают сло-

жившееся понимание системы в наше время. Так, по 

нашим наблюдениям, отправной точкой в ходе первич-

ной концептуализации данного феномена служило 

профилирование таких его сторон, которые сегодня 

соотносимы с конститутивными понятийными призна-

ками концепта СИСТЕМА как в научном, так и в наив-

ном языковом сознании народа [1, с. 197]. Эти призна-

ки образуют информационный каркас представлений  

о системе, наиболее освоенных сознанием русского 

языкового сообщества, представленных в словарных 

толкованиях и составляющих содержание наиболее 

частотных ассоциативных реакций. Наибольшая часть 

этих признаков включает системологические универса-

лии, т. е. характеристики, присущие всем реальным 

системам и, как следствие, служащие наиболее сущест-

венными измерениями, или когнитивными классифика-

ционными признаками (ККП), в процессе идентифи-

кации и категоризации системных объектов. В числе 

таких сущностных свойств находятся структурность, 

совместимость свойств элементов (критерий качест-

ва), целостность, устойчивость, а также целенаправ-

ленное функционирование системы. В соответствии  

с одноименными понятийными признаками, косвенно 

выражаемыми смыслом паремий, среди отобранных 

пословиц и поговорок обнаруживается 5 основных 

групп. Приведем наиболее яркие, на наш взгляд, иллю-

страции, сопровождая паремиологические единицы 

представленными в словарях пояснительными истолко-

ваниями их афористического смысла:  

1) Паремии, объективирующие ККП «структур-

ность» (26 единиц) 

С кем поведешься, от того и наберешься (от чело-

века, с которым часто общаешься, дружишь, невольно 

перенимаешь его взгляды, привычки, начинаешь под-

ражать ему) [5, c. 91]. При храбром командире и трус 

храбрым становится [6, c. 240]. Куда иголка, туда  

и нитка (куда направляется один (признаваемый глав-

ным, старшим), туда следует за ним и другой) [6, с. 59]. 

Сердце сердцу весть подает (человек как бы передает 

свои мысли и чувства другому, близкому человеку, на-

ходясь от него вдали) [6, с. 95]. Ближний сосед лучше 

дальней родни [6, с. 87]. Как аукнется, так и отклик-

нется (как сам отнесешься к другому, так и к тебе бу-

дут относиться) [6, с. 120]. Что посеешь, то и пож-

нешь (как сам поступишь, как поведешь себя, таковы 

будут и последствия твоего поведения) [5, с. 112]. Живи 

для людей, поживут и люди для тебя. Сделав худо, не 

жди добра. Каков привет, таков и ответ [6, с. 121]. 

Чин по чину (Чин чином) (все, как положено, как следу-

ет, по порядку, обычаю, где лексема «чин» использует-

ся в значении «порядок, очередность элемента в каком-

либо ритуале») [6, с. 158]. Лошадь позади телеги не 

ставят [6, с. 171]. Коня с хвоста не запрягают (о зара-

нее бессмысленных делах) [6, с. 171]. Где тонко, там  

и рвется (несчастье, беда, ошибка происходят в каком-

либо слабом звене) [6, с. 205]. Начальнику – первая 

чашка и первая палка [6, с. 236]. Я тоже не последняя 

спица в колеснице (как в колесе нет главных и второ-

степенных спиц, так и он имеет равные права с другими, 

не лучше и не хуже других) [6, с. 236]. Дисциплина – за-

лог победы (дисциплина – «обязательное для всех чле-

нов какого-нибудь коллектива подчинение установлен-

ному порядку, правилам») [6, с. 240]. Дисциплина – ус-

пех боя [6, с. 240]. Где мир и лад, не нужен и клад, где 

«лад» – «согласие, мир, порядок, дружелюбные отно-

шения между людьми» [6, с. 83]. Лад и согласье – пер-

вое счастье [6, с. 83, 138]. Не в деньгах счастье,  

а в добром согласье, где под согласьем подразумевается 

«хорошая жизнь, когда люди не ссорятся друг с другом, 

а идут на взаимные компромиссы, ладят друг с другом» 

[6, с. 138]. Доброе братство дороже богатства (доб-

рое братство – «хорошие, добрые отношения (как меж-

ду родными братьями)») [6, с. 196]. Плохой мир лучше 

хорошей войны [6, с. 242]. Худой мир лучше доброй ссо-

ры (люди мечтают о мире) [6, с. 242]. Сказка красна 

складом, а песня – ладом, т. е. музыкальностью, мело-

дичностью [6, с. 232].  

2) Паремии, акцентирующие ККП «критерий ка-

чества, или наличие у элементов общих, интегри-

рующих свойств» (13 единиц) 

Нашего полку прибыло «говорится при появлении  

в каком-либо обществе, коллективе новых людей, 

имеющих те же цели, намерения и разделяющих те 

же взгляды, убеждения» [5, с. 72]. Рыбак рыбака ви-

дит издалека. Свой свояка видит издалека (люди, 

имеющие сходство характеров или интересов, быстро 

сближаются, хорошо понимают друг друга) [5, с. 90; 

6, с. 116]. Свои люди – сочтемся (близкие люди все-

гда смогут расплатиться друг с другом, не останутся 

в долгу друг перед другом) [5, с. 93]. Свой своему не 

враг (о взаимопомощи родственников) [5, с. 86]. Од-

ним миром мазаны. Одной веревочкой связаны (о со-

участниках каких-либо дел) [6, с. 17]. Брат-то он 

мой, а ум у него свой [6, с. 219]. Сытый голодного не 

разумеет [6, с. 65]. Бедный богатому не товарищ [6, 

с. 87]. Пьяный не любит трезвого, а глупый – умного 

[6, с. 224]. Волк коню не товарищ. Гусь свинье не то-

варищ (разных по своей природе, характеру или об-

щественному положению людей мало что может объ-

единять) [6, с. 87].  

3) Пословицы, отсылающие к системному при-

знаку «целостность» (7 единиц) 

Москва от копеечной свечки сгорела (загорелась) 

(большие неприятности могут произойти от незначи-

тельной причины). Говорится тогда, когда, казалось бы, 

мелочь, ничтожная причина вызвала (или может вы-

звать) серьезные последствия [5, с. 35]. В здоровом те-

ле – здоровый дух [5, с. 71]. Дружный табун волков не 

боится [6, с. 156]. Согласного стада и зверь не берет. 

Согласному стаду волк не страшен (в одиночку, одно-

му человеку трудно чего-либо добиться, справиться  

с большой работой, с большим делом и т. п… Мир си-

лен тогда, когда люди поддерживают другого) [6,  

с. 156]. Один в поле не воин [6, с. 156]. У семи пастухов 

170 Вектор науки ТГУ. 2015. № 1 (31)



Д.М. Миронова   «К изучению интуитивной концептуализации cистемности…» 

 

не стадо (у нескольких хозяев, начальников нет проч-

ного хозяйства, единого коллектива) [6, с. 185].  

4) Паремиологические единицы, манифести-

рующие системный признак «целевая функцио-

нальность» (5 единиц) 

Дерево узнают по плодам, а человека – по делам  

[6, с. 160]. Птица красна перьем, а человек уменьем [6, 

с. 191]. Ружье без патрона хуже палки [6, с. 241]. Пол-

ководец без армии сирота [6, с. 157]. Выше меры и конь 

не скачет (больше своих сил, возможностей не сдела-

ешь) [6, с. 174]. 

5) Паремии, репрезентирующие ККП «устойчи-

вость в процессе деятельности системы» (3 единицы) 

Свято место пусто не бывает (всегда найдется тот, 

кто займет освободившееся место) [5, с. 93]. Поросенка 

мой, не мой, он все в грязь лезет (такой уж этот чело-

век, что, казалось бы, и там, где нет грязи, сумеет ис-

пачкаться) [6, с. 63]. Как волка ни корми, он все в лес 

смотрит (человек рано или поздно проявляет свой ис-

тинный характер, натуру, свои привычки, сколько бы 

он или кто-л. другой ни пытался их скрыть или изме-

нить) [6, с. 82]. 

Анализируя внутреннюю форму приведенных единиц, 

можно заключить, что обращение наивного сознания  

к универсально значимым свойствам системы осущест-

влялось на фоне типичных фрагментов обыденного 

опыта. В доминирующем числе случаев (~53 %) ин-

формация об этих свойствах концептуализируется  

в форматах динамического знания, в качестве которых 

выступают сценарий/его фрагменты (Поросенка мой, не 

мой, он все в грязь лезет, Дерево узнают по плодам,  

а человека – по делам, Свой свояка видит издалека  

и другие) или скрипт (Что посеешь, то и пожнешь, 

Свои люди – сочтемся, При храбром командире и трус 

храбрым становится, Каков привет, таков и ответ  

и т. д.). Под воздействием антропоцентрического фак-

тора в процессе познания мира освоение этих системно 

значимых свойств носит практикоориентированный 

характер, попутно реализуясь в ходе наблюдения и сте-

реотипизации моделей поведения и взаимоотношения 

между людьми, фрагментов бытового уклада и законо-

мерностей природы. Сравнительно обширный спектр 

таких опорных элементов объясняется избирательно-

стью человеческого мышления, которая определяет 

отбор фрагментов мира, задействованных «в процессе 

познания и сообщения» [7, с. 10]. Наибольшей репре-

зентативностью в паремиях характеризуются фоновые 

ситуации, апеллирующие знаниям о структурирован-

ном характере мироздания (~45,5 %). Данный факт 

вполне согласуется с положением о принадлежности 

конструктивного параметра действительности к числу 

релевантных аспектов когниции и коммуникации [8,  

с. 51, 153]. При этом благодаря присущей русским по-

словицам детальности в концептуализации мира на-

званный параметр получает в них относительно под-

робную «разработку» [9]. В ходе формирования смысла 

паремиологических единиц буквальное содержание 

мотивирующих ситуаций может сохранять исходное 

значение либо переосмысливаться, создавая фигураль-

ный план паремиологической единицы. Согласно про-

веденным подсчетам, около 40 % фактического мате-

риала объединяет образные пословицы и поговорки, 

построенные на аналогическом способе осмысления 

действительности. Содержание каждой опорной си-

туации в подобном случае выступает в роли своеоб-

разной области-источника, или когнитивной точки от-

счета, которая проецируется на множество фрагментов 

действительности, выражающих некоторую «грань» 

системности. Что же касается самой онтологии эле-

ментов опыта, связанных с донаучным постижением 

системного устройства мира, в их общем спектре вы-

деляются частично пересекающиеся группы стерео-

типных ситуаций:  

– Ситуации, отражающие сферу человеческих взаи-

моотношений, в рамках которых происходят опреде-

ленные интеракции (~37 %). К примеру, обращение 

народного сознания к структурной характеристике  

во многом обусловлено постижением и оценкой 

структурных связей в обществе, определяющих по-

ведение отдельного человека и – в результате – соци-

альный уклад в целом: При храбром командире и трус 

храбрым становится, Сердце сердцу весть подает, 

Доброе братство дороже богатства. В качестве сис-

темообразующих социальных характеристик рассмат-

риваются такие интегрирующие признаки членов со-

циума, как профессиональная деятельность, общие ув-

лечения, участие в совместном деле, родственные свя-

зи, общность вероисповедания, а также физиологиче-

ское либо социальное состояние. При этом возможно 

приведение в действие оппозиции «свой – чужой», ар-

хетипические смыслы которой играют важнейшую роль 

в процессах категоризации и дальнейшей интерпрета-

ции познаваемого: Рыбак рыбака видит издалека, Од-

ной веревочкой связаны, Свой своему не враг, Одним 

миром мазаны, Пьяный не любит трезвого, а глупый – 

умного, Бедный богатому не товарищ. Заметим, что 

круг ситуаций этой группы наиболее широк, что пред-

ставляется естественным в силу их наибольшего соот-

ветствия ключевой задаче паремий – фиксировать вы-

деленные языковым сознанием морально-нравственные 

ориентиры [10, с. 179]. В этой связи также обращает на 

себя внимание свойственное архаическому периоду 

постижение феномена системы в социальном прелом-

лении, получившее развитие еще в лоне античной 

древнегреческой цивилизации [3].  

– Фрагменты опыта, связанные с деятельностью 

русского человека (бытовой, ремесленной, военной, 

творческой) (~16,5 %). В пределах нашей выборки де-

нотативные ситуации названного типа составляют об-

разный мотивирующий план ~23 % паремий, косвенно 

вербализующих когнитивный признак «структура». 

Так, например, внутренняя форма может основываться 

на концептуализации надлежащего обращения с сис-

темно организованными предметами домашнего хозяй-

ства с учетом их структуры. Оценочная интерпретация 

структуры музыкальных и фольклорных произведений 

по эстетическому критерию также может определять 

фигуральный план паремии. Сравним, к примеру, Ло-

шадь позади телеги не ставят, Коня с хвоста не запря-

гают, Сказка красна складом, а песня – ладом.  

Устойчивость сущностных свойств вопреки внеш-

ним воздействиям фиксируется народным сознанием на 

примере животного мира, исходя из практики ското-

водства и взаимодействия с дикими животными: Поро-

сенка мой, не мой, он все в грязь лезет, Как волка ни 

корми, он все в лес смотрит.  
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– Прецедентные события истории России (~2 %). 

Москва от копеечной свечки сгорела (загорелась)  

(о пожарах 15-го и 18-го веков, возникших в деревян-

ной Москве того времени от свечи в церкви или доме, 

соответственно). Переосмысление этого исходного об-

раза при выведении пословичного обобщенного смыс-

ла, по-видимому, можно считать своеобразной предпо-

сылкой системологически значимого вывода о практи-

ческих следствиях целостности, в силу которой при 

разрушении части объекта рискует быть утраченным 

весь объект.  

– Типичные явления, закономерности окружающего, 

в т. ч. природного, мира (~34,5 %). Так, например, при 

построении стереотипных логических импликаций  

о частотных явлениях природы в фокус внимания не-

редко помещаются ставшие известными устойчивые 

взаимосвязи природных явлений, регулярные взаимо-

отношения между животными одного либо разных ви-

дов: Что посеешь, то и пожнешь, Как аукнется, так  

и откликнется, Волк коню не товарищ. Типично цело-

стными феноменами, с точки зрения народного созна-

ния, представляются организованные общности живот-

ных (Дружный табун волков не боится), городские 

поселения (Москва от копеечной свечки сгорела), ар-

мейские объединения (Один в поле не воин), а также сам 

человек в единстве души и тела (В здоровом теле – 

здоровый дух). Свойство целостности с очевидностью 

концептуализируется как главный защитник от враж-

дебной внешней среды, при этом оно должно поддер-

живаться некоторой организующей силой: Согласного 

стада и зверь не берет, Согласному стаду волк не 

страшен, У семи пастухов не стадо.  

Актуализация знаний о целевой функциональности  

в живой и неживой природе составляет мотивирующую 

базу ряда пословиц, согласно которым выполнение сво-

его предназначения в мире – основополагающая цель 

существования и критерий оценки объекта: Дерево узна-

ют по плодам, а человека – по делам, Ружье без патрона 

хуже палки. Вместе с тем признается, что возможности  

в реализации этой цели имеют естественные, природные 

ограничения: Выше меры и конь не скачет. 

Приведенные выше наблюдения позволяют в общем 

виде обозначить некоторые принципиальные стороны 

языковой концептуализации системности в русских 

пословицах и поговорках, выделив их возможные при-

чины. Одна из таких сторон заключается в интуитив-

ном постижении этой категории бытия на фоне стерео-

типного опыта взаимодействия с материальной и соци-

альной действительностью, что обусловлено практиче-

ской ориентацией наивной картины мира. Другую из 

важнейших сторон составляет актуализация в народном 

мышлении преимущественно расчлененных знаний  

о системе с обращением к отдельным существенным ее 

аспектам. Репрезентативность того или иного из них  

в паремиологическом корпусе определяется, очевидно, 

не только уровнем их актуальности в повседневном 

опыте, но и мерой эмпирической доступности. Наибо-

лее частотны манифестации различных взаимосвязей  

и природной совместимости людей в социуме. Совме-

стная концептуализация всех этих аспектов как элемен-

тов единой мыслительной единицы становится воз-

можной лишь с углублением познавательного процесса, 

с востребованным развитием у человека высшей индук-

тивно-дедуктивной формы ментальной деятельности 

[11, с. 66] и, как следствие, по мере становления рацио-

нальных знаний, дополняющих образное представление 

системности.  
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Annotation: The article represents a piece of research aimed at the study of linguistic representation of the concept 

SYSTEM in a historical perspective and its modern state. Significance of the work is characterized by the chosen the sub-

ject of the research that assumes application of cognitive approach to the linguistic means which reflect the ways of com-

prehension of the objective reality main categories. Fundamental character of this category is considered as an implication 

for its understanding even before defining a scientific system theory, and that makes the research of a range of ordinary 

knowledge about the world systemacy on these languages interesting. To solve this task an attempt is made on the material 

of Russian proverbs to identify and analyze linguistically objectified intuitive systematic views as a result of  

the conceptualization of the ontological category «system» by national consciousness. To choose the factual evidence,  

the author has considered the value of paramiological linguistic pool on terms of the number of national world perception 

elements. Special attention is focused on a complex of naive knowledge about the system; this knowledge is involved in 

the formation of the inner form and the general meaning of paremiological units. With the use of semantic and conceptual 

analyses, a set of pre-scientific conceptual characteristics of the concept SYSTEM is established. Some groups of typical 

motivating situations are distinguished, on the background of which the comprehension of system properties takes place. 

The role of the anthropocentric factor is specified which determines profiling of system features in the process of stereo-

typing of practically significant patterns of behavior and relationships between people, fragments of domestic life and pat-

terns of the natural environment. 
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Аннотация: Качество услуг и процесса их предоставления остается одной из ключевых проблем в области раз-

вития предприятий сферы сервиса. В условиях ужесточения борьбы за потребителя предприятиям сферы сервиса 

необходимо стремиться к постоянному повышению качества услуг на основе эффективного управления процес-

сом предоставления услуг. Цель работы – систематизация и характеристика требований, предъявляемых к качест-

ву услуг и процессу их предоставления, идентификация основных проблем управления процессом предоставления 

услуг на предприятиях сферы сервиса и освещение возможных путей их решения. Методологической основой 

являются используемые в работе общенаучные методы: анализа, индукции и дедукции, эмпирического обобще-

ния, исследования причинно-следственных связей. Спектр доминирующих требований, предъявляемых к качеству 

процесса предоставления услуг, определен наличием стратегических концепций предприятий сферы сервиса, по-

стоянным вниманием высшего руководства к качеству услуг и процессу их предоставления, установкой высоких 

стандартов, стремлением и достижением высокой удовлетворенности производителей и потребителей услуг.  

В работе раскрыты основные проблемы управления процессом предоставления услуг, обусловленные сложностью 

определения уровня удовлетворенности потребителей, отсутствием личной заинтересованности производителей 

услуг в результатах своей трудовой деятельности, ограниченностью творческого потенциала, высокой динамич-

ностью и подвижностью информационных потоков, финансовыми затруднениями. С целью решения обозначен-

ных проблем предложены варианты совершенствования качества процесса предоставления услуг и управленче-

ской деятельности предприятий сферы сервиса, приведены способы модернизации традиционного управления 

процессом предоставления услуг. Практическая значимость работы вносит определенный вклад в повышение ре-

зультативности управленческой деятельности предприятий сферы сервиса. Область применения полученных ре-

зультатов исследования представлена возможностью использования материала для дальнейших теоретических  

и практических разработок, обеспечивающих качественное развитие управления процессом предоставления услуг 

на предприятиях сферы сервиса. 

 

Большинству эффективно управляемых предпри-

ятий сферы сервиса свойственны общие черты в отно-

шении качества предоставляемых услуг. Предприяти-

ям, стремящимся удовлетворить запросы потребителей, 

необходимо соответствовать их ожиданиям и соблю-

дать следующие требования [1–6]: 1. Наличие страте-

гических концепций. Предприятия сферы сервиса 

должны сформировать четкое представление о целевом 

рынке и потребительских нуждах, разработать страте-

гию по их удовлетворению с целью обеспечения проч-

ной приверженности потребителей. 2. Постоянное вни-

мание высшего руководства предприятия сферы серви-

са к качеству услуг и процессу их предоставления на 

основе внедрения политики качества, касающейся це-

лей обеспечения качества услуг, уровня качества услу-

ги на выходе, благоприятного образа предприятия сфе-

ры сервиса и его репутации в области качества. 

3. Установка высоких стандартов предполагает непре-

рывное повышение качества услуги, рост экономиче-

ской результативности деятельности предприятия сфе-

ры сервиса, учет требований общества и защиты окру-

жающей среды. 4. Разработка системы мониторинга 

результатов процесса предоставления услуг, состоящей 

из комплексных оценок, базирующихся на достоверных 

источниках информации, включая сведения о результа-

тивности процесса предоставления услуг, удовлетво-

ренности потребителей и изменениях, вызванных но-

выми технологиями, концепциями качества, стратегия-

ми рынка, социальными или экологическими условия-

ми. 5. Высокая удовлетворенность производителей ус-

луг, способствующая не только общей организацион-

ной эффективности, социальной стабильности, но  

и являющаяся важнейшим фактором в создании качест-

венной услуги. Особенности сервисной деятельности, 

характеризующиеся повышением индивидуализации 

обслуживания, межличностным взаимодействием по-

требителя и предприятия сферы сервиса, обусловлива-

ют высокую значимость производителей услуг. 

Анализ развития сферы сервиса, специфичных осо-

бенностей функционирования предприятий позволяет 

выявить основные проблемы управления процессом 

предоставления услуг [6–12]: 

– Сложность определения уровня удовлетворенно-

сти потребителей, вызванная неоднозначностью вос-

приятия качества услуги. Оценка потребителем являет-

ся конечной мерой качества процесса предоставления 

услуги. Его реакция может быть немедленной или но-

сить ретроспективный характер. Субъективная оценка 

часто выступает единственным фактором в оценке по-

требителем предоставленной услуги. Потребители ред-

ко добровольно информируют предприятие сферы сер-

виса о своей оценке качества услуги и процессе ее пре-

доставления. Неудовлетворенные потребители зачас-

тую прекращают пользоваться услугами, не уведомляя 

об этом, что исключает проведение корректирующих 

действий. При этом ориентация лишь на претензии по-

требителя как на меру его удовлетворенности может 

привести к неправильным выводам. 

– Отсутствие личной заинтересованности производи-

телей услуг в результатах своей трудовой деятельности, 
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саморазвитии и совершенствовании собственных навы-

ков и умений.  

– Ограниченность творческого потенциала. Предос-

тавление услуг требует высокоспециализированных  

и профессиональных знаний и основывается на творче-

ской составляющей, позволяющей удовлетворять раз-

личные потребности клиентов на основе использования 

индивидуального подхода. 

– Управленческие и финансовые проблемы возни-

кают ввиду отсутствия четкой структуры управления 

процессом предоставления услуг и дефицита финансо-

вых ресурсов и приводят к неспособности создания 

конкурентных преимуществ. 

– Высокая динамичность и подвижность информа-

ционных потоков. За период с момента получения ин-

формации об объекте управления до момента реализа-

ции управленческого воздействия могут происходить 

старение информации, трансформация функций и па-

раметров как исследуемого объекта, так и факторов 

внешней среды. Отсутствие информации ведет к не-

возможности быстрой адаптации к изменениям эконо-

мической среды, в которой функционируют предпри-

ятия сферы сервиса. 

Предприятия сферы сервиса должны стремиться  

к постоянному совершенствованию своей профессио-

нальной деятельности, систематически разрабатывая 

мероприятия, отвечающие особенностям развития эко-

номической ситуации и внутренним условиям функ-

ционирования предприятия. 

Основой экономически результативного управления 

процессом предоставления услуг выступает необходи-

мость знаний мотивационных установок производите-

лей услуг, умение их формировать и направлять в соот-

ветствии с задачами, стоящими перед предприятиями 

сферы сервиса [13].  

Удовлетворение требований потребителя должно 

согласовываться с профессиональными стандартами  

и этикой предприятия, функционирующего в сфере 

сервиса. Предприятия должны ввести практику непре-

рывной оценки степени удовлетворенности потреби-

телей услуг, целью которой должно быть установле-

ние как положительных, так и отрицательных резуль-

татов и характера их воздействия на деятельность 

предприятия в будущем. Следует проводить сравнение 

между оценкой, данной потребителем услуги, и оцен-

кой, проведенной самим исполнителем услуги или 

экспертом, чтобы выявить совместимость двух мер 

качества и потребность в соответствующих действиях 

для повышения качества услуги и процесса ее предос-

тавления [14].  

Формирование верного представления производите-

лями услуг ожиданий потребителей от получения услуг 

обусловливается [15; 16; 17; 18]: ясностью организаци-

онных целей управления удовлетворенностью клиентов 

качеством процесса предоставления услуг и оптималь-

ностью ресурсов, направляемых на обеспечение этого 

управления; прозрачностью в постановке задач управ-

ленцам среднего и низшего звеньев и соответствием 

квалификации производителей услуг выполняемым 

видам работ; согласованностью действий производите-

лей услуг на всех уровнях управления процессом пре-

доставления услуг и доведением систем коммуникации 

и контроля до совершенства. 

Для предприятий сферы сервиса важно создать ус-

ловия, формирующие желание у производителей услуг 

расширять свои профессиональные знания и умения. 

Необходимо акцентировать внимание на определении 

стратегических целей и задач управления, оптимизации 

процедуры управленческих решений, осуществить по-

иск наиболее эффективных стилей управления. В на-

стоящее время известны различные способы привлече-

ния клиентов, не требующих капитальных затрат, по-

этому следует проанализировать предпочтения и жела-

ния потенциальных клиентов и разработать бюджетные 

мероприятия по формированию их приверженности.  

С целью разрешения обозначенных проблем на 

предприятиях сферы сервиса должно осуществляться 

прогнозирование не на основе интуитивной информа-

ции, а с использованием количественных и качествен-

ных методов. В настоящее время открываются также  

и дополнительные возможности принятия результатив-

ных решений в области управления процессом предос-

тавления услуг, источником которых является повыше-

ние качественного уровня прогнозирования: рассмот-

рение большего массива исходных данных и проведе-

ние необходимых расчетов на больший период упреж-

дения; глубокий анализ причинно-следственных связей 

в достижении высокой экономической результативно-

сти процесса предоставления услуг; исследование мак-

симального числа прогнозных вариантов развития про-

цесса предоставления услуг на предприятиях сферы 

сервиса и путей их достижения; повышение точности  

и достоверности расчетов посредством совершенство-

вания экспериментальной практики и экономико-ма-

тематического моделирования; мониторинг результатов 

прогноза, развития внешней и внутренней среды от 

момента разработки управленческих решений до их 

реализации; использование различных методов прогно-

зирования и более тщательный их выбор. 

Прогнозирование способствует достижению высо-

кой эффективности управления процессом предостав-

ления услуг и усилению конкурентных преимуществ 

предприятия сферы сервиса в перспективе. Составлен-

ный прогноз является своего рода ответной реакцией на 

динамичные изменения и нестабильность окружающей 

социально-экономической среды. Выделение процесса 

составления прогнозов в качестве самостоятельного 

этапа необходимо ввиду сложности данного процесса  

и применения широкого спектра специфических прие-

мов, методов и инструментов [19].  

Основными способами, с помощью которых можно 

модернизировать традиционное управление процессом 

предоставления услуг, представляются следующие [20]: 

внедрение современных информационных и коммуни-

кационных технологий управления процессом предос-

тавления услуг, что обеспечивает ускорение потоков 

информации внутри предприятия; постоянный поиск  

и разработка инновационных управленческих решений 

в области организации и реализации процесса предос-

тавления услуг на предприятиях сферы сервиса; 

уменьшение числа уровней управления процессом пре-

доставления услуг, что ведет к ускорению реагирования 

на изменения и сокращению затрат; увеличение ресур-

сов, выделяемых на развитие знаний и навыков на всех 

уровнях управления процессом предоставления услуг, 

что поддерживает стратегические ресурсы и усиливает 
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компетентности; поддержание многочисленных связей 

с внешними предприятиями, что выступает источником 

устойчивых синергетических эффектов в области 

управления процессом предоставления услуг; исполь-

зование накопленного и теоретически зрелого опыта 

управления процессом предоставления услуг, которым 

характеризуются ведущие мировые предприятия сферы 

сервиса.  

Таким образом, управление процессом предоставле-

ния услуги на основе своевременного и профессио-

нального решения специфичных проблем создает зна-

чительные возможности для улучшения исполнения 

услуги и комплексного удовлетворения требований 

потребителей, повышения эффективности функциони-

рования и расширения границ деятельности предпри-

ятий сферы сервиса. 
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Annotation: The quality of the services and process of their provision remains one of the key problems in the scope of 

enterprises development in the service sector. In the situation of intensification of competition for customers, enterprises of 

the service sector strive to constant growth of services quality on the base of efficient management of the services provi-

sion process. The purpose of the study is to systematize and define the requirements applied to quality of the services and 

process of their provision; identification of the main problems of management of the services provision process at the en-

terprises of the service sector, and presentation of the possible ways to solve them. Methodological base of the work is 

represented by general scientific methods: analysis, induction and deduction, empirical generalization, and study of  

the cause-and-effect relationship. The range of the dominant requirements applied to quality of the services provision pro-

cess is determined by strategic conceptions of enterprises in the service sector, constant attention of senior management to 

quality of the services and process of their provision, establishing of high standards, tendency and reaching full satisfaction 

of producers and consumers of the services. The work reveals main problems of management of the services provision 

process, which are conditioned by difficulty of determination of consumers’ satisfaction level, absence of personal interest 

of the service providers in the course of their working practice, insufficiency of the creative potential, high dynamic of 

information flow, financial difficulties. In order to solve the identified problems a few variants are offered to improve 

quality of the services provision process and management activity of enterprises in the service sector; the ways to modern-

izations of traditional management of the services provision process are shown. Practical importance of the work makes 

certain contribution to increasing the efficiency of management activity of enterprises in the service sector. The area of 

application of the received results of the study is represented by the possibility of the use for the future theoretical and 

practical development that provide qualitative development of management of the services provision process at the enter-

prises in the service sector. 
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Аннотация: Статья посвящена анализу того, как в указанный период развивались советско-израильские отно-

шения на фоне американо-израильского сближения. Само исследование характера израильско-советских связей 

начального периода вызывает определенный научный интерес. В статье изучаются различные факторы, оказавшие 

влияние на динамику взаимоотношений между Израилем и СССР. Решающими здесь оказались  

и отношение Израиля к региональным военно-политическим инициативам США, и проблема возвращения СССР 

бывшего царского имущества в Палестине, и поднятие Израилем вопроса о положении евреев в СССР и их имми-

грации. В частности, исследуется и значение антисоветской и антисионистской пропаганды в отношениях двух 

стран. Отдельно рассматривается проблема противостояния сионистской и коммунистической идеологий,  

в частности, в свете личностного отношения советского руководства к сионизму как ведущей государственной, 

политической идеологии Израиля и позиции израильского руководства к социалистическому строю.  

Анализ многочисленных советских и израильских дипломатических документов позволил выяснить, что отноше-

ния СССР и Израиля в указанный период являли противоречивую нарастающую тенденцию: от зарождения друже-

ственных симпатий к постепенному охлаждению и разрыву. В разгар межблокового противостояния решающее зна-

чение сыграла избранная Израилем внешнеполитическая ориентация.  

Декларированная Израилем внешнеполитическая «стратегия неидентификации» ни с одним из блоков факти-

чески изначально носила декларативный, сугубо формальный характер. В глазах политбюро ЦК КПСС Израиль 

расценивался предателем интересов социализма, начав сближение с Вашингтоном, чем изменил позиции нейтра-

литета в пик биполярной конфронтации. 

 

Охлаждение советско-израильских отношений обу-

словил ряд факторов. Наиболее существенным стала 

«ревность» СССР касательно нейтралитета Израиля  

(в «холодной войне»). 

Отношение СССР к Израилю, как говорил Поверен-

ный в делах Израиля в Москве З. Аргаман, основыва-

лось «на нашем поведении в ООН и нашей позиции по 

комплексу вопросов, вытекающих из корейской про-

блемы» [1]. Численно советский блок был представлен 

в ООН слабо [2]. На дипломатическом уровне Израиль 

демонстрировал здесь явную поддержку США [3]. 

Еще в начале 1950 г. Посланник Израиля в СССР  

М. Намир увещевал МИД Израиля: «Воздерживаться… 

в Корее мы не имеем никаких интересов, чтоб отсту-

пить от принципа невмешательства». Однако его совету 

в Тель-Авиве не вняли. В сентябре 1951 г. фактически 

Израиль принимал сторону адвоката США также и по 

ряду других вопросов. В Москве образ Израиля как 

близкого сторонника начал размываться. 

Параллельно с выступлениями в ООН Израиль на-

чал выражать солидарность с развернутой США регио-

нальной программой обороны: имели место неофици-

альные визиты [4], переговоры с Госдепартаментом 

(особенно зима – осень 1951 г.) [5] и т. д., при этом 

Правительство Израиля планировало заявить, что «Из-

раиль может не вступить в Средневосточное командо-

вание, если СССР благоприятно рассмотрит вопрос об 

эмиграции евреев из СССР в Израиль (250 тысяч чело-

век в год)» [6]. Этот двойной демарш усугубил ситуа-

цию, повлияв на ухудшение отношения СССР к Израи-

лю в целом. 

Масла в огонь подлило и выраженное нежелание 

Израиля вернуть СССР вещные права на царское иму-

щество в Палестине (уклонение от документированных 

обязательств, создание проволочек) [7]. Веской причи-

ной такого поведения была поддержка СССР решения  

о международном статуте Иерусалима [8]. В итоге ре-

шением суда в 1952 г. здания и участок «Русские по-

стройки» (гостиницы, больницы, церкви – стоимостью 

в миллион фунтов стерлингов) [9] перешли в ведение 

генерального опекуна как «не признаваемое имущест-

вом, принадлежащим СССР» [10]. Отягчающим об-

стоятельством послужило то, что израильтяне также 

поставили вопрос о передаче имущества в зависимость 

от вопроса о выезде из СССР родственников израиль-

ских граждан [11]. В итоге своими действиями израиль-

ское руководство создало неблагоприятный образ сио-

низма в глазах Москвы. 

Израильтяне избрали ошибочную политику в по-

строении связи Израиля с диаспорой в соцлагере. Осо-

бую роль сыграло поднятие «вопроса о положении ев-

реев в СССР». 

«Мы должны начать кампанию в международной 

еврейской прессе, особенно в США, и в нееврейской по 

вопросу о советском еврействе, давая просочиться  

в прессу всей достоверной информации, а также и слу-

хам» [12]. Да, была потребность в алии. В Восточной Ев-

ропе к моменту создания Израиля находились 2,5 мил-

лиона евреев, 80 % этого количества составляли евреи 

из Советского Союза, но следовало избрать более мяг-

кую стратегию. Намир предлагал: на первом этапе 

«следует не требовать, возможно, что еврейская про-

блема в СССР может быть решена, если мы будем со-

хранять спокойствие» [13].  

Началась общемировая гонка вооружений. Больше, 

чем когда-либо прежде, живая связь «прозападного»  

с советским еврейством воспринималась СССР как 

удар в основание их идеологической политики, как 

опасная трещина в их соцстрое. Росли опасения шпио-

нажа и возникновения «пятой колонны». 

Израилю следовало не подогревать эти опасения 

СССР, а идти на компромисс. Однако в Тель-Авиве 
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этому совету так и не вняли. Бен-Гурион заявлял, что  

в СССР евреи не могут жить как евреи» [14]. Прави-

тельство в очередной раз пренебрегло мудрым советом 

Посланника в Чехословакии Ш. Эльяшива, увещевав-

шего: «Любое неудачное выражение может сыграть 

роковую роль. Нужно помнить, что Советы видят мир  

в черно-белой палитре, а их вечный вопрос – "С нами 

или против нас?"» [15]. Была избрана ошибочная стра-

тегия нажима, «требовать» вместо «просить». Одним 

словом, отсутствие гибкости. 

Особенно возмущало политбюро то, что «вместе  

с этим Правительство Израиля всячески превозносит 

«помощь» и «заслуги» США», притом что «влияние 

американских советников на внешнюю политику Из-

раиля сказывалось прежде всего при решении вопросов 

советско-израильских отношений» [16]. 

Такая деятельность израильских лидеров обуслови-

ла ответную реакцию: именно тогда СССР отказался от 

позиции, что коммунизм и сионизм являются союзни-

ками в борьбе с арабскими интересами [17]. Последо-

вало осуждение и запрет сионизма, запрещение репат-

риации, а затем и разрыв отношений [18]. 

Также уместно затронуть вопрос и об отношении 

советского руководства (и лично И. Сталина) к сиониз-

му как политическому движению и ведущей государст-

венной идеологии Израиля. 

Существенную пищу для отправных размышлений 

по вопросу предоставляют работы известного израиль-

ского политолога, советолога М. Агурского, а также 

отечественного литературоведа и философа В. Кожино-

ва. Сам вопрос этот далеко не однозначен. Проблема 

носит комплексный характер. 

С одной стороны, Ленин в статье «Мобилизация ре-

акционных сил и наши задачи» (1903 г.) заявлял, что 

сионизм – больший враг социал-демократии, чем анти-

семитизм [19]. В СССР отношение к сионизму со вто-

рой половины 1920-х гг. представлялось традиционно 

отрицательным [20].  

Однако не следует опускать тот факт, что сионизм 

как политическое движение не был монолитен в своей 

сути. И сам Сталин как политик и стратег этот факт 

учитывал. Отсюда отношение политбюро к феномену 

сионизма было двойственным. 

Согласно М. Агурскому, существует, по крайней ме-

ре, 2 формы сионизма: национальный сионизм (цель – 

создание национального независимого государства); 

международный сионизм, который не склонен к куль-

тивированию национальных традиций [21].  

На основании сказанного Агурским можно разви-

вать логическую цепь далее. Сталин и его окружение 

относились лояльно как раз к той ветви политического 

сионизма, которая была созвучна идеалам рабочего дви-

жения, – сионизму национальному (идея возвращения 

народа к производительному физическому труду и соци-

альной справедливости). Изначально Бен-Гурион следо-

вал в фарватере именно такого сионизма (из выступле-

ния на совещании молодых руководителей рабочего 

движения в Хайфе в 1944 г.): «Наша же революция на-

правлена… против особой судьбы особого народа… Не-

зависимость еврейского народа на своей родине!..» [22].  

М. Агурский говорил еще об одной задаче нацио-

нального сионизма: «Сионизм был движением… про-

тив неограниченной власти еврейской буржуазии» [23]. 

В таком сионизме Сталин видел союзника советского 

рабочего движения. Ленин же в «Искре» говорил  

о «другом» сионизме, «буржуазном». 

Причина разрыва СССР с Израилем – отход правя-

щих сионистов Израиля именно от идеалов рабочего 

движения на рубеже 1940-х–50-х гг. Это выразилось  

в открытой ориентации на Запад и США, требовании 

иммиграции евреев из СССР (а это в Москве расцени-

валось как раскол советского идеологического фунда-

мента, расшатывание советского строя). 

В результате объявленной Шареттом «кампании  

в международной прессе о советском еврействе» уси-

лилась связь сионистских организаций в СССР и за 

границей, на что Кремль ответил ликвидацией ЕАК 

(Еврейского антифашистского комитета СССР) как 

«центра антисоветской пропаганды» [24]. Дело в том, 

что члены ЕАК обещали председателю еврейской ан-

тифашистской помощи в США Гольдбергу (во время 

его визита в СССР в 1949 г.) «вести борьбу с ассимиля-

цией евреев в СССР и усилить представление инфор-

мации о Советском Союзе» [25]. 

В инициативах, выдвигаемых ЕАК, Сталин не ус-

мотрел патриотизма (ведь первая задача после войны 

было укрепление национального государства). Борьбу  

с ассимиляцией евреев в СССР в ЦК КПСС определили 

как «безродный космополитизм», раскол единства со-

ветской нации, поворот к Западу – следовательно, раз-

вернулась кампания против него [26]. Инициатива вы-

деления Крыма (американским сионистам) рассматри-

валась как раскол уже советского государства. 

В этой связи началась и идеологическая кампания. 

Фактически в глазах СССР Израиль изменил идеалам 

социализма. То есть имела место идеологическая 

компонента. 

Сталин в борьбе против международного сионизма 

чаял союзника в сионизме национальном. Но оказалось, 

что отношения с СССР в Израиле определялись чисто 

практическими расчетами. Нейтральность Израиля на-

чала улетучиваться уже в начале 1950 г. Принятый 

Кнессетом 24 ноября 1952 г. «Основной закон о статусе 

Всемирной сионистской организации» определил пра-

вовые основы партнерства между израильскими руко-

водителями и международным сионизмом [27]. 

Посланник Израиля в Москве Ш. Эльяшив праг-

матично предупреждал, что «кампания в израильской 

печати об иммиграции евреев из СССР не принесет 

большой пользы, а даже наоборот, может причинить 

вред» [28].  

В итоге на рубеже 1940-х–1950-х гг., если в странах 

народной демократии, например в Чехословакии, еще 

сохранялись сионистские организации, то в СССР они 

были уже ликвидированы. Если в 1948–1949 гг. Изра-

иль начал агитационную кампанию по «еврейскому 

вопросу в СССР», тогда Кремль ликвидировал ЕАК, 

рассматривая его деятельность как антипатриотиче-

скую, расшатывание советского строя изнутри, но это 

было дело внутреннего характера.  

В 1951–1952 гг. ситуация несколько меняется: Из-

раиль все более отходит от нейтралитета, открыто 

сближаясь с «империалистами» США. В ответ – весной 

1952 года прекратилась репатриация из Румынии, Че-

хословакии, Польши, Венгрии, хотя и в ограниченных 

размерах. Июль 1952 г. – договор о взаимопомощи  
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с США, август-сентябрь – заявление Израиля о согла-

сии участвовать в МЕС (проект Средневосточного Ко-

мандования). 

Соответственно, именно в августе-сентябре СССР 

ответил давлением внутри страны на сионизм и все, что 

с ним связано и может считаться связанным: новый 

импульс получила «кампания против космополитов».  

В ноябре 1952 года – процесс Сланского. Середина ян-

варя 1953 г. – «дело кремлевских врачей». В отличие от 

пражского процесса, тут все обвинения выдвигались 

лишь в адрес «сионизма», но не государства Израиль 

[29]. Тогда же было положено начало идеологической 

кампании Джойнт, связывающей «дело Сланского» и «де-

ло врачей» и обвиняющей во всех смертных грехах сио-

нистов, космополитов, известной как «кампания за все-

стороннее повышение бдительности». В этой связи были 

упомянуты и «буржуазные еврейские националисты». 

Как писал Посланник в СССР Эльяшив: «Сионизм  

и Джойнт стали ругательными словами. Государство 

Израиль пока мишенью для нападок не служит. В то же 

время в истерическом тоне пишут о сионизме. Это мо-

жет свидетельствовать о значении, какое здесь прида-

ется борьбе против сионизма» [30].  

О ситуации на конец января – начало февраля 1953 г. 

свидетельствует и Отчет ВОКС по Израилю, где прямо 

говорилось, что «правящие круги Израиля – наймиты 

американского империализма – поощряли гнусную ан-

тисоветскую пропаганду… Оголтелые враги советского 

народа – сионисты» [31].  

По поводу процесса (Сланского) в Праге среди ев-

рейских лидеров США возникли разногласия о том, 

стоит ли обвинять СССР, что «исчезают последние от-

личия советского режима от нацистского» [32]. 

В январе 1953 г. Посланник Израиля в СССР  

Ш. Эльяшив писал: «Весь тон выступлений и статей  

в Израиле, выступление посла Эбана в США наполня-

ют меня тревогой и беспокойством. Они оставляют 

впечатление демонстративного вызова и желания уско-

рить конец наших отношений с СССР» [33].  

Для Сталина слово «сионистский» становилось то-

ждественно понятиям «американский» и «империали-

стический». 

В Израиле же пришли к следующему выводу: «Ис-

пользование слов «еврей» и «сионист» в качестве руга-

тельств указывает на поиски русскими лидерами «коз-

лов отпущения» и косвенно свидетельствует о тяжелом 

внутреннем положении СССР» [34]. 

Как докладывал в МИД Временный Поверенный  

в делах СССР в Израиле А.Н. Абрамов: «За последнее 

время израильское правительство стало на путь, кото-

рый не совместим с нормальными дипломатическими 

отношениями… между СССР и Израилем по вине по-

следнего» [35]. 

В итоге получили известный закономерный исход  

в феврале 1953 г.: «В свете участия… Правительства 

Израиля в систематическом разжигании ненависти  

и вражды к Советскому Союзу…» [36] СССР прекратил 

отношения с Правительством Израиля. 

Отношения СССР и Израиля в указанный период 

являли противоречивую нарастающую тенденцию: от 

зарождения дружественных симпатий к постепенному 

охлаждению и разрыву. В глазах политбюро ЦК КПСС 

Израиль расценивался предателем интересов социализ-

ма, начав сближение с Вашингтоном, чем изменил 

ожидаемой от него позиции нейтралитета в разгар меж-

блокового противостояния.  

Учитывая болезненную реакцию СССР по ряду ме-

ждународных и внутриполитических вопросов, Израи-

лю недоставало более гибкой дипломатической страте-

гии, о чем неоднократно увещевали такие кадровые 

израильские дипломаты и политики, как А. Левави,  

Ш. Эльяшив, М. Намир. 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Письмо временного поверенного в делах Израиля  

в СССР З. Аргамана Директору Восточноевропейско-

го Департамента МИД Израиля А. Левави 8 января 

1951 г. // Советско-израильские отношения. Т. 1.  

Кн. 2. М.: Междунар. отношения, 2000. С. 225–229.  

2. Аналитическая записка советника Миссии Израиля 

в СССР А. Левави «Глобальная политика и Изра-

иль» 6 июня 1949 г. // Советско-израильские отно-

шения. Т. 1. Кн. 2. М.: Междунар. отношения, 2000. 

С. 9–33. 

3. Письмо советника постоянного представительства 

Израиля при ООН Г. Рафаэля Послу Израиля  

в США, постоянному представителю Израиля при 

ООН А. Эбану, в Вашингтон 7 марта 1951 г. // Со-

ветско-израильские отношения. Т. 1. Кн. 2. М.: Ме-

ждунар. отношения, 2000. С. 237–239. 

4. Телеграмма Посланника СССР в Израиле П.И. Ер-

шова в МИД СССР 5 марта 1951 г. // Советско-

израильские отношения. Т. 1. Кн. 2. М.: Междунар. 

отношения, 2000. С. 235–236. 

5. U.S. and Israel Discuss Middle East Defense Organiza-

tion October 18, 1951. URL: 

www.jta.org/1951/10/18/archive/u-s-and-israel-discuss-

middle-east-defense-organization#ixzz2W6lTmF2x.  

6. Телеграмма № 92 Посланника СССР в Израиле  

П.И. Ершова в МИД СССР 29 ноября 1951 г. // 

Ближневосточный конфликт: Из документов архива 

внешней политики РФ. В 2 т. Т. 1. М.: МФД, 2003. 

С. 156–158. 

7. Справка Отдела стран Ближнего и Среднего Востока 

МИД СССР «К советско-израильским переговорам  

о передаче "русского имущества" в Израиле Совет-

скому Союзу» 8 мая 1951 г. // Советско-израильские 

отношения. Т. 1. Кн. 2. М.: Междунар. отношения, 

2000. С. 248–250.  

8. Телеграмма директора Восточноевропейского де-

партамента МИД Израиля А. Левави Посланнику 

Израиля в СССР М. Намиру 13 октября 1950 г. // 

Советско-израильские отношения. Т. 1. Кн. 2. М.: 

Междунар. отношения, 2000. С. 212–213. 

9. Справка Ближневосточного Отдела НКИД СССР  

20 октября 1945 г. // Советско-израильские отноше-

ния. Т. 1. Кн. 2. М.: Междунар. отношения, 2000.  

С. 129–131. 

10. Письмо заведующего отделом стран Ближнего  

и Среднего Востока МИД СССР С.Т. Базарова По-

сланнику СССР в Израиле П.И. Ершову 15 января 

1953 г. // Советско-израильские отношения. Т. 1.  

Кн. 2. М.: Междунар. отношения, 2000. С. 399–402. 

11. Запись беседы Первого Заместителя Министра Ино-

странных Дел СССР А.А. Громыко с Посланником 

Израиля В СССР Ш. Эльяшивом 17 июля 1951 г. // 

180 Вектор науки ТГУ. 2015. № 1 (31)

http://www.jta.org/1951/10/18/archive/u-s-and-israel-discuss-middle-east-defense-organization#ixzz2W6lTmF2x
http://www.jta.org/1951/10/18/archive/u-s-and-israel-discuss-middle-east-defense-organization#ixzz2W6lTmF2x


Р.Р. Мустаев   «Взаимоотношения СССР и Израиля в начале 1950-х годов…» 

 

Советско-израильские отношения. Т. 1. Кн. 2. М.: 

Междунар. отношения, 2000. С. 274–275. 

12. Телеграмма министра иностранных дел Израиля  

М. Шаретта Посланнику Израиля в СССР М. Нами-

ру 15 октября 1949 г. // Советско-израильские отно-

шения. Т. 1. Кн. 2. М.: Междунар. отношения, 2000. 

С. 85–86. 

13. Телеграмма Посланника Израиля в СССР М. Нами-

ра министру иностранных дел Израиля М. Шаретту 

21 октября 1949 г. // Советско-израильские отноше-

ния. Т. 1. Кн. 2. М.: Междунар. отношения, 2000.  

С. 87–89. 

14. Телеграмма Посланника СССР в Израиле П. Ершова 

в МИД СССР 21 марта 1952 г. // Советско-

израильские отношения. Т. 1. Кн. 2. М.: Междунар. 

отношения, 2000. С. 341.  

15. Выступления Посланника Израиля в Чехословакии 

и Венгрии Ш. Эльяшива на совещании дипломати-

ческих представителей Израиля в Тель-Авиве 17–21 

июля 1950 г. // Советско-израильские отношения.  

Т. 1. Кн. 2. М.: Междунар. отношения, 2000.  

С. 190–200. 

16. Из «Отчета Миссии СССР в государстве Израиль за 

период с образования государства в мае 1948 г. по 

декабрь 1949 г.» 10 марта 1950 г. // Советско-

израильские отношения. Т. 1. Кн. 2. М.: Междунар. 

отношения, 2000. С. 140–156. 

17. Аналитическая записка советника Миссии Израиля 

в СССР А. Левави «Глобальная политика и Изра-

иль» 6 июня 1949 г. // Советско-израильские отно-

шения. Т. 1. Кн. 2. М.: Междунар. отношения, 2000. 

С. 9–33. 

18. Телеграмма делегации Израиля на седьмой сессии 

Генеральной Ассамблеи ООН в МИД Израиля  

25 апреля 1953 г. // Советско-израильские отноше-

ния. Т. 1. Кн. 2. М.: Междунар. отношения, 2000.  

С. 440–442. 

19. Ленин (Ульянов) В.И. Мобилизация реакционных 

сил и наши задачи // Ленин–русские–евреи… М., 

1996. С. 40–48.  

20. Кошаровский Ю. Мы снова евреи. Очерки по исто-

рии сионистского движения в Советском Союзе.  

Т. 1. Иеруслаим: [б. и.], 2007. 443 с. 

21. Агурский М. Израильский советолог о русском 

Движении // Панорама. 1989. № 7. С. 3. 

22. Территориализм и сионизм – две стороны одной 

медали. URL: www.yazib.org/yb050302.html. 

23. Кожинов В. Сионизм М. Агурского и международ-

ный сионизм // Самиздат. URL: 

samlib.ru/k/kot_b/sionism.shtml. 

24. Об Еврейском антифашистском комитете : решение 

политбюро ЦК ВКП(б) от 20.11.1948. URL.: 

www.alexanderyakovlev.org/almanah/inside/almanah-

doc/78. 

25. Из протокола допроса Гофштейна Д.Н. 12.01.1949. 

URL: 

www.alexanderyakovlev.org/almanah/inside/almanah-

doc/81. 

26. Люкс Л. Еврейский вопрос в политике Сталина // 

Вопросы истории. 1999. № 7. С. 50. 

27. Говрин Й. Израильско-советские отношения: 1953–

1967. М.: Прогресс-Культура, 1994. 335 с. 

28. Телеграмма временного поверенного в делах СССР 

в Израиле А. Абрамова в МИД СССР 13 июня  

1952 г. // Советско-израильские отношения. Т. 1.  

Кн. 2. М.: Междунар. отношения, 2000. С. 354–357. 

29. Доклад Посланника Израиля в СССР Ш. Эльяшива  

в МИД Израиля 22 января 1953 г. // Советско-

израильские отношения. Т. 1. Кн. 2. М.: Междунар. 

отношения, 2000. С. 406–408. 

30. Письмо Посланника Израиля в СССР Ш. Эльяшива 

в МИД Израиля 10 февраля 1953 г. // Советско-

израильские отношения. Т. 1. Кн. 2. М.: Междунар. 

отношения, 2000. С. 426–429.  

31. Отчет о работе отдела Ближнего и Среднего Востока 

ВОКС по Израилю январь-февраль 1953 г. // Совет-

ско-израильские отношения. Т. 1. Кн. 2. М.: Между-

нар. отношения, 2000. С. 417–420. 

32. Телеграмма Посла Израиля в США, Постоянного 

Представителя Израиля при ООН А. Эбана в МИД 

Израиля 5 января 1953 г. // Советско-израильские 

отношения. Т. 1. Кн. 2. М.: Междунар. отношения, 

2000. С. 397.  

33. Телеграмма Посланника Израиля в СССР Ш. Элья-

шива В МИД Израиля 28 января 1953 г. // Советско-

израильские отношения. Т. 1. Кн. 2. М.: Междунар. 

отношения, 2000. С. 411. 

34. Циркулярная телеграмма генерального Директора 

МИД Израиля У. Эйтана дипломатическим предста-

вителям Израиля в западных странах и Югославии 

14 января 1953 г. // Советско-израильские отноше-

ния. Т. 1. Кн. 2. М.: Междунар. отношения, 2000.  

С. 398–399. 

35. Телеграмма временного поверенного в делах СССР 

в Израиле А. Абрамова в МИД СССР 19 октября 

1952 г. // Советско-израильские отношения. Т. 1.  

Кн. 2. М.: Междунар. отношения, 2000. С. 387–388. 

36. Нота Правительства СССР Правительству Израиля 

11 февраля 1953 г. // Советско-израильские отноше-

ния. Т. 1. Кн. 2. М.: Междунар. отношения, 2000.  

С. 430. 

 

REFERENCES 

1. A letter from chargé d'affaires ad interim of Israel in  

the USSR Z. Argaman to Director of East European 

Department of Ministry of Foreign Affairs of Israel  

А. Levavi dated 8 January 1951. Sovetsko-izrailskie 

otnosheniya. Moscow, Mezhdunarodnie otnosheniya 

publ., 2000, vol. 1, book 2, pp. 225–229.  

2. Report of the counsellor of Israel legation in  

the USSR А. Levavi “Global policy and Israel” dated 

6 June 1949. Sovetsko-izrailskie otnosheniya. Mos-

cow, Mezhdunarodnie otnosheniya publ., 2000, vol. 1, 

book 2, pp. 9–33. 

3. A letter from the counsellor of permanent representation 

of Israel under UNO G. Rafael to Ambassador of Israel 

in the USA, permanent representation of Israel under 

UNO А. Eban, to Washington dated 7 March 1951. 

Sovetsko- izrai lskie  o tnosheniya .  Moscow, 

Mezhdunarodnie otnosheniya publ., 2000, vol. 1, book 

2, pp. 237–239. 

4. A telegramme from the USSR envoy in Israel  

P.I. Ershov to the USSR Ministry of Foreign Affairs 

dated 5 March 1951. Sovetsko-izrailskie otnosheniya. 

Вектор науки ТГУ. 2015. № 1 (31) 181

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%88%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%AE%D0%BB%D0%B8%D0%B9
http://www.angelfire.com/sc3/soviet_jews_exodus/JewishHistory_s/JewishHistoryKosharovsky.shtml
http://www.angelfire.com/sc3/soviet_jews_exodus/JewishHistory_s/JewishHistoryKosharovsky.shtml
file:///C:/Users/1/Desktop/Users/Р/Documents/:
file:///C:/Users/1/Desktop/Users/Р/Documents/:
file:///C:/Users/1/Desktop/Users/Р/Documents/:


Р.Р. Мустаев   «Взаимоотношения СССР и Израиля в начале 1950-х годов…» 

 

Moscow, Mezhdunarodnie otnosheniya publ., 2000,  

vol. 1, book 2, pp. 235–236. 

5. U.S. and Israel Discuss Middle East Defense Organiza-

tion October 18, 1951. URL: 

www.jta.org/1951/10/18/archive/u-s-and-israel-discuss-

middle-east-defense-organization#ixzz2W6lTmF2x.  

6. Telegramme №92 from the USSR envoy in Israel  

P.I. Ershov to the USSR Ministry of Foreign Affairs 

dated 29 November 1951. Blizhnevostochniy konflikt: iz 

dokumentov vneshney politiki RF. Moscow, MFD, 2003, 

vol. 1, pp. 156–158. 

7. Report of Middle East countries Department of  

the USSR Ministry of Foreign Affairs “To the Soviet-

Israel negotiations about transition of "Russian proper-

ty" in Israel to the Soviet Union» dated 8 May 1951. 

Sovetsko- izrai lskie  o tnosheniya .  Moscow, 

Mezhdunarodnie otnosheniya publ., 2000, vol. 1, book 2, 

pp. 248–250.  

8. A telegramme from director of East European depart-

ment of Israel Ministry of Foreign Affairs А. Levavi to 

Israel Envoy in the USSR М. Namir dated 13 October 

1950. Sovetsko-izrailskie otnosheniya. Moscow, 

Mezhdunarodnie otnosheniya publ., 2000, vol. 1, book 2, 

pp. 212–213. 

9. Report of Middle East Department of National Com-

missariat of Foreign Affairs of the USSR dated 20 Oc-

tober 1945. Sovetsko-izrailskie otnosheniya. Moscow, 

Mezhdunarodnie otnosheniya publ., 2000, vol. 1, book 2, 

pp. 129–131. 

10.  A letter from the head of division of Middle East coun-

tries of the UUSR Ministry of Foreign Affairs  

S.Т. Bazarov to the USSR Envoy in Israel P.I. Ershov 

dated 15 January 1953. Sovetsko-izrailskie otnosheniya. 

Moscow, Mezhdunarodnie otnosheniya publ., 2000, vol. 

1, book 2, pp. 399–402. 

11.  Recording of the conversation between First Deputy 

Minister of Foreign Affairs of the USSR А.А. Gromyko 

and Israel Envoy in the USSR S. Eliashiv dated 17 July 

1951. Sovetsko-izrailskie otnosheniya. Moscow, 

Mezhdunarodnie otnosheniya publ., 2000, vol. 1, book 2, 

pp. 274–275. 

12.  A telegramme of Israel Minister of Foreign Affairs  

М. Sharett to Israel Envoy in the USSR М. Namir dated  

15 October 1949. Sovetsko-izrailskie otnosheniya. Mos-

cow, Mezhdunarodnie otnosheniya publ., 2000, vol. 1, 

book 2, pp. 85–86. 

13.  A telegramme of Israel Envoy in the USSR М. Namir 

to Israel Minister of Foreign Affairs М. Sharett dated  

21 October 1949. Sovetsko-izrailskie otnosheniya. Mos-

cow, Mezhdunarodnie otnosheniya publ., 2000, vol. 1, 

book 2, pp. 87–89. 

14.  A telegramme of the USSR Envoy in Israel P. Ershov 

in MFA of the USSR dated 21 March 1952. Sovetsko-

izrailskie otnosheniya. Moscow, Mezhdunarodnie 

otnosheniya publ., 2000, vol. 1, book 2, p. 341.  

15.  Statement of Israel Envoy in Check Republic and Hun-

gary S. Eliashiv at the meeting of diplomatic envoys of 

Israel in Tel Aviv on 17–21 July 1950. Sovetsko-

izrailskie otnosheniya. Moscow, Mezhdunarodnie 

otnosheniya publ., 2000, vol. 1, book 2, pp. 190–200. 

16.  From “Report of the USSR legation in Israel for  

the period of the state existence from May 1948 till De-

cember 1949” dated 10 March 1950. Sovetsko-izrailskie 

otnosheniya. Moscow, Mezhdunarodnie otnosheniya 

publ., 2000, vol. 1, book 2, pp. 140–156. 

17.  Report of Israel legation councellor in the USSR  

А. Levavi “Global policy and Israel” dated 6 June 1949. 

Sovetsko- izrai lskie o tnosheniya .  Moscow, 

Mezhdunarodnie otnosheniya publ., 2000, vol. 1, book 2, 

pp. 9–33. 

18.  A telegramme of Israel delegation on the seventh ses-

sion of UNO General Assembly in Israel MFA dated  

25 April 1953. Sovetsko-izrailskie otnosheniya. Mos-

cow, Mezhdunarodnie otnosheniya publ., 2000, vol. 1, 

book 2, pp. 440–442. 

19.  Lenin (Ulyanov) V.I. Mobilization of reactionary forc-

es and our objectives. Lenin–russkie–evrei… Moscow, 

1996, pp. 40–48.  

20.  Kosharovsky Yu. Mi snova evrei. Ocherki po istorii 

sionistskogo dvizheniya v Sovetskom Soyuze [We are  

the Hebrews again. Essays on the history of Zionist 

movement in the Soviet Union]. Ierusalim, 2007, vol. 1, 

443 p. 

21.  Agursky M. Israel Sovietologist about the Russian 

Movement. Panorama, 1989, no. 7, p. 3. 

22.  Territorial behavior and Zionism – two sides of  

the coin. URL: www.yazib.org/yb050302.html. 

23.  Kozhinov V. Zionism of М. Agurski and international 

Zionism. Samizdat. URL: 

samlib.ru/k/kot_b/sionism.shtml. 

24.  About Jewish anti-fascist committee: resolution of pol-

itburo of the Central Committee of the Russian Com-

munist Party(B) dated 20.11.1948. URL.: 

www.alexanderyakovlev.org/almanah/inside/almanah-

doc/78. 

25.  From transcript of D.N. Gofshtain’s interrogation dated 

12.01.1949. URL: 

www.alexanderyakovlev.org/almanah/inside/almanah-

doc/81. 

26.  Lyuks L. Jewish issue in Stalin’s policy. Voprosi 

istorii, 1999, no. 7, p. 50. 

27.  Govrin Y. Izrailsko-sovetskie otnosheniya: 1953-1967 

[Israel-Soviet relations: 1953–1967]. Moscow, Pro-

gress-Kultura publ., 1994, 335 p. 

28.  A telegramme of chargé d'affaires ad interim of  

the USSR in Israel А. Abramov to the USSR MFA dat-

ed 13 June 1952. Sovetsko-izrailskie otnosheniya. Mos-

cow, Mezhdunarodnie otnosheniya publ., 2000, vol. 1, 

book 2, pp. 354–357. 

29.  Report of Israel Envoy in the USSR S. Eliashiv to Isra-

el MFA dated 22 January 1953. Sovetsko-izrailskie 

otnosheniya. Moscow, Mezhdunarodnie otnosheniya 

publ., 2000, vol. 1, book 2, pp. 406–408. 

30.  A letter of Israel Envoy in the USSR S. Eliashiv to Is-

rael MFA dated 10 February 1953. Sovetsko-izrailskie 

otnosheniya. Moscow, Mezhdunarodnie otnosheniya 

publ., 2000, vol. 1, book 2, pp. 426–429.  

31.  Report on the work of Middle East department of 

VOKS for Israel dated January-February 1953. 

Sovetsko- izrai lskie o tnosheniya .  Moscow, 

Mezhdunarodnie otnosheniya publ., 2000, vol. 1, book 

2, pp. 417–420. 

32.  A telegramme of Israel Ambassador in the USA, UN 

Ambassador of Israel А. Eban to MFA of Israel dated  

5 January 1953. Sovetsko-izrailskie otnosheniya. Mos-

182 Вектор науки ТГУ. 2015. № 1 (31)

http://www.jta.org/1951/10/18/archive/u-s-and-israel-discuss-middle-east-defense-organization#ixzz2W6lTmF2x
http://www.jta.org/1951/10/18/archive/u-s-and-israel-discuss-middle-east-defense-organization#ixzz2W6lTmF2x
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%88%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%AE%D0%BB%D0%B8%D0%B9
http://www.angelfire.com/sc3/soviet_jews_exodus/JewishHistory_s/JewishHistoryKosharovsky.shtml
http://www.angelfire.com/sc3/soviet_jews_exodus/JewishHistory_s/JewishHistoryKosharovsky.shtml
http://www.angelfire.com/sc3/soviet_jews_exodus/JewishHistory_s/JewishHistoryKosharovsky.shtml
file:///C:/Users/Р/Documents/:
file:///C:/Users/Р/Documents/:
file:///C:/Users/Р/Documents/:


Р.Р. Мустаев   «Взаимоотношения СССР и Израиля в начале 1950-х годов…» 

 

cow, Mezhdunarodnie otnosheniya publ., 2000, vol. 1, 

book 2, p. 397.  

33.  A telegramme of Israel Envoy in the USSR S. Eliashiv 

to Israel MFA dated 28 January 1953. Sovetsko-

izrailskie otnosheniya. Moscow, Mezhdunarodnie 

otnosheniya publ., 2000, vol. 1, book 2, p. 411. 

34.  Circular telegramme of General Director of Israel MFA 

U. Aitan to diplomatic envoys of Israel in western coun-

tries and Yugoslavia dated 14 January 1953. Sovetsko-

izrailskie otnosheniya. Moscow, Mezhdunarodnie 

otnosheniya publ., 2000, vol. 1, book 2, pp. 398–399. 

35.  A telegramme of chargé d'affaires ad interim of  

the USSR in Israel А. Abramov to the USSR MFA dat-

ed 19 October 1952. Sovetsko-izrailskie otnosheniya. 

Moscow, Mezhdunarodnie otnosheniya publ., 2000,  

vol. 1, book 2, pp. 387–388. 

36.  Note of the USSR Government to Israel Government 

dated 11 February 1953. Sovetsko-izrailskie otnosheniya. 

Moscow, Mezhdunarodnie otnosheniya publ., 2000, vol. 1, 

book 2, p. 430. 

 

SOVIET-ISRAEL RELATIONS IN THE EARLY 1950s:  

THE CONTRADICTIONS OF ZIONIST AND COMMUNIST IDEOLOGIES 

© 2015 

R.R. Mustaev, post-graduate student 

Saint Petersburg State University, Saint Petersburg (Russia) 

 

Keywords: the USSR; Israel; Zionism; communism; cold war. 

Annotation: The article analyses the development of Soviet-Israel relations in the specified period against the back-

ground of American-Israel rapprochement. The research of Soviet-Israel relations of the beginning period arouses  

the definite scientific interest. The article studies various factors that influenced the dynamics of relations between Isr a-

el and the USSR. As the determinant factors we should mention the attitude of Israel towards the US regional military -

political initiatives, the problem of recovery of former Russian Empire’s property in Palestine, and the raised by Israel 

question about the status of Jewish people in the USSR and their immigration. Particular attention is given to the factor 

of anti-Soviet and anti-Zionist propaganda in the relations of these two states. The author considers the problem of con-

frontation of Zionist and Communist ideologies, and particularly in the context of personal attitude of Soviet leaders 

towards Zionism as the leading state and political ideology of Israel and the position of Israel Government in relation to 

the socialist system. The analysis of various Soviet and Israel diplomatic materials revealed that the relations between 

the USSR and Israel in this period represented the contradictory growing trend: from the formation of friendly symp a-

thy to the gradual cooldown and the diplomatic break. The foreign policy orientat ion of Israel played the key role in  

the height of inter-block opposition.  

The foreign policy «strategy of non-identification» with none of the blocks proclaimed by Israel at the beginning 

had a declarative, absolutely formal nature. Political Bureau of the CPSU recognized Israel as the betrayer of socialism 

interests: Israel began the rapprochement with Washington and shifted the attitude of neutrality in the face of the bip o-

lar confrontation.  
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Аннотация: В работе рассмотрены исторические этапы активности сделок слияний и поглощений. 

К основным целям данной работы можно отнести: представление теоретических аспектов, лежащих  

в основе осуществления сделок слияний и поглощений; проведение анализа основных исторических этапов осу-

ществления сделок слияний и поглощений; анализ характерных черт и особенностей каждого из этих этапов; рас-

смотрение текущих тенденций и глобальных трендов дальнейшего развития в области корпоративных сделок 

слияний и поглощений. 

Для достижения поставленных целей использовался ретроспективный подход, а также ведущие отечественные 

и зарубежные аналитические исследования и периодические издания, статистические данные специализирован-

ных информационных агентств и корпоративные финансовые отчеты компаний. 

В ходе исследования были рассмотрены 6 завершенных волн сделок слияний и поглощений. Для каждой из 

этих волн были описаны характерные особенности, отличающие данный исторический этап от других. Проанали-

зированы статистические данные в сфере сделок слияний и поглощений, которые позволили дать количественную 

и качественную характеристики текущим глобальным трендам и тенденциям, главным из которых является по-

степенное смещение акцента в области корпоративных сделок слияний и поглощений в Азиатско-Тихоокеанский 

регион. 

Сделаны выводы, что сделки слияний и поглощений имеют тенденцию к росту как в количественном, так и в 

объемном выражениях в периоды высоких темпов экономического роста, низких процентных ставок, подъема 

рынка акций, технологических изменений и изменений в нормативно-правовом регулировании. 

 

В то время как нет никаких сомнений, что деятель-

ность компаний в сфере сделок слияний и поглощений 

(M&A – от англ. mergers and acquisitions) будет про-

должать развиваться, отражая современные тенден-

ции, связанные с процессами глобализации, междуна-

родной конкуренцией и постоянно меняющимся нор-

мативно правовым регулированием, очень важным 

аспектом остается изучение уже накопленного опыта. 

Возможность проведения параллелей с прошлым 

должна нам помочь понять те идеи, которые лежат  

в основе данной деятельности, а также дать ответ на 

такие вопросы, как: когда стоит осуществлять приоб-

ретение, каким наилучшим образом структурировать  

и как финансировать будущую сделку слияния и по-

глощения? В связи с этим ретроспективный анализ  

и изучение так называемых волн M&A представляется 

особенно актуальной задачей. 

Существует две конкурирующие теории, которые 

пытаются объяснить феномен волнообразной активно-

сти осуществления сделок слияний и поглощений. Пер-

вая утверждает, что волны M&A сделок возникают то-

гда, когда компании из различных индустрий реагиру-

ют на шок или, другими словами, на качественное из-

менение в их операционной среде. К таким резким из-

менениям можно отнести: процесс дерегулирования, 

разработку новых технологий, возникновение новых 

каналов поставок и распределения, появление товаров-

субститутов или устойчивый рост цен на сырьевые то-

вары. Размер и длина волны зависит от того, как много 

отраслей подвержены данным шокам, а также насколь-

ко сильное влияние они имеют на ту или иную индуст-

рию. В ответ на данное обстоятельство многие фирмы 

внутри своей отрасли (или необязательно своей) по-

глощают всю или часть другой фирмы.  

Аргументы второй теории основываются на идее 

неправильной оценки стоимости компаний, которая 

предполагает, что менеджеры используют акции пере-

оцененных компаний с тем, чтобы приобрести активы 

недооцененных [1–3]. 

В условиях M&A сделок условно простым и быст-

рым способом оценки является сравнение рыночных 

мультипликаторов: цена акции к доходам на собствен-

ный капитал (P/E – от англ. Price to Earnings) или ры-

ночная стоимость собственного капитала к его балан-

совой стоимости (MV/BV – от англ. Market value to 

Book value) с мультипликаторами других компаний  

и среднеотраслевыми значениями. При этом, как пра-

вило, методом платежа выступают сами акции компа-

нии, которые, по оценкам менеджеров, в настоящий 

момент являются переоцененными. Значительное коли-

чество эмпирических исследований подтвердило, что 

долгосрочный процесс колебаний в рыночных оценках 

и число осуществленных в этот период сделок M&A 

имеют положительную корреляцию [4–6]. 

1-я волна (18901904 гг.)  

Данный период можно охарактеризовать как период 

горизонтальных сделок слияний и поглощений. Гори-

зонтальная сделка M&A представляет собой бизнес-

консолидацию фирм, которые оперируют внутри одной 

индустрии и зачастую являются конкурентами. Ключе-

выми факторами, способствующими осуществлению 

множества сделок M&A в данный период, являются: 

борьба за эффективность, технологические изменения, 

отсутствие четкого правового регулирования в области 

антимонопольного законодательства и ряд других.  

В результате это привело к концентрации капитала в 

таких отраслях, как угольная, металлообрабатывающая, 

нефтяная промышленность, транспорт и др. [7; 8]. 

Так, в 1901 г. J.P. Morgan и Elbert H. Gary создали 

первую американскую миллиардную компанию  

U.S. Steel. Согласно данным Международной ассоциа-

ции стали, в 2013 г. компания заняла 13-е место среди 

крупнейших мировых производителей стали [9]. U.S. Steel 

была основана благодаря объединению Carnegie Steel 
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Company, Federal Steel Company и National Steel Company, 

в дальнейшем поглотив еще порядка 785 различных ком-

паний из данной отрасли. Другими гигантами, основан-

ными в этот же период, были Standard Oil, Eastman 

Kodak, American Tobacco, General Electric.  

Однако паника 1904 г. и 1907 г. на финансовых 

рынках, принятие антимонопольных законов, которые 

ограничивали горизонтальные сделки слияний и по-

глощений, а также начавшаяся Первая мировая война 

явились основными причинами завершения данного 

бума M&A сделок. 

2-я волна (1918–1929 гг.) 

Активность заключения сделок слияний и поглоще-

ний была обусловлена прежде всего завершением Пер-

вой мировой войны и начавшимся экономическим рос-

том (в первую очередь в США). В этот период наблю-

дается дальнейшая консолидация внутри индустрий, 

которая была характерна первой волне, но при этом 

значительно возросло количество вертикальных сделок 

M&A. Вертикальной называется сделка, при которой 

осуществляется бизнес-консолидация компаний, произ-

водящих различные товары и услуги, но при этом дан-

ные компании оперируют на различных уровнях общей 

технологической цепочки поставок внутри конкретной 

отрасли [10]. 

Примером может служить компания Ford, которая 

интегрировала в себе различные направления бизнеса, 

начиная с производства автомобилей и возведения ста-

лелитейных заводов и до строительства железных дорог 

и угольных шахт. По данным на июль 2014 г., компания 

занимает 26-е место среди крупнейших компаний мира 

в рейтинге Fortune Global 500 с выручкой в 146,92 млрд 

дол. США [11]. 

Завершился этот период крахом финансового рынка, 

который привел к Великой депрессии 1929–1933 гг.  

в США. 

3-я волна (1955–1969 гг.) 

Эра конгломератов. Конгломерат – это объединение 

двух или более компаний из абсолютно разных отрас-

лей в одну группу, зачастую целью подобного решения 

является желание диверсифицировать бизнес. Данный 

период характеризуется высокими значениями мульти-

пликатора Price-to-Earnings многих компаний и показа-

теля «доход на акцию» (EPS – от англ. earnings per 

share). Компании с высоким значением P/E часто при-

обретали компании, у которых данный показатель был 

на существенно низких уровнях, увеличивали EPS объ-

единенной компании, что, в свою очередь, уже вело  

к росту цены акции конгломерата. Для того чтобы под-

держивать данный пирамидальный эффект, целевые 

компании должны иметь достаточные темпы роста 

прибыли, чтобы оставаться привлекательными для 

приобретения инвесторами по значительно большим 

рыночным мультипликаторам. Со временем количество 

компаний с высокими темпами роста по отношению  

к компаниям с низким значением мультипликатора P/E 

уменьшилось, конгломераты приобретали компании 

цели по завышенным ценам, в дополнение возросшая 

долговая нагрузка вызвали коллапс данной схемы,  

что и привело к кризису. Среди образованных в этот 

период конгломератов можно назвать такие, как IT&T 

(Harold Geneen), LTV (Jimmy Ling), Teledyne (Henry 

Singleton) и др. [12–14]. 

Кроме кризиса 1968–1969 гг. на завершение третьей 

волны сделок M&A повлияли крушение Бреттон-

Вудской валютной системы, нефтяной кризис 1971 г.  

и ряд других событий. Так, в 1973 г. Германия впервые 

ввела надзор за сделками слияний и поглощений,  

а США усилили законодательство в этой сфере приня-

тием закона Харта-Скотта-Родино, который уточнял 

предварительную процедуру контроля над осуществле-

нием сделок M&A. 

4-я волна (1974–1989 гг.) 

Этот период характеризуется распадом большинства 

конгломератов, ростом корпоративного рейдерства, 

распространением недружественных поглощений  

и ростом числа LBO (от англ. leverage buy out; рус. – 

финансируемый выкуп) как превалирующей стратегии 

рейдерского приобретения. Финансируемый выкуп, или 

LBO, подразумевает под собой такой вид деятельности, 

при котором компания выкупается за счет заемных 

средств.  

В 1974 г. было успешно проведено первое крупное 

враждебное приобретение. Крупнейший инвестицион-

ный банк Morgan Stanley от имени компании INCO (In-

ternational Nickel Company) осуществил поглощение 

компании ESB (Electric Storage Battery Company), от-

крыв тем самым остальным глобальным инвестицион-

ным банкам двери для осуществления враждебных по-

глощений от имени рейдерских компаний. Ранее круп-

нейшие инвестиционные институты отказывались от 

осуществления враждебных поглощений, данной дея-

тельностью занимались мелкие компании [14]. 

С ростом числа сделок LBO все большую популяр-

ность как главного источника финансирования получа-

ли высокодоходные, но и в то же время имеющие высо-

кий риск дефолта инструменты, в частности junk bonds 

(рус. – мусорные облигации). Последующий коллапс 

рынка данных облигаций наряду с замедлившимся рос-

том экономики, а также нарастающие финансово-

кредитные проблемами коммерческих банков привели 

к завершению четвертой волны сделок слияний и по-

глощений. 

5-я волна (1992–2000 гг.) 

Период с 1992 г. по 2000 г. можно назвать временем 

мегасделок. Во время пятой волны многие компании 

достигли беспрецедентного размера и глобального раз-

маха. Основными катализаторами подобной активности 

явились следующие: небывалая экономическая экспан-

сия, рост числа и объемов долларовых сделок, подъем 

рынка акций США, не прерывающийся на спады или 

рецессию, начавшаяся информационно-технологичес-

кая революция, усиливающиеся процессы дерегулиро-

вания, снятие торговых барьеров (в 1992 г. государства, 

входившие в Европейское сообщество, подписали Маа-

стрихтский договор – договор о создании Европейского 

союза, положивший основу экономическому и валют-

ному союзу, общей внешней политике и политике 

безопасности, а также политике в области внутренних 

дел и юстиции) и глобальный тренд на пути к привати-

зации. Кроме этого, нельзя не отметить тот факт, что 

данный период экономического процветания и всеоб-

щей мировой экономической и политической либерали-

зации совпал с крушением СССР и последующим глу-

боким всесторонним кризисом как в России, так и во 

многих других странах социалистического блока [14]. 
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Глобальная конкуренция, в которой действовали 

многие компании, побуждала их осуществлять сделки 

M&A, становясь все больше, чтобы поддерживать 

впечатляющие достигнутые уровни рыночных муль-

типликаторов, по которым торговались эти компании, 

а также, таким образом, противостоять нарастающей 

конкуренции. К мегасделкам M&A этого периода 

можно отнести такие, как: Citibank и Travelers, 

Chrysler и Daimler Benz, Exxon и Mobil, Boeing  

и McDonnell Douglas, AOL и Time Warner, Vodafone  

и Mannesmann. Если в 1992 г. суммарный мировой 

объем сделок слияний и поглощений составлял поряд-

ка 342 млрд долл. CША, то к 2000 г. этот показатель 

достиг значения 3,3 трлн долл. США (увеличение объ-

ема более чем в 9,5 раза за 8 лет) [15]. 

2000 г. начался с анонсирования одной из рекорд-

ных сделок M&A на 186,2 млрд долл. США между Time 

Warner (медиагигант) и AOL (America Online Inc. – ком-

пания интернет-услуг). Однако после пятилетнего не-

прерывного роста в сфере телекоммуникаций, медиа  

и технологий наметилось замедление в данной отрасли. 

Всеобщее падение активности M&A сделок началось  

с финансовых проблем телекоммуникационных компа-

ний и последующим коллапсом и схлопыванием пузы-

ря на рынке интернет-компаний, так называемый dot-

com bubble, когда акции технологических, интернет-  

и других сопряженных компаний обрушились до ми-

нимальных значений. Индекс NASDAQ упал на 50 % 

(NASDAQ – биржа, специализирующаяся на торговле 

акциями высокотехнологичных компаний), многие 

компании потеряли также порядка 50 % рыночной ка-

питализации, а некоторые из них – 98 %. Кроме этого, 

практически полностью прекратил свое существование 

рынок junk bonds, а коммерческие банки серьезно уже-

сточили требования к выдаче кредитов [16]. 

Как ни странно и к всеобщему удивлению, шестая 

волна сделок слияний и поглощений началась всего 

через три года после данного кризиса. 

6-я волна (2003–2007 гг.) 

Среди принципиальных факторов, которые послу-

жили началом роста количества и объемов сделок M&A 

в этот период, можно отметить следующие: процесс 

глобализации, поощрение государствами таких стран, 

как Франция, Италия, Россия, создания крупных ком-

паний-чемпионов, рост цен на сырьевые товары, дос-

тупность низкопроцентного финансирования, активи-

зирующаяся деятельность хедж-фондов, огромный рост 

фондов частных инвестиций, основной целью которых 

является инвестирование в акции компаний, не коти-

рующихся на фондовой бирже. К 2006 г. мировой объ-

ем сделок слияний и поглощений достиг значений  

3,4 трлн долл. США по сравнению с 1,2 трлн долл. 

США в 2002 г. [15]. 

Однако политика поощрения кредитования по низ-

ким процентным ставкам и снижение требований для 

их получения привели к тому, что многие кредитные 

организации нарастили громадный портфель высоко-

рискованных, слабо обеспеченных кредитов (в основ-

ном ипотечных), в результате увеличилось количество 

невыплат по ипотечным кредитам и участились случаи 

отчуждения банкам заложенного имущества. В допол-

нение к этому резкое падение цен на недвижи-

мость, несмотря на тщетные попытки финансовых ин-

ститутов реструктуризировать свои долги, привело  

в 2008 г. к ипотечному кризису в США, банкротству 

ряда финансово-инвестиционных институтов и паде-

нию цен на ценные бумаги, обеспеченные субстандарт-

ными закладными. Результатом данного ипотечного 

кризиса стало его перерастание в мировой финансовый 

кризис и завершение активности на рынке слияний  

и поглощений [17; 18; 16]. 

Настоящее время 

Сейчас, на мой взгляд, еще рано говорить о новой 

волне сделок слияний и поглощений, ее временном го-

ризонте и отличительных чертах, однако охарактеризо-

вать сложившуюся ситуацию и проанализировать тен-

денции, которые наметились с оживлением активности 

в данной сфере, можно уже сейчас. 

Согласно данным Clifford Chance, LLP наблюдается 

восходящий тренд в глобальной активности сделок 

слияний и поглощений, что может свидетельствовать  

о предварительном восстановлении доверия к осущест-

влению данных сделок после острой фазы мирового 

финансового кризиса. По итогам 2013 г. глобальное 

количество составило порядка 6500 сделок, а их сум-

марный объем достиг 2100 млрд долл (табл. 1). (Для 

сравнения: 2009 г. – около 5400 сделок, суммарный 

объем – порядка 1720 млрд долл.) [19; 20]. 

 

 

Таблица 1. Отраслевая структура объема  

сделок M&A в 2013 г. 

 

Отрасль 
Объем, млрд. 

долл. США 

Изменение 

к 2012 г., % 

Телекоммуникации, 

медиа и технологии 
505 +8,5 

Энергетика  

и добывающая про-

мышленность 

425 -6,1 

Ретейл и сектор  

потребительских 

товаров  

285 -1,4 

Финансовые услуги  240 -2,0 

Химическая про-

мышленность  
220 -2,6 

Недвижимость  

и строительство 
180 +2,8 

Здравоохранение 175 +0,1 

Транспорт 70 +0,4 
Источник: Clifford Chance: Insight into M&A trends, 2014 

 

 

Таким образом, наибольшая доля в структуре сделок 

M&A принадлежит сектору телекоммуникаций, медиа 

и технологий, который продемонстрировал значитель-

ный рост в 2013 г. Во многом такому результату поспо-

собствовала сделка Verizon и Vodafone – третья по 

величине транзакция в корпоративной истории –  

130 млрд долл. США. 

Как видно, наблюдается разнонаправленная регио-

нальная динамика в глобальной активности осуществле-

ния сделок слияний и поглощений (табл. 2). Несмотря 

186 Вектор науки ТГУ. 2015. № 1 (31)



А.Д. Саратовский   «Международные волны сделок слияний и поглощений» 

 

на стремительный рост сделок M&A в Азиатско-

Тихоокеанском регионе, на текущий момент США ос-

таются лидерами в данной сфере. 

 

 

Таблица 2. Региональная структура объема  

сделок M&A во II полугодии 2013 г. 

 

Отрасль 

Объем, 

млрд долл. 

США 

Изменение  

к I полугодию 

2013 г., % 

Северная Америка 977 +57 

Европа 631 -9 

Азиатско-

Тихоокеанский регион 
414 +36 

Латинская Америка  95 +7 

Африка  64 -11 
Источник: Clifford Chance: Insight into M&A trends, 2014 

 

 

Подводя итог, можно сделать вывод, что модели 

сделок слияний и поглощений, а также их эффектив-

ность значительно отличаются друг от друга при пере-

ходе от одного исторического этапа к другому, при 

этом остаются общие элементы, присущие каждой из 

этих волн. Сделки M&A имеют тенденцию к росту как 

в количественном, так и в объемном выражениях в пе-

риоды высоких темпов экономического роста, низких 

процентных ставок, подъема рынка акций, технологи-

ческих изменений и изменений в нормативно-правовом 

регулировании. 
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Аннотация: В статье раскрываются актуальные вопросы повышения эффективности управления муниципаль-

ными финансами на примере социально-экономического развития Камчатского края. Важнейшей задачей финан-

совой политики на современном этапе экономических отношений является эффективное использование бюджет-

ных средств и качественное управление государственными и муниципальными финансами. Субъекты Российской 

Федерации озадачены разработкой и практическим применением различных методических подходов, позволяю-

щих при распределении государственной финансовой помощи оценить эффективность деятельности местных ор-

ганов власти, ориентируясь на результаты увеличения доходной базы. В связи с этим в бюджете создаются специ-

альные фонды, направленные на различные цели стимулирования. 

Вышеобозначенное доказательно по введению в перечень оценочных критериев, определяющих динамику 

расширения налоговой базы налога на имущество физических лиц и земельного налога, а также характеризующих 

работу с активами, включающими землю и недвижимость, в частности, создание базы и ведение учета муници-

пального имущества. 

Муниципалитеты без ущерба размеру и качеству услуг, предоставляемых населению бесплатно, могут пере-

смотреть установление заданий по привлечению дополнительных объемов финансовых средств муниципальными 

учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления. В методике по повышению эффек-

тивности управления муниципальными финансами следует взять за основу включение показателей динамики 

развития налоговой базы по единому налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы 

налогообложения, и динамику развития налоговой базы по единому налогу на вмененный доход для отдельных 

видов деятельности. 

Расчет показателей динамики развития налоговой базы по единому налогу позволяет проводить мониторинг 

эффективности управления муниципальными финансами на региональном и муниципальном уровнях. Обозначен-

ная методика способствует: формированию финансов общественного сектора; эффективности решений админист-

ративного уровня власти; обеспечению по результатам деятельности мониторинговой информацией; стимулиро-

ванию по эффективному использованию собственности муниципального образования, наращиванию и увеличе-

нию собственной доходной базы и бюджетных доходов; с учетом весовых коэффициентов распределению стиму-

лирующей части средств фонда финансовой поддержки. 

 

В соответствии с распоряжением Правительства РФ 

от 30.12.2013 № 2593-р «Об утверждении Программы 

повышения эффективности управления общественными 

(государственными и муниципальными) финансами на 

период до 2018 года» [1] на местах разрабатываются 

стратегии развития на среднесрочную перспективу. 

Результатом административной реформы в России ста-

ло перераспределение в пользу субъектов РФ полномо-

чий в ключевых сферах деятельности [2]. Поэтому важ-

нейшей задачей финансовой политики на современном 

этапе развития экономических отношений является 

высокая оценка управления государственными и муни-

ципальными финансами и в целом качество использо-

вания бюджетных средств. 

Сегодня акцент делается на управление не бюджет-

ными затратами, а результатами, т. е. распределение 

бюджетных ресурсов зависит от достижения заплани-

рованных конечных результатов, которые в дальней-

шем направляются на выполнение экономических  

и социальных задач [3]. 

Субъекты Российской Федерации озадачены разра-

боткой и практическим применением различных мето-

дических подходов, позволяющих при распределении 

государственной финансовой помощи оценить эффек-

тивность деятельности местных органов власти, ориен-

тируясь на результаты увеличения доходной базы.  

В связи с этим в бюджете создаются специальные фон-

ды, к которым можно отнести: инвестиционный, сти-

мулирующий, фонд муниципального развития, фонд 

реформирования муниципальных финансов и др., на-

правленные на различные цели стимулирования. Еди-

ницы измерения специального фонда могут быть раз-

личные (рис. 1). 

Показатель объема фонда финансовой поддержки 

используется для сбалансированного бюджетирования 

всех муниципальных образований, его оценочным кри-

терием выступает среднее значение по региону. 

На основе анализа нормативной базы субъектов Рос-

сийской Федерации, регулирующей вопросы межбюд-

жетных отношений, уточнено, что все применяемые ре-

гионами подходы к распределению средств специального 

фонда следует объединить в две группы: 1-я группа – это 

конкурсная основа распределения средств; 2-я группа – 

это расчет стимулирующих дотаций на основе использо-

вания повышающих коэффициентов. 

В первой группе стимулирующий фонд предполага-

ет инвестиционные цели использования, при этом оп-

ределяются шесть основополагающих критериев: 

1) значимость и актуальность решаемой задачи для му-

ниципалитета. Данный оценочный критерий опирается 
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Рис. 1. Возможные единицы измерения специального фонда 

 

 

на значение удельного веса населения в рамках муни-

ципального образования, где осуществление вышеобо-

значенной программы является значимой и актуальной; 

2) уровень платежеспособности муниципального обра-

зования, учитывающего условия собственной доходно-

сти и софинансирования из фонда муниципального раз-

вития, а также наличие заемных средств; 3) степень 

готовности программы к реализации как со стороны 

полной готовности необходимых документов, так и по 

уровню проработанности альтернативных вариантов; 

4) эффективность программы, заключающаяся в обра-

зовании новых рабочих мест, определении срока реали-

зации программы и срока действия программы; 

5) полная стоимость программы; 6) определение доли 

софинансирования в общей стоимости программы му-

ниципального развития. 

При прохождении конкурсного отбора акцент ста-

вится на высокое значение первых четырех критериев  

и минимальное значение двух последних. Данный под-

ход характеризуется как наиболее эффективный и отве-

чает стимулирующим целям политики выравнивания. 

Практическое применение обозначенного подхода при 

распределении средств фондов развития сталкивается с 

проблемами организационного характера. Однако уже 

на протяжении многих лет эти вопросы остаются дис-

куссионными. 

Во второй группе на основе повышающих коэффи-

циентов проводится расчет стимулирующих дотаций. 

Оценочным критерием в данной группе является пере-

чень показателей, характеризующих итог финансовой 

деятельности органов власти или социально-эко-

номического развития территории за отчетный период. 

Данные оценочные показатели способствуют определе-

нию доли участия муниципального образования в рас-

пределяемом фонде. Методически не прописан состав 

оценочных критериев, отражающих реальность дел, 

объем необходимых данных для проведения анализа,  

а также удельный вес их общей значимости, что обу-

славливает определенные затруднения при разработке  

и применении предоставленного подхода. 

Следует отметить и то, что регионы используют ин-

терпретационную методику финансового положения и 

качества управления финансами субъектов РФ и муни-

ципальных образований, утвержденную Минфином РФ 

[4]. Однако по субъектам РФ перечень индикаторов  

и балльные оценки имеют определенное отличие. Так, 

по Краснодарскому краю используются 6 блоков оце-

ночных индикаторов, в которые входят 102 показателя 

РФ [5]. Количество же оцениваемых критериев в Воро-

нежской области доходит до 52 [6]. 

В сфере межбюджетных отношений политика орга-

нов власти Камчатского края сосредоточена на совер-

шенствовании и эффективности распределительного 

механизма финансовой помощи. 

В методику распределения дотаций внесены из-

менения, направленные на повышение эффективно-

сти управления финансами муниципальных образо-

ваний [7]. В расчет показателя суммы дотаций из 

фонда финансовой поддержки введена стимулирую-

щая составляющая. Общий размер дотаций для му-

ниципального образования (Дj) предложено рассчи-

тывать по формуле: 

 

Дi=ДiБО+ДiСТИМ                (1), 

 

где ДiБО – величина дотации i-ому муниципальному 

району или городскому округу в финансовом году, 

направленная на выравнивание их бюджетной обеспе-

ченности; 

ДiСТИМ – величина дотации i-ому муниципальному рай-

ону или городскому округу в финансовом году, направ-

ленная на стимулирование достижений наилучших по-

казателей деятельности. 

Расчет стимулирующего показателя основан на дан-

ных, характеризующих динамику сбора поступлений 

доходов от местных налогов и использования имущест-

ва, выплат населения за услуги ЖКХ, а также сокраще-

ния кредиторской задолженности бюджета. 

Безусловно, обозначенные изменения способствуют 

эффективному распределению бюджетных средств, 

увеличению заинтересованности муниципальной адми-

нистрации в повышении конечных результатов дея-

тельности. По нашему мнению, перечень индикаторов 

вышеобозначенной методики может быть дополнен 

рядом показателей, повышающих эффективность 

управления муниципальными финансами (таблица 1). 

Следует раскрыть значение некоторых показате-

лей, так: 

1) показатель К2i – это коэффициент, определяющий 

увеличение местных налоговых поступлений и доходов 

от использования имущества. По итогам работы фис-

кальных органов проводится расчет динамики попол-

нения бюджета. Следует отметить, что данная расчет-

ная методика не совершенна, так как не игнорирует 

 
В процентном  
соотношении  

от фонда финансовой 
поддержки 

 

Разница  

между совокупным 

объемом фонда 

финансовой 

поддержки  

и объемом фонда 

финансовой 

поддержки 

 
В твердой сумме, 
зафиксированной  

в законе о бюджете  
на очередной 

финансовый год 
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Таблица 1. Дополнительные коэффициенты, участвующие в расчете стимулирующих дотаций,  

способствующих увеличению результатов деятельности 

 

Условное 

обозначение 
Наименование коэффициента Алгоритм расчета 

К1 
Коэффициент, определяющий сокращение объема креди-

торской задолженности местного бюджета 
К1i=1+(Сi

КЗ–СКЗ)/ СКЗ 

К2 
Коэффициент, увеличивающий поступление доходов от 

местных налогов и доходов от использования имущества 
К2i=1+(Тi

НД–ТНД)/ ТНД 

К3 
Коэффициент развития базы налогообложения по единому 

налогу, с применением УСН 
К3i=1+(Тi

ус–Тус)/ Тус 

К4 
Коэффициент развития базы налогообложения по ЕНВД 

для отдельных видов деятельности 
К4i=1+(Тi

енвд–Тенвд)/ Тенвд 

К5 
Коэффициент развития базы налогообложения по налогу на 

имущество физических лиц 
К5i=1+(Тi

им–Тим)/ Тим 

К6 
Коэффициент развития базы налогообложения по земель-

ному налогу 
К6i=1+(Тi–Тз)/ Тз 

К7 

Коэффициент сокращения недоимки по налоговым плате-

жам в местный бюджет к объему налоговых доходов мест-

ного бюджета 

К7i=1+(Сi
н–Сн)/ Сн 

 

 

изменения в налоговом законодательстве. Вышеизло-

женные причины позволяют целесообразно использо-

вать налоговый потенциал муниципальных образова-

ний, характеризующий работу местных органов власти 

по увеличению налоговых платежей в бюджет, а не до-

вольствоваться фактическими данными по налоговым 

сборам. Современная экономическая ситуация требует 

от местных органов власти решения проблемы напол-

нения бюджета, связанной с реализацией налоговой 

политики [8]. 

В целях обеспечения полноты учета налогоплатель-

щиков в рамках полномочий муниципальной админист-

рации проводится разработка и осуществление меро-

приятий, направленных на выявление собственников 

земельных ресурсов, недвижимого имущества, не под-

верженных налогообложению [9–12]. В данном случае 

упор органов власти должен быть сосредоточен на фор-

мировании информационной базы для проведения работ 

по взысканию налоговых недоимок. Создание опреде-

ленных условий, направленных на сокращение очередей, 

ускорение сроков оформления соответствующих доку-

ментов, консультационно-разъяснительные мероприятия 

для населения, являющегося потенциальным налогопла-

тельщиком, способствует притоку доходов, основанных 

на налоговых сборах и платежах.  

Вышеобозначенное доказательно к введению  

в перечень оценочных критериев, определяющих ди-

намику расширения налоговой базы по налогу на 

имущество физических лиц и земельному налогу,  

а также характеризующих работу с активами, вклю-

чающих землю и недвижимость, в частности, созда-

ние базы и ведение учета муниципального имущест-

ва. Однако существуют различные мнения по харак-

теру оценочных показателей. 

Ю.Ю. Чалая рассматривает значение показателей 

мониторинга и оценки качества управления муници-

пальными финансами, критерии оценки показателей 

качества управления муниципальными финансами, по-

рядок применения результатов мониторинга и оценки 

основополагающими [13]. 

А.В. Тараскина, И.В. Чирикова рассматривают в каче-

стве модели управления бюджетными средствами «бюд-

жетирование, ориентированное на результаты в рамках 

среднесрочного финансового планирования». В связи  

с этим актуален анализ эффективности деятельности рас-

порядителей бюджетных средств [14]. 

Муниципалитеты без ущерба размеру и качеству ус-

луг, предоставляемых населению бесплатно, могут пере-

смотреть установление заданий по привлечению допол-

нительных объемов финансовых средств муниципаль-

ными учреждениями, находящимися в ведении органов 

местного самоуправления. В методике по повышению 

эффективности управления муниципальными финансами 

следует взять за основу включение показателей ди-

намики развития налоговой базы по единому налогу, 

взимаемому в связи с применением упрощенной си-

стемы налогообложения, и динамику развития налоговой 

базы по единому налогу на вмененный доход для 

отдельных видов деятельности. 

Эффективность управления муниципальными фи-

нансами базируется на принципах бюджетной системы 

РФ, закрепленных в Бюджетном кодексе РФ, особен-

ную роль при этом играют принципы самостоятель-

ности бюджетов и результативности и эффективности 

использования бюджетных средств [15]. 

Очень важной проблемой фискальных органов 

являентся наличие недоимки по налоговым платежам, 

относящейся к решению вопроса местной администра-

ции и налоговых структур. Таким образом, в перечень 

индикаторов, отвечающих за эффективность управле-

ния муниципальными финансами, следует включить 

прирост недоимки по налоговым платежам к общему 

объему доходов бюджета. 

2) показатель К3i – коэффициент, определяющий 

увеличение уровня собираемости платежей населе-

ния за услуги ЖКХ, косвенно характеризующий 

деятельность администраций, так как сбором дан-

ных поступлений занимаются управляющие компа-

нии. Адекватность данного показателя характеризу-

ется выделением и отслеживанием доли квартиро-
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съемщиков, получающих льготы по субсидиям. Од-

нако необходимо отметить высокую трудоемкость 

ведения данного учета.  

Расчет стимулирующей составляющей фонда фи-

нансовой поддержки г. о. Камчатского края следует 

дополнить расчетом коэффициентов К1 и К2; К3 и К7. 

Поскольку данная методика направлена на эффектив-

ность управления муниципальными финансами, воз-

можно ее практическое применение в муниципальных 

образованиях Камчатского края. Основными эконо-

мическими направлениями Камчатского края являют-

ся добыча и переработка морских биоресурсов. Так,  

в 2014 году региональный валовой продукт края был 

оценен на уровне 100 млрд рублей. Наибольшую до-

лю 20 % в производстве валового регионального про-

дукта занимает рыбная отрасль, это обусловлено по-

ложительной тенденцией роста промышленного про-

изводства. Необходимо отметить и то, что социально-

экономическое развитие Камчатского края за ряд по-

следних лет характеризуется многоотраслевым харак-

тером экономического развития края, повышением 

важнейших показателей развития региона и сохране-

нием положительных тенденций в формировании ос-

новных показателей бюджета. 

Для 2014 года отличительной характеристикой яви-

лось то, что отмечался рост налогооблагаемой базы по 

земельному налогу и налогу на имущество физических 

лиц практически по всем муниципальным образовани-

ям. Фактором влияния в данном случае стало уточне-

ние государственными структурами сроков оконча-

тельной приватизации, стимулирующее собственников 

на регистрацию своих прав по имуществу. Динамика 

изменения дотаций по стимулированию на достижение 

наилучших показателей деятельности в 2014 году  

по муниципальным образованиям Камчатского края, 

тыс. руб., с учетом действующей и предполагаемой 

методики представлена на рисунке 2. 

На уровне муниципального образования использо-

вание вышеобозначенной методики позволит дать ис-

тинную характеристику возможностей налоговой поли-

тики, интегрирующие стимулирующие элементы в за-

интересованности муниципальной администрации  

в наращивании и эффективном использовании собст-

венной налоговой базы. 

На эволюцию контрольных институтов государства 

оказывают влияние реальные противоречия, несовпа-

дения интересов и целей деятельности всех элементов 

социально-экономической структуры общества [16]. 

Низкие темпы роста региональной экономики 

зачастую обусловлены малой эффективностью  

деятельности ключевых промышленных предприятий 

региона [17]. 

В динамике оценку качества управления доходами 

муниципальных образований можно дать на основе их 

ранжирования по степени возрастания суммарного по-

вышающего коэффициента (Кiстим). Так, на основе дан-

ного показателя по итогам 2014 года определена высо-

кая оценка качества управления доходами муниципаль-

ных образований в городе Петропавловске-Камчатском 

и Усть-Большерецком муниципальном районе, низкая 

оценка определена в Олюторском районе. 

Расчет вышеобозначенных показателей позволяет 

проводить мониторинг эффективности управления му-

ниципальными финансами на региональном и муници-

пальном уровнях. Обозначенная методика способствует: 

формированию финансов общественного сектора; эф-

фективности решений административного уровня вла-

сти; обеспечению по результатам деятельности монито-

ринговой информацией; стимулированию по эффектив-

ному использованию собственности муниципального

 

 
 

1 Алеутский муниципальный район 8 Усть-Большерецкий муниципальный район 

2 Быстринский муниципальный район 9 Усть-Камчатский муниципальный район 

3 Вилючинский городской округ 10 Карагинский муниципальный район 

4 Елизовский муниципальный район 11 Олюторский муниципальный район 

5 Мильковский муниципальный район 12 Пенжинский муниципальный район 

6 Петропавловск-Камчатский городской округ 13 Тигильский муниципальный район 

7 Соболевский муниципальный район 14 Городской округ «Поселок Палана» 

 

Рис. 2. Динамика изменения стимулирующих дотаций муниципальным образованиям Камчатского края  

за лучшие результаты деятельности в 2014 году с учетом действующей и предполагаемой методики, тыс. руб. 
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образования, наращиванию и увеличению собственной 

доходной базы и бюджетных доходов; с учетом весо-

вых коэффициентов распределению стимулирующей 

части средств фонда финансовой поддержки.  

В заключение необходимо отметить, что расчет на-

логового потенциала, изменение методики распределе-

ния стимулирующей части фонда финансовой под-

держки муниципальных образований предоставляет 

возможность использовать результаты исследования 

при: обосновании финансово-бюджетной политики ад-

министрации региона; обосновании параметрических 

значений показателей, участвующих в формировании 

бюджетов; определении уровня финансовой самодоста-

точности территории; разработке базы собственных 

доходов; учете финансового положения бюджетов  

и фискальных усилий местных органов власти при рас-

пределении помощи из фондов финансовой поддержки; 

обобщении состояния межбюджетных взаимоотноше-

ний в регионе. Вышеобозначенное является основой 

функционирования механизма поощрения и способст-

вует повышению эффективности управления муници-

пальными финансами. 
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Keywords: municipal finance; management efficiency; financial support; budget; special funds. 

Annotation: The article describes topical issues of improving the efficiency of the municipal finance management on 

the example of socio-economic development of Kamchatskiy Krai. The most important task of financial policy at the pre-

sent stage of economic relations is the effective use of budgetary funds and quality management of public and municipal 

finance. The subjects of the Russian Federation are concerned with the development and practical application of different 

methodological approaches which facilitate, in distribution of government financial support, to evaluate the efficiency of 

local authorities’ activity, based on the result of the increased revenue base. That is why special funds are formed with  

the budget, aimed at different target stimulus. 

The abovementioned evidence for the introduction of evaluation criteria that determine the dynamics of the expansion 

of the tax base for taxation of physical persons’ property and land tax, as well as describing the work with assets, including 

land and property, in particular the creation of a database and accounting of municipal property. 

Municipalities, without prejudice to the size and quality of the services provided to the population free of charge, can 

reconsider the establishment of jobs to attract additional financial resources by municipal institutions under the jurisdiction 

of local authorities. Within the method for improving efficiency of the municipal finances management one should use as  

a basis the inclusion of dynamics indicators of the tax base development for a single tax levied in connection with the ap-

plication of the simplified taxation system and the dynamics of the tax base development for the single tax on imputed 

income for certain types of activities. 

The calculation of the performance indicators of the tax base for the single tax allows you to monitor the effectiveness 

of municipal finance management at the regional and municipal levels. The mentioned technique facilitates the formation 

of public finances, effectiveness of the decisions of administrative authorities, provision with monitoring information as  

a result of performance activity, encouragement of efficient use of municipal property, building up and increasing their 

own revenue base and budget income taking into account weighing coefficients for distribution of stimulating part of  

the foundation’s financial support. 
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Аннотация: Актуальность выбранного для исследования вопроса напрямую связана с протекающими в сего-

дняшние дни процессами в банковской сфере, а именно ростом проблемной задолженности в общей структуре 

активов российских коммерческих банков. Как результат, банки сталкиваются с острой необходимостью оценки  

и управления стоимостью проблемных кредитов. Решение данного вопроса особенно важно в обстановке нарас-

тающих кризисных условий в экономике и в банковском секторе в целом, обусловленных введением международ-

ных экономических санкций в отношении России и снижением цен на энергоносители. Определение проблемного 

кредита неоднократно с разной степенью детализации рассматривалось в трудах отечественных экономистов. Пу-

тем сравнения и сопоставления мнений различных авторов в работе предложено авторское определение проблем-

ного кредита, которое наиболее полным образом отражает сущность проблемного кредита как одного из факторов 

стоимости коммерческого банка. В статье приведены операции, которые составляют основу банковской деятель-

ности, и выделена особая роль кредитных операций в коммерческих банках. В работе представлены основные ка-

тегории проблемных кредитов коммерческих банков с позиций отечественных экономистов. Рассмотрены суще-

ствующие в зарубежной практике подходы к определению термина «проблемный кредит». Для определения взаи-

мосвязи понятий проблемного кредита и стоимости коммерческого банка были исследованы основные подходы 

(доходный, затратный и сравнительный подходы) стоимостной оценки проблемных кредитов и существующее 

многообразие их методов, также рассмотрены преимущества и недостатки каждого из перечисленных подходов  

с точки зрения их применения. 

 

В настоящее время налицо увеличившаяся необхо-

димость научных разработок в части уточнения поня-

тия проблемных активов коммерческого банка с целью 

определения его стоимости. Об этом говорят статисти-

ческие данные, опубликованные Банком России. Так, 

рост активов российского банковского сектора составил 

26 % в сравнении с данными на 31 июля 2014 года, при 

этом абсолютное значение активов банковского сектора 

на 31 декабря 2014 года достигло 77,662 млрд руб. Пре-

обладающую долю в структуре активов банковского сек-

тора занимают ссуды, выданные юридическим организа-

циям (38 %), доля потребительских кредитов и кредитов 

кредитным организациям составляет 15 % и 9 % соответ-

ственно. Особый интерес для целей исследования пред-

ставляет динамика проблемных активов российского бан-

ковского сектора. Так, проблемные активы по состоянию 

на 31 декабря 2014 года составили 1,919 млрд. рублей, что 

на 13 % выше по сравнению с аналогичным показателем 

на 31 июля 2014 года [1]. 

В Федеральном законе № 395-1 от 02.12.1990 г.  

«О банках и банковской деятельности» закреплено пра-

во коммерческого банка осуществлять определенные 

банковские операции, а именно привлечение во вклады 

денежных средств физических и юридических лиц, 

размещение указанных средств от своего имени и за 

свой счет на условиях возвратности, платности, сроч-

ности, открытие и ведение банковских счетов физиче-

ских и юридических лиц [2].  

Составляющие основу банковской деятельности 

операции можно разделить на три вида: активные, пас-

сивные и хозяйственные [3].  

Согласно определению В.В. Кузнецовой и О.И. Ла-

риной, активные операции – «это процедуры, посредст-

вом которых банки размещают имеющиеся в их распо-

ряжении ресурсы, полученные путем проведения пас-

сивных операций для извлечения коммерческой выго-

ды» [4]. К ним относят: кредитные; инвестиционные; 

фондовые; расчетно-платежные; кассовые; лизинговые; 

факторинговые. 

Так, О.И. Лаврушин к активным банковским опера-

циям относит следующие операции: кредитные, кассо-

вые, валютные, операции с драгоценными металлами  

и драгоценными камнями; выдача банковских гарантий 

и поручительств за третьих лиц; приобретение права 

требования от третьих лиц исполнения обязательств  

в денежной форме; доверительное управление денеж-

ными средствами и другим имуществом, лизинговые, 

факторинговые, форфейтинговые операции и пр. [5]. 

Е.А. Исаева, в свою очередь, отмечает, что «по пас-

сиву банки отражают привлечение средств – образова-

ние депозитов, а по активу – их размещение путем вы-

дачи ссуд или инвестирования, например, в ценные 

бумаги» [6].. 

Кредитные операции являются важной составляю-

щей банковской деятельности и формируют денежный 

поток от операционной деятельности коммерческого 

банка. Управление стоимостью коммерческого банка 

напрямую зависит от управления проблемными креди-

тами коммерческого банка.  

Рассмотрим более подробно понятие проблемного 

актива как одну из категорий кредитных операций.  

В зарубежной практике существует значительное мно-

гообразие определений проблемного актива. Так, со-

гласно Базельскому комитету по банковскому надзору, 

под проблемным активом понимается недействующий 

актив (nonperforming asset), который включает в себя 

любой кредит или лизинговый договор, платежи по 

которому просрочены более 90 дней, с увеличившимся 

кредитным риском, что в конечном счете привело  

к решению банка о прекращении начисления процентно-

го дохода или к его уменьшению [7]. А показатель от-

ношения неработающих активов к сумме всех активов 
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коммерческого банка является прямым индикатором 

финансовой устойчивости кредитного института, а как 

следствие, и сбалансированности факторов его стоимо-

сти. В соответствии с понятийным аппаратом Между-

народного Валютного Фонда [8], к проблемным акти-

вам относят те активы, в отношении которых есть абсо-

лютная уверенность в том, что кредит не будет погашен 

в текущих условиях.  

В российской практике также существуют разные 

определения понятия проблемного кредита. О.И. Лавру-

шин дает определение активов коммерческого банка – 

«собственные и привлеченные средства, размещенные  

в ссудные и другие активные операции кредитной ор-

ганизации» [9] – и классифицирует активные операции, 

к которым относятся операции кредитования, по степе-

ни рискованности на стандартные (степень риска – 

0 %), нестандартные (степень риска – от 1 до 20 %), 

проблемные (степень риска – от 21 до 50 %), сомни-

тельные (степень риска – от 51 до 99 %), безнадежные 

(степень риска – 100 %) [9].  

Нормативные документы Центрального Банка РФ 

подтверждают целесообразность и правильность науч-

ной позиции О.И. Лаврушина. Ссудная задолженность 

считается обесцененной «при потере ссудой стоимости 

вследствие неисполнения либо ненадлежащего испол-

нения заемщиком обязательств по ссуде перед кредит-

ной организацией либо существования реальной угрозы 

такого неисполнения (ненадлежащего исполнения)» 

[10] и должна быть классифицирована в следующие 

категории: 

I (высшая) категория качества (стандартные ссуды) – 

отсутствие кредитного риска (вероятность финансовых 

потерь вследствие неисполнения либо ненадлежащего 

исполнения заемщиком обязательств по ссуде равна 

нулю); 

II категория качества (нестандартные ссуды) – уме-

ренный кредитный риск (вероятность финансовых по-

терь вследствие неисполнения либо ненадлежащего 

исполнения заемщиком обязательств по ссуде обуслов-

ливает ее обесценение в размере от 1 % до 20 %); 

III категория качества (сомнительные ссуды) – зна-

чительный кредитный риск (вероятность финансовых 

потерь вследствие неисполнения либо ненадлежащего 

исполнения заемщиком обязательств по ссуде обуслов-

ливает ее обесценение в размере от 21 % до 50 %); 

IV категория качества (проблемные ссуды) – высо-

кий кредитный риск (вероятность финансовых потерь 

вследствие неисполнения либо ненадлежащего испол-

нения заемщиком обязательств по ссуде обусловливает 

ее обесценение в размере от 51 % до 100 %); 

V (низшая) категория качества (безнадежные ссуды) – 

отсутствует вероятность возврата ссуды в силу неспо-

собности или отказа заемщика выполнять обязательства 

по ссуде, что обусловливает полное (в размере 100 %) 

обесценение ссуды [10]. 

Для определения взаимосвязи понятий проблемного 

кредита и стоимости коммерческого банка рассмотрим 

подробнее основные подходы к оценке стоимости ком-

мерческого банка.  

Для определения стоимости любого актива или биз-

неса в целом существует три основных подхода: за-

тратный, сравнительный и доходный, а средневзвешен-

ное этих трех подходов и является конечной величиной, 

характеризующей стоимость актива или бизнеса в це-

лом [11].  

Основной особенностью применения затратного 

подхода является поэлементная оценка активов и пас-

сивов коммерческого банка. Данный подход построен 

на различии балансовой и рыночной стоимостей эле-

ментов, формирующих баланс коммерческого банка 

[12]. Например, возможны различия в значениях перво-

начальной стоимости основных средств для целей бух-

галтерского учета и рыночной стоимости основных 

средств [13].  

Для применения сравнительного подхода, к кото-

рому относят метод отраслевых коэффициентов, ме-

тод сделок и метод рынка капитала, необходимо найти 

объекты-аналоги, получить максимально полную ин-

формацию о стоимости данного объекта и скорректи-

ровать полученное значение стоимости с помощью 

использования мультипликаторов – сравнительных 

показателей, которые отражают различия в значениях 

стоимости оцениваемого объекта и объекта-аналога 

[14]. Стоит отметить, что данный подход имеет еще 

меньшие веса в средневзвешенной оценке в силу сле-

дующих факторов: а) отсутствия активного рынка то-

варов-аналогов (в нашем случае рынок акций коммер-

ческих банков) [15]; б) отсутствия сведений о коти-

ровках акций коммерческих банков и данных о сдел-

ках слияний и поглощений [16].  

Основным принципом доходного подхода является 

построение прогноза будущих денежных потоков и их 

приведение к текущему моменту времени по ставке 

дисконтирования, которая учитывает риски операцион-

ной и окружающей среды. В рамках доходного подхода 

выделяется ряд методов: метод дисконтированных де-

нежных потоков (DCF), метод капитализации, метод 

добавленной стоимости и др. [17].  

В соответствии с современной практикой, рыночная 

стоимость банка в целом и рыночная стоимость акцио-

нерного (собственного) капитала определяется сле-

дующим образом: 
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где Vc – рыночная стоимость компании, 

t – период времени, 

FCFt – свободный денежный поток компании или бан-

ка, 

WACC – средневзвешенная стоимость источников пас-

сивов коммерческого банка; 
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где Ve – рыночная стоимость собственного капитала, 

t – период времени, 

FCFEt – свободный денежный поток «к акционерам» 

коммерческого банка, 

ke – требуемая инвесторами доходность вложений  

в акции банка [18]. 

Свободный денежный поток банка в целом и сво-

бодный денежный поток «к акционерам» формируется 
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исходя из специфичного характера деятельности ком-

мерческого банка. Так, свободный денежный поток бан-

ка в целом формирует денежный поток от операционной 

и от инвестиционной деятельности банка, свободный 

денежный поток на собственный капитал включает,  

в свою очередь, денежный поток от операционной, инве-

стиционной и финансовой деятельности. 

В исследованиях специалистов по вопросам банков-

ского дела и оценки проблемный кредит рассматрива-

ется лишь со стороны неисполнения заемщиком своих 

обязательств с той или иной степенью уверенности. 

Исходя из этого, считаем необходимым дополнить оп-

ределение проблемного кредита следующим образом: 

проблемный кредит можно охарактеризовать как мало-

вероятный к получению актива, по которому присутст-

вуют признаки повышения вероятности его невозвратно-

сти вследствие ухудшения финансовой устойчивости 

заемщика, отсутствия или плохого качества обеспечения 

по кредиту, и имеющий существенный потенциал влия-

ния на рыночную стоимость коммерческого банка. На 

наш взгляд, данное определение наиболее полным обра-

зом отражает сущность проблемного кредита как одного 

из факторов стоимости коммерческого банка. 
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Annotation: The relevance of the issue chosen for the study is coming from the processes of today taking place in bank-

ing sector, and especially the growth of troubled loans in general structure of assets of the Russian commercial banks. As  

a result, banks face the pressing need of evaluation and value-based management of the troubled loans. The resolution of 

this issue is the most significant in the environment of increasing critical circumstances in the economy and banking sector 

in general. These critical circumstances are caused by the imposing of international economic sanctions against Russia and 

the price cut for energy supplies. The concept of the troubled loan was frequently considered in details in the materials of 

the Russian economists. The author gives her own concept of a troubled loan based on comparison and collation of various 

authors’ opinions. This concept in full details reveals the essence of a troubled loan as one of the cost factors of a commer-

cial bank. The article describes the operations which form the basis of bank activity, and emphasizes special function of 

credit operations in commercial banks. The article presents key categories of commercial banks troubled loans from  

the point of view of Russian economists. The author considered the existing in foreign practice approaches to the concept 

of the definition «troubled loan». To define the relations between the concepts of the troubled loan and the valuation base 

of a commercial bank the author studied the basic approaches (income, cost and comparison approaches) to the cost esti-

mate of the troubled loans and the existing variety of its methods, and considered the advantages and disadvantages of 

each specified approach from the point of view of their application.  
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Ключевые слова: философии хозяйства; хозяйственная культура; экономическая культура; аксиологический 

подход; предпринимательство; самоидентификация. 

Аннотация: Статья посвящена исследованию хозяйственной культуры как среды формирования духовно-

нравственных основ предпринимательства, а также определению особенностей духовно-нравственного обоснования 

хозяйственной деятельности в русской философии. Проведен анализ национального стереотипа хозяйственного по-

ведения и философии хозяйства. Предмет исследования – духовно-нравственные основы, выступающие в качестве 

базового элемента социального сознания хозяйствующего субъекта. Целью настоящей работы является социально-

философский анализ духовно-нравственной системы ценностей предпринимательской деятельности, реализуемой  

в пространстве социокультурных трансформаций современной России, осмысление места предпринимательства  

в хозяйственной культуре страны. К результатам исследования, обладающим признаками новизны, можно отнести 

следующие положения: 1) систематизированы идеи русских мыслителей, затрагивающих проблему диалектики 

нравственной и экономической сфер общества, что дает основание настаивать на необходимости их включения  

в современную хозяйственную культуру; 2) представлено авторское понимание хозяйственной и экономической 

культуры, в рамках которого: а) хозяйственная культура позиционируется как органическая часть традиционной на-

циональной культуры; б) исключается синонимичность понятий «хозяйственная культура» и «экономическая куль-

тура». Для раскрытия специфики такого понятия, как «хозяйственная культура», использовался аксиологический 

подход. Анализ национального стереотипа хозяйственного поведения и философии хозяйства показал, что к базовым 

ценностям российской хозяйственной культуры относятся любовь, добро, первичные данные нравственности  

(Вл. Соловьев) (стыд; жалость; благоговение, или преклонение перед высшим), положительная свобода (свобода 

«для») (Н.А. Бердяев, С.Н. Булгаков, С.Л. Франк), соборность, общинный идеал, труд, нестяжательство, служение, 

справедливость, аскетизм, альтруизм, практицизм. Полученные результаты можно использовать в практике управле-

ния духовно-нравственными и экономическими процессами в условиях современной России, а также для определе-

ния перспективных направлений развития хозяйственной культуры. Материалы статьи можно также использовать  

в курсе культурологии, философии и истории предпринимательства. 

 

Духовность как основа хозяйственной культуры 

создает ту культурную среду, в которой формируется, 

существует и совершенствуется предпринимательство. 

М.И. Данилова пишет, что «мир хозяйственной культу-

ры возникает благодаря духовным силам людей, кото-

рые первоначально проявляются как чувства и побуж-

дения, как представления и цели, а затем как действия  

и привычные направления воли» [1, c. 7]. 

Российская философия главным в хозяйственной 

жизни человека называла духовно-нравственную моти-

вацию, при этом ориентировалась на метафизическое 

преобразование мироздания. С. Булгаков, например, 

обосновал то, что экономика является явлением духов-

ной жизни человека, как и другие ее стороны. Ученый 

писал: «Дух хозяйства ‹…› есть, опять-таки, не фикция, 

не образ, но историческая реальность» [2]. 

Заметим, что представители русской философской 

школы обосновывали в своих работах положение  

о «моральном законе», о духовном мире, который дол-

жен быть сформирован у человека [3]. Так, Вл. Соловьев 

писал: «Духовное начало в том виде, в каком оно непо-

средственно является нашему настоящему сознанию, 

есть только особое течение, или процесс в нашей жизни, 

направленный к тому, чтобы осуществить во всем нашем 

бытии разумную идею добра» [4, т. 1, c. 140].  

Аналогичным образом такие отечественные мысли-

тели, как Н.А. Бердяев, И.А. Ильин, С.Л. Франк и др., 

придавали духовности первоначально Божественную 

основу, связывая ее с соборностью, софийностью, при-

зывающими человека к духовно-нравственному само-

совершенствованию. Н.А. Бердяев по этому поводу 

заметил, что «хозяйственная материальная жизнь не 

может быть противополагаема жизни духовной, не мо-

жет быть от нее совершенно отвлечена и оторвана ‹…› 

вся материальная жизнь есть лишь внутреннее явление 

жизни духовной и в ней коренится» [5, c. 294]. 

В свою очередь, И.В. Киреевский, А.С. Хомяков как 

один из главнейших критериев духовности называли 

целостность личности, то есть единство веры, совести, 

любви, воли и знания [6, c. 137]. В. Даль в духовность 

включает, с одной стороны, ум, с другой – «нравствен-

ность, хотенье, любовь, страсти…» [7, т. 2, c. 449],  

Вл. Соловьев – Истину, Добро и Красоту. 

Проанализировав работы российских мыслителей, 

можно сказать, что духовность ими рассматривается не 

только как внутреннее содержание человека, но и как 

его связь с другими людьми, с обществом в целом, ос-

нованная на служении, альтруизме, на подчинении 

личных интересов общественным. Содержательная 

сущность духовности, пронизанная этикой служения, 

выражается в добре, любви, дружбе, взаимовыручке, 

верности, долге, чести, патриотизме и т. п. Духовные 

основы входят во всю человеческую деятельность, 

управляют ею, то есть человеческая деятельность не 

может существовать без духовности.  

Можно выделить следующие характеристики ду-

ховности: всеобъемлемость, то есть духовность вклю-

чает в себя все грани человеческой жизни, а также ре-

лигиозные, нравственные, этические ценности, обы-

денную жизнь, и все это связано воедино; идеальность, 

то есть «отрицание реального, но притом такое, что 

последнее в то же время сохраняется, виртуально со-

держится в этой идеальности, хотя и не существует 

больше» [8, c. 7]; субъективность, то есть внутренняя 
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жизнь человека, созерцание, происходящие в идеаль-

ном пространстве и времени.  

С.П. Крымский под духовностью понимает «прин-

цип самостроительства человека, как выход к высшим 

ценностям, конституирование личности и ее ментали-

тета, как призыв к свершению того, что не совершается 

естественным путем ‹…› способность переводить уни-

версум внешнего бытия во внутреннюю вселенную 

личности на этической основе, способность создавать 

тот внутренний мир, благодаря которому реализуется 

себетождественность человека, его свобода от жесто-

кой зависимости перед постоянно меняющимися си-

туациями» [9, c. 23]. Ученый в духовно-нравственном 

становлении человека видит внутреннее движение сни-

зу вверх. 

А.З. Инкина-Ерицпохова духовность ассоциирует  

с формой человеческой самоидентификации: «это осо-

бый ни для кого более не свойственный способ иден-

тификации человека самого себя, своеобразие само-

идентификации человека» [10, c. 33]. 

Итак, под духовностью мы понимаем всеобъем-

лющее целостное качество личности (человеческий 

дух), которое выражается в невербальных и вербаль-

ных идеальных формах, включающее в себя нравст-

венность, способность к самосовершенствованию, 

самоидентификации, свободный и ответственный вы-

бор, ценности абсолютного характера, которые высту-

пают основой поведенческих мотиваций, так как яв-

ляются идеальными по отношению к личным ценно-

стям индивида. К сфере духовности мы отнесем мен-

тальность, национальную идею, образование, само-

идентификацию, идеологию, нравственные ценности, 

религию, мораль, этику.  

Для раскрытия специфики такого понятия, как «хо-

зяйственная культура», одним из наиболее актуальных 

видится аксиологический подход, который в целях изу-

чения культуры применяли многие русские философы 

конца ХХ – начала ХХ века. 

В частности, Н.А. Бердяев настаивал на том, что 

«культура не есть осуществление новой жизни, нового 

бытия, она есть осуществление ценностей» [11, c. 220]. 

По мнению П.А. Флоренского, «всякая культура пред-

ставляет целевую и крепко связанную систему средств 

к осуществлению и раскрытию некоторой ценности, 

принимаемой за основную и безусловную, то есть слу-

жит некоторому предмету веры» [12, т. 1, c. 39]. Близ-

кое по содержанию определение понятию «культура» 

дают П.Б. Струве и С.Л. Франк: «Культура есть сово-

купность абсолютных ценностей, созданных или созда-

ваемых человеком и составляющих его духовно-

общественное бытие» [13, c. 132].  

В свою очередь, П. Сорокин пишет о том, что имен-

но «ценность служит основой и фундаментом всякой 

культуры» [14, c. 429]. В дальнейшем аналогичной точ-

ки зрения на культуру придерживались такие ученые, 

как Е.В. Боголюбов, В.П. Тугаринов, Г.П. Выжлецов, 

Н.С. Злобин, Н.З. Чавчавадзе, Г.Г. Карпов и др.  

Принимая во внимание тот факт, согласно которому 

Л.П. Карсавин и Н.С. Трубецкой духовную культуру 

называли экстериоризацией религиозной культуры, 

нельзя не заметить, что светская культура выступает 

объективацией светской духовности. В данном контек-

сте вполне оправданным будет следующее утвержде-

ние: хозяйственная культура – это традиционная рус-

ская культура, экономическая культура – это индиви-

дуация светской западной культуры. 

С этой точки зрения экономическую культуру мож-

но определить как целенаправленное, опосредованное  

и обобщенное отражение хозяйствующим субъектом 

экономической реальности и одновременно как процесс 

реализации им в хозяйственной деятельности базовых 

ценностей общества и социальных групп. 

Дело в том, что высшая форма человеческой субъ-

ективности с неизбежностью разрушается под воздей-

ствием когнитивного элемента экономической культу-

ры: рационализируя идеалы любви, добра, справедли-

вости, истины и т. д., экономическая культура уничто-

жает культуру духовную. 

Анализ национального стереотипа хозяйственного по-

ведения и философии хозяйства показал, что к базовым 

ценностям российской хозяйственной культуры относят-

ся: любовь, добро, первичные данные нравственности  

(Вл. Соловьев); стыд, жалость, благоговение, или прекло-

нение перед высшим, положительная свобода (свобода 

«для») (Н.А. Бердяев, С.Н. Булгаков, С.Л. Франк); собор-

ность, общинный идеал, труд, нестяжательство, служение, 

справедливость, аскетизм, альтруизм, иерархизм, практи-

цизм (Н.Ф. Федоров, И.А. Ильин).  

«Нравственный капитал» считали основным в раз-

витии российской экономики многие ученые. Так,  

Н.Г. Чернышевский утверждал, что «капитал, который 

можно назвать нравственным, гораздо важнее матери-

ального. Этот важнейший национальный капитал есть 

запас нравственных сил и умственной развитости в на-

роде» [15, т. 3, c. 506]. К.И. Бабст под нравственным 

капиталом понимал народную честность и предприим-

чивость, трудолюбие, создание общественного блага, 

самостоятельность и т. д. [16, c. 175]. И.И. Янжул назы-

вал одним из важных факторов экономического разви-

тия честность [17, c. 79]. 

М.И. Туган-Барановский настоятельно указывал на 

то, что в политэкономии главной идеей «должна стать 

этическая идея верховной ценности человеческой лич-

ности» [18]. Трудовую стоимость он пытался объеди-

нить с теорией предельной полезности на этико-

философской основе. Его мечтой было построить об-

щество, в котором личности были бы равноценными. 

Капитализм, по мнению Туган-Барановского, создает 

идею верховной ценности личности и укрепляет ее  

в общественном сознании, при этом человеческая лич-

ность превращается в раба вещей. 

С.Ю. Витте говорил о том, что невозможно разви-

вать экономику без опоры на национальные традиции, 

и подчеркивал, что «между отдельным человеком  

и человечеством существует еще особая экономическая 

единица – нация. Эти единицы представляют собой 

нечто органически целое, связанное верою, отдельно-

стью территории, кровью, языком, литературой и на-

родным творчеством, правами и обычаями, государст-

венными началами и учреждениями и проч.» [19, c. 150]. 

Д.И. Пихно выделил факторы, которые оказывают влия-

ние на хозяйственную деятельность: мораль, обычаи  

и нравы, дух предпринимательства, образованность, за-

кон, государственный и общественный строй.  

Господство личного интереса в экономике критиковал 

И.К. Бабст. Он предложил свою концепцию народного 

200 Вектор науки ТГУ. 2015. № 1 (31)



Н.В. Харсеева   «Духовность как основа российской хозяйственной культуры» 

 

хозяйства, основанную на социальной взаимозависимо-

сти людей. «Под народным хозяйством мы разумеем 

хозяйственную деятельность целого народа, направ-

ленную на достижение наибольшего благосостояния  

и на удовлетворение разнообразных народных потреб-

ностей. Но заметим, что народное хозяйство – это от-

нюдь не сбор отдельных частных хозяйств, без всякой 

взаимной между ними связи. Представляя себе народ не 

скопищем людей, находящихся вне всякой связи между 

собой, но живым организмом, где каждая часть связана 

с другой, где заметны общие интересы, общие стремле-

ния, но точно то же самое следует предполагать  

и в народном хозяйстве. Личная выгода, личный инте-

рес – это, бесспорно, одна из главных побудительных 

причин каждой деятельности, и тем более хозяйствен-

ной. Но дело в том, что из этой же борьбы личных 

эгоистических интересов рождается само собой созна-

ние, что истинное и надежное благосостояние каждого 

может быть достигнуто и поддержано взаимными ус-

тупками и гармоническим слиянием интересов всех  

и каждого» [16, c. 8]. 

Итак, из проведенного анализа трудов русских мыс-

лителей мы видим, что первостепенное значение в во-

просе соотношения нравственности и хозяйственной 

деятельности они отдавали духовной стороне человека, 

и это нашло свое выражение в экономической науке. 

Особенностью приемов таких ученых, как И.Т. Посош-

ков, А.В. Суворов, Н.П. Гиляров-Платонов, М.И. Туган-

Барановский, Н.Х. Бунге, Д.И. Менделеев, П.В. Во-

ронцов, П.Б. Струве, И.И. Янжул, Н.Д. Кондратьев,  

А.В. Чаянов и др., при исследовании социально-

экономических проблем, в том числе и вопросов пред-

принимательства, являлись комплексность и системный 

подход. Другими словами, обозначенные проблемы 

рассматривались во взаимосвязи с проблемами религи-

озными, философскими и историческими. 

Поскольку данные принципы актуальны и сегодня, 

нельзя не признать, что труды дореволюционных уче-

ных не следует списывать со счетов. Вместе с тем  

к этим принципам можно также добавить стремление 

российских экономистов и политиков исследовать эко-

номику комплексно, в системе с другими сферами че-

ловеческой жизни. К сожалению, современная россий-

ская экономическая наука от этого принципа отказа-

лась. Что же касается вопроса взаимодействия нравст-

венности и экономики, то здесь русские ученые на пер-

вое место ставили нравственность, предупреждая, что 

игнорирование этого правила приведет любую реформу 

к провалу. 

В целом российская хозяйственная культура как ин-

дивидуация национальной духовной культуры пред-

ставляет собой совокупность духовных ценностей  

и норм, являющихся регуляторами хозяйственной жиз-

ни и ориентирующих ее субъектов на те или иные фор-

мы экономической активности. 
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and business spheres of the society that allows to insist on the necessity of their introduction into the modern business cul-

ture; 2) the author gives her own understanding of business and economic culture where: a) business culture is positioned 

as the organic part of traditional national culture; b) the synonymy of the notions of “business culture” and “economic cul-

ture” is excluded. To reveal the specific characteristic of such notion as “business culture” the author used axiological ap-

proach. The analysis of the national stereotype of business behaviour and business philosophy showed that the following 

characteristics can be considered as the basic values of Russian business culture: love, goodness, primary moral data  

(Vl. Soloviev) (shame; sorrow; piety, or superior adoration), positive freedom (freedom “for”) (N.A. Berdyaev, S.N. Bul-

gakov, S.L. Frank), national unity, common ideal, labour, non-acquisitiveness, service, equity, asceticism, altruism, and 

pragmatism. The results obtained can be used in the practice of management of cultural, moral, and economic processes in 

the context of today’s Russia, and for determination of prospective lines of development of business culture. The research 

materials can be also used for the courses of history of culture, philosophy and business history. 
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Аннотация: В статье анализируется опыт Министерства юстиции по систематическому сбору статистических 

материалов по основным направлениям своей деятельности (управление судебной системой, аппаратом следова-

телей, нормотворческой деятельности), в том числе отражавших состояние преступности в Российской империи  

в начале XIX в. Эти данные являлись важным источником по истории преступности в дореволюционной России, 

по так называемой моральной и уголовной статистике, отражали в числах деятельность органов юстиции и со-

стояние преступности в империи и имели существенное значение для наблюдения со стороны Министерства юс-

тиции за деятельностью губернских судебных органов по борьбе с преступностью, для установления ее распро-

страненности и принятия соответствующих мер. Министерство юстиции наметило и реализовало систему стати-

стического изучения ряда вопросов, впоследствии вошедших в круг проблем пенитенциарной статистики – число 

лиц, находившихся под стражей, численность тюремного населения, характеристика тюремного режима. Важно, 

что помимо значения статистики как формы отчетности судебных учреждений Российской империи об их дея-

тельности Министерством юстиции и научной общественностью начинает признаваться ее значение в выборе 

средств борьбы с преступностью. Помимо практического значения показатели отчетов представляли собой один 

из самых важных источников изучения преступности в империи. Показатели отчетов Министерства юстиции Рос-

сийской империи наряду с другими источниками были базой целого ряда научно-исследовательских работ по уго-

ловной статистике того времени, которые, критически обобщая и изучая официальные материалы, приходили  

к определенным выводам о причинах преступности и о мерах борьбы с нею. 

 

Реформы государственного аппарата, состоявшиеся 

в начале XIX в., предопределили создание совершенно 

новой системы государственной статистики. Следует 

иметь в виду, что под статистикой в тот период време-

ни понимались «не только числовые сведения, но также 

все относящиеся к государствоведению [1, с. 100].  

В свою очередь, уголовная статистика складывалась из 

«статистических записей и сведений о деятельности 

судебных установлений, о преступных деяниях и пре-

ступлениях» [2, с. 502]. 

Был накоплен огромный материал по самым различ-

ным отраслям статистики. В этой связи необходимо на-

звать ряд ученых, выступивших в роли организаторов 

российской статистики периода империи, среди них  

К.Ф. Герман [3, с. 27], К.И. Арсеньев, А.Н. Радищев [4,  

с. 131]. Следует остановиться на рассмотрении работы 

А.Н. Радищева «О законоположении», оказавшей суще-

ственное влияние на начало организации сбора отчетных 

материалов в России вновь созданными Министерствами 

внутренних дел и юстиции. Приглашенный в 1801 г. для 

участия в «Комиссии по составлению законов», создан-

ной Александром I, А.Н. Радищев представил свой про-

ект «О законоположении». В работе Радищев высказы-

вает мысль о необходимости организации статистиче-

ского, то есть массового наблюдения общественной 

жизни, ибо только массовое наблюдение могло служить 

базой для эффективных практических предложений.  

В этих целях он подчеркивает необходимость получения 

статистического материала, охватывающего все без ис-

ключения губернии и суды [5, с. 461]. 

Начало новой системе государственной статистики, 

и в частности уголовной, сосредотачивавшейся в тот 

период в Министерстве юстиции и Министерстве внут-

ренних дел, было положено Манифестом об учрежде-

нии министерств 8 сентября 1802 г. Министерство юс-

тиции включило в круг своих обязанностей сбор сведе-

ний, относящихся к судебной статистике [6, с. 197]. Но 

первые статистические материалы, отражающие в оп-

ределенной мере состояние преступности в стране, бы-

ли собраны Министерством внутренних дел. Более то-

го, в 1804–1806 гг. они публиковались в официальном 

печатном издании Министерства внутренних дел – 

Санкт-Петербургском журнале [7, с. 8]. Следует отме-

тить, что наибольшее количество статистических дан-

ных сосредотачивалось именно в Министерстве внут-

ренних дел, которое управляло также и «ведомством 

полиции». Важно, что значение статистики для госу-

дарственного управления и важность ее правильной 

организации на местах хорошо осознавались и самим 

министром внутренних дел В.П. Кочубеем [8, с. 99]. 

Следует отметить, что специальным статистическим 

отделением Министерства внутренних дел тогда не 

располагало. Лишь в 1811 г. при вновь учрежденном 

Министерстве полиции было основано статистическое 

отделение, на которое возлагалось рассмотрение губер-

наторских отчетов, составление по ним общих сводов,  

а также ведение статистики по движению населения.  

С 1804 г. губернаторы обязаны были представлять Ми-

нистерству внутренних дел ежегодные отчеты, содер-

жащие целый ряд числовых приложений, они составля-

лись вплоть до 1917 г. и содержали многочисленные 

показатели. В частности, по вопросам статистики пре-

ступлений и наказаний к отчету прилагалась особая 

ведомость, содержащая наряду с цифровыми данными 

некоторые пояснения, характеризующие успешность 

деятельности полицейских органов. Особое внимание 

обращалось на сословную принадлежность преступни-

ков, причем предлагалось отражать не только число 

преступлений, но и количество преступников. Кроме 

годовых отчетов, губернаторы обязаны были посылать 
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в Министерство ежемесячные ведомости «Особых про-

исшествий», на основе которых составлялась сводная 

ведомость «Особых происшествий в империи». Однако, 

по оценке исследователей, качество статистических 

материалов, собираемых местными чинами полиции, 

оставалось весьма низким [9, с. 108]. 

Основным источником данных о преступности яв-

лялась статистика Министерства юстиции, которому, 

согласно Манифесту от 25 июня 1811 г. «Об общем 

учреждении министерств», поручалось «устройство 

суда гражданского и уголовного». В целом, обязанно-

сти министерств по составлению основной и текущей 

статистики предусматривались «Общим учреждением 

министерств» от 25 июня 1811 г., согласно которым 

«Первоначальная обязанность каждого министерства 

есть собрать и составить самые верные сведения о на-

стоящем положении его частей, о законах, уставах  

и учреждениях к ней относящихся, так, чтобы все при-

меты, в состав ее входящие, содержимы были в точной 

известности». «Собрав сии сведения и тем самым осно-

вав статистику каждой части, должно постепенно усо-

вершенствовать ее посредством срочных ведомостей, 

табелей и верных описаний» [10, с. 690, 691]. Фактиче-

ски, после создания Министерства юстиции была орга-

низована новая система судебной статистики: местные 

судебные органы были обязаны отчитываться перед 

министром по определенным формам отчетов. Специ-

ального статистического отделения Министерство юс-

тиции не имело до 1872 г.; все статистические материа-

лы сосредотачивались в Московском архиве Министер-

ства юстиции. 

Первый годовой отчет был составлен министром 

юстиции за 1804 г. (по данным С.С. Остроумова – за 

1807 г.) [11, с. 19]. Он охватывал деятельность всех ор-

ганов юстиции (центрального и местных) и давал све-

дения о движении дел по отдельным губерниям, причем 

самые различные дела суммировались вместе с послед-

ней, «генеральной ведомостью». Все дела распределя-

лись по каждой губернии на шесть групп: 1) «интерес-

ные» (т. е. гражданские); 2) уголовные; 3) следствен-

ные; 4) долговые по векселям и заемным письмам; 

5) спорные и апелляционные; 6) бесспорные по предпи-

саниям, требованиям и прошениям. По каждой губер-

нии давались также сведения о числе подсудимых  

и лицах, содержащихся под стражей [12]. 

Никакого особого подхода к группировке числа под-

судимых не было, равно как и не было никаких объясне-

ний о движении количества дел, подсудимых и содер-

жащихся под стражей. Кроме этого, в отчете помеща-

лись «Экстракт Высочайшим указам о поправлении Юс-

тицкой части, состоявшимся с 1 января 1804 по 1 января 

1805 года, с показанием, что по оным в Правительст-

вующем Сенате учинено» и «Экстракт предписаниям, 

данным от Министерства юстиции, обер-прокурорам  

и губернским прокурорам с 1 января 1804 по 1 января 

1805 года, равно как и отношениям к разным лицам»,  

а также ведомость о делах по Департаменту Министра 

юстиции за 1804 г. [13, с. 211–213]  

Второй отчет «Рапорт по случаю представления го-

сударю императору ведомости о делах министерства 

юстиции с I.IX.1814 по I.I.1816 г., министра юстиции 

Д.П. Трощинского» состоял из одной ведомости о дви-

жении дел по отдельным инстанциям – по губерниям, 

Правительствующему Сенату, департаментам Мини-

стерства юстиции и пр. Все дела даются общим итогом, 

без их разделения. По каждому «месту» было показано 

количество дел: 1) не решенных на 1 сентября 1814 г.; 

2) поступивших на 1 января 1816 г.; 3) решенных; 

4) оставшихся на 1 января 1816 г. Никаких других ста-

тистических сведений, кроме этих, в отчете представ-

лено не было. Кроме этого следует отметить, что ника-

ких данных о числе подсудимых или заключенных,  

о количестве преступлений и мерах наказаний до 30-х 

годов XIX ст. в отчетах Министерства юстиции не 

представлялось.  

Лишь после опубликования «Правил отчетности Ми-

нистерства юстиции» от 15 июня 1830 г. можно обнару-

жить более подробные статистические материалы. Надо 

сказать, что с этого времени отчеты Министерства дают 

именно статистические, т. е. числовые данные в виде 

довольно обширных таблиц, сопровождающихся объяс-

нительной запиской. Эти отчеты и являлись основным 

источником так называемой моральной и уголовной ста-

тистики, отражали в числах деятельность органов юсти-

ции и состояние преступности в империи. 

Итак, после 1830 г. отчеты Министерства юстиции 

охватывают все большее количество показателей, со-

держат все увеличивающееся число статистических 

таблиц. Так, если в отчет за 1832 г. вошли лишь данные 

о делах Сената, то в отчет за 1833 г. – дела всех судов 

второй инстанции – гражданских и уголовных палат  

и совестных судов. Впервые наиболее подробные ста-

тистические сведения об уголовных делах, количестве 

подсудимых и осужденных можно найти в отчете за 

1834 г. [14]. 

Структура и содержание этого отчета стали типич-

ной формой для всех последующих отчетов, которая 

лишь расширялась и уточнялась, оставаясь до Судеб-

ной реформы 1864 г. в основном более или менее оди-

наковой по своему строению. Отчет за 1834 г., как  

и другие отчеты, состоит из довольно подробного вве-

дения (объяснительной записки) и целого комплекса 

статистических таблиц, характеризующих своими пока-

зателями ход уголовного и гражданского судопроиз-

водства, число поступивших и рассмотренных дел, чис-

ло подсудимых и осужденных с указанием их пола, 

звания, а также повторной судимости.  

Важно, что все количество дел и подсудимых показы-

валось в отчетах отдельно по всем судебным учреждени-

ям империи, невзирая на то, что одни и те же дела в связи 

с их переходом из одной судебной инстанции в другую 

учитывались несколько раз. Вполне понятно, что это при-

водило к искажению действительных показателей пре-

ступности, на что долгое время не обращалось внимания. 

Однако важно, что помимо значения статистики как фор-

мы отчетности суда о его деятельности начинает призна-

ваться ее значение в выборе средств борьбы с преступно-

стью. Так, в предисловии к отчету за 1834 г. указывается, 

что «по делам уголовным такое исчисление различного 

рода дел открыло те особенно вредные наклонности, про-

тив усиления которых правительство должно противопос-

тавить или меры охранительные, или меры строгости». 

Представляя пока еще очень немногие сведения  

о преступлениях, о подсудимых, находящихся под 

стражей и на свободе, и некоторые другие, отчет уже при-

знает желательность собирания более обширных данных, 
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в частности – о возрасте преступников, о времени предва-

рительного заключения. В отчете за 1834 г., например, 

появляются данные о сословиях подсудимых, с этого 

же года начинается учет рецидива. 

В отчетах, однако, нет однообразной системы раз-

мещения данных, то появляющихся, то исчезающих из 

таблиц. Например, в отчете за 1849 г. имеется особая 

ведомость о должностных преступлениях чиновников, 

не встречающаяся в ближайших по времени отчетах 

[15]. Почти во всех отчетах выделяется число подсуди-

мых по наиболее важным («замечательнейшим») пре-

ступлениям. Не одинаковы сведения «перечневых ве-

домостей о движении дел и о числе подсудимых и со-

держащихся под стражей по всем присутственным мес-

там по каждой губернии». В отчете за 1851 г. отмеча-

ются сроки предварительного задержания (менее года, 

более года, более двух лет, более трех лет) [16]. 

Подобное положение, помимо искажения показате-

лей преступности, затрудняло контроль со стороны 

Министерства юстиции за отдельными судами, по-

скольку объем их деятельности был представлен зачас-

тую не соответствующим действительности. Исходя из 

этого, Министерство юстиции с 1860 г. устанавливает 

новые правила учета подсудимых, оставляя в стороне 

вопрос об учете дел. Губернские прокуроры обязыва-

лись представлять в Министерство сведения о числе 

подсудимых по всей губернии в целях ликвидации дуб-

лирования данных [17]. 

Тем не менее этим постановлением весьма сложный  

и важный вопрос о так называемом едином учете престу-

плений разрешен не был. Число подсудимых, показывае-

мое в отчетах губернскими прокурорами, представляло 

собой простую сумму этой категории лиц по всем судам 

губернии, т. е. на переход уголовного дела из одной ин-

станции в другую внимания не обращалось [18, с. 32]. 

Особое внимание в отчетах уделялось учету преступ-

лений, которые, в соответствии с действовавшим в пер-

вой половине XIX в. уголовным законодательством, рас-

пределялись в таблицах обычно по следующим десяти 

группам («отделениям»), в свою очередь разбитым на 

более дробные подразделы: против веры; против свя-

щенной особы государя императора и членов импера-

торского дома; против правительства; преступления чи-

новников по службе; против безопасности жизни и прав 

общественного состояния лиц; против уставов о повин-

ностях, казенного управления и благоустройства; пре-

ступления против прав «семейственных»; «преступления 

касательно противозаконного удовлетворения плотских 

страстей; против прав на имущество; преступления по 

лживым поступкам» [19]. 

Данная классификация преступлений отражала спе-

цифику дореформенного уголовного законодательства, 

являясь статистическим содержимым многочисленных 

таблиц отчетов Министерства юстиции, составляемых 

по отдельным судебным местам и губерниям. 

Не останавливаясь не некоторых недостатках строе-

ния таблиц (например, отсутствие итогов по всем подсу-

димым и осужденным), можно отметить, что они были 

сконструированы по балансовому методу, дававшему 

возможность контроля за правильностью заполнения 

отдельных граф. Уже в тот период времени преступность 

учитывалась в двух единицах измерения – делах, конста-

тирующих сам факт преступного деяния, и в лицах, их 

совершивших (подсудимых, осужденных). Здесь же да-

валась характеристика наказания. Помимо этого отчеты 

содержали и другие таблицы, дающие представление  

о субъектах преступления по самым различным призна-

кам (пол, возраст, сословие, рецидив), а также о ходе 

суда и следствия (по стадиям уголовного процесса). 

Все эти таблицы имели существенное значение для 

наблюдения со стороны Министерства юстиции за дея-

тельностью губернских судебных органов по борьбе  

с преступностью, для установления ее распространен-

ности и принятия соответствующих мер. 

Например, с 1860 г. следственная часть была отде-

лена от полиции и подчинена общим судебным местам. 

В целях контроля за деятельностью следственного ап-

парата Министерство юстиции 20 августа 1860 г. уста-

новило специальную отчетность (двухмесячную и го-

довую), позволявшую судить на основании целого ряда 

показателей об успешности работы органов предвари-

тельного расследования. Следователи обязаны были  

«в текущих отчетах своих, представляемых уголовны-

ми палатами, представить соответствующие пояснения 

[20, с. 17, 18]. Уголовные палаты имели, таким образом, 

полную возможность контролировать работу судебных 

следователей по ряду показателей. В дальнейшем, по-

дытожив соответствующие материалы, они представля-

ли их «для надзора и наблюдения» губернскому проку-

рору, который с теми или иными замечаниями направ-

лял их в Министерство юстиции. 

Помимо практического значения показатели отчетов 

представляли собой один из самых важных источников 

изучения преступности в империи. Показатели отчетов 

Министерства юстиции наряду с другими источниками 

были базой целого ряда научно-исследовательских ра-

бот по уголовной статистике того времени, которые, 

критически обобщая и изучая официальные материалы, 

приходили к определенным выводам о причинах пре-

ступности и о мерах борьбы с нею.  

Надо заметить, что учет преступности, помимо 

Министерств юстиции и внутренних дел, осуществ-

лялся и тюремными органами, например, образован-

ным в 1832 г. Приказом о ссыльных в г. Тобольске. 

Здесь были сосредоточены прием и распределение 

всех ссыльных в Сибирь «на каторгу, поселение  

и водворение» и был очень четко организован их учет 

в особых книгах с обозначением пола, возраста, зва-

ния, вида совершенного преступления и пр. Стати-

стические материалы о преступности собирались  

и в Министерстве государственных имуществ, кото-

рому поручалось «попечительство» над государст-

венными крестьянами. 

В 1834 г. постановлением Правительства были орга-

низованы под председательством губернатора губерн-

ские статистические комитеты. Они должны были соби-

рать и сводить многочисленные статистические данные 

по губернии и сообщать их в центральный статистиче-

ский губернский комитет, в котором фактически работал 

один секретарь. Он составлял сводные материалы (гу-

бернаторские отчеты) на основе первичных сведений, 

полученных от низовых полицейских чиновников 

(становых, волостных писарей). В 1842 г. Министер-

ством внутренних дел были установлены новые фор-

мы таблиц, прилагаемых к губернаторскому отчету, 

поскольку, по словам министра, «отчеты губернаторов 
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вообще неудовлетворительны, цифры неверны, самые 

простые числительные статьи показаны неопределитель-

но и даже ошибочно». Но новые формы отчетов не мог-

ли исправить дела, поскольку сама организация админи-

стративной статистики не менялась. В 1852 г. статисти-

ческое отделение Министерства внутренних дел было 

преобразовано в статистический комитет, который  

с 1857 г. стал называться центральным статистическим 

комитетом. Этому комитету поручалось «собирание, 

критическая проверка, приведение в порядок и обра-

ботка всех статистических сведений, необходимых для 

правительства». В рассматриваемый период централь-

ный статистический комитет осуществлял большую 

работу по подготовке материалов для проведения кре-

стьянской реформы 1861 г. Следует отметить, что цен-

тральный статистический комитет был только по на-

званию центральным органом, фактически же он ведал 

рядом отраслевых статистик: населения, урожайности и 

особых происшествий. Остальные отрасли статистики 

велись другими ведомствами. 

Важно, что годовые отчеты Министерства юстиции, 

несмотря на многие дефекты, были все же, особенно к 

концу первой половины XIX в., качественнее отчетов 

Министерства внутренних дел. Объяснялось это, глав-

ным образом, двумя причинами: кругом учитываемых 

явлений и имеющимися в распоряжении статистиче-

скими кадрами. Дело в том, что отчеты Министерства 

юстиции были ограничены лишь одними объектами 

гражданской, уголовной и пенитенциарной статистики 

(спорами о гражданском праве, преступлениями, нака-

заниями), учет которых был менее сложен, чем учет 

огромного круга вопросов, подведомственных Мини-

стерству внутренних дел. Начальники губерний обяза-

ны были сообщать ему в своих отчетах и донесения по 

разделам основной и текущей статистики: карту губер-

ний по последнему ее разделению и планы городов; 

сведения о количестве народонаселения вообще, с вы-

делением отдельных сословий: крестьян, купцов, ме-

щан; сведения о податях каждого сословия; о фабриках 

и заводах, об урожаях и даже о налетах саранчи. Как 

видно, круг статистических показателей отчетов Мини-

стерства внутренних дел, необходимых ему для осуще-

ствления контроля за деятельностью губернских вла-

стей, был исключительно широк. Иначе дело обстояло 

в Министерстве юстиции. Помимо небольшого количе-

ства показателей, исчисление которых не представляло 

особой трудности (выборка из уголовных и граждан-

ских дел), составление сводных губернских отчетов 

было возложено на губернских прокуроров, которые 

одновременно обязаны были проверять материалы, по-

лученные из судов «низших степеней». Фактически 

этой работой занимались судебные секретари, которые 

при прочих равных условиях, принимая во внимание 

круг их обязанностей и число учитываемых показате-

лей, составляли отчеты более высокого качества, чем 

полицейские чиновники. Конечно, этим самым нельзя 

сказать, что материалы отчетов Министерства юстиции 

были идеальны. Они в значительной степени обладали 

всеми теми недостатками, которые были присущи ор-

ганизации русской статистики вообще. Но в силу отме-

ченных особенностей эти отчеты были относительно 

достовернее, чем отчеты других ведомств. 
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Annotation: The article analyzes the experience of the Ministry of justice on the systematic collection of statistical data on 

its main business lines (the administration of the court system, the investigators apparatus, and the rule-making activity), in-

cluding the activity reflecting the state of crime in the Russian Empire in the early 19th century. These data were the important 

source on the history of crime in pre-revolutionary Russia, and the so-called moral and criminal statistics; they expressed nu-

merically the activity of justice institutions and the state of crime in the Empire and had the substantial significance for  

the surveillance of the Ministry of justice over the activity of the gubernial anti-crime judicial authorities in order to determine 

its prevalence and to take the appropriate actions. The Ministry of justice identified and implemented the system of statistical 

study of a range of issues, which were subsequently included in the range of penitentiary statistics problems – the number of 

people remained in custody, the number of prison population, and the penitentiary regime characteristics. It is important that 

the Ministry of justice and the scientific community start to recognize not only the significance of statistics as the form of 

reporting of judicial institutions of the Russian Empire about their activities, but also its importance in the selection of means 

of crime prevention. Besides their practical significance the report indicators served as one of the most important sources for 

the study of crime in the Empire. Along other sources the report indicators of the Ministry of justice of the Russian Empire 

were the base for a series of research works on criminal statistics at that time, that summarizing and studying the official ma-

terials, came to certain conclusions about the causes of crime and the measures of crime prevention. 
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Данная монография написана российским ученым 

на английском языке и опубликована в США и странах 

Европы. Автор монографии возвращает нас к событиям 

«холодной войны», а точнее к ее идеологическому или 

культурному измерению, известному в зарубежной  

и российской литературе как cultural cold war. Исполь-

зуя различные проекты в области образования, культу-

ры и информации, сверхдержавы стремились к распро-

странению своих противоборствующих идеологий  

и системы ценностей в других странах. Среди самых 

эффективных методов воздействия на зарубежное об-

щество оказалась система образования, и университеты 

в частности. Как указывает автор в других своих иссле-

дованиях, международная образовательная политика 

подразумевает реформирование университетов зару-

бежных стран с целью создания факультетов, внедре-

ния новых дисциплин, переобучения профессуры, от-

бора студенчества и т. д. В результате подобных ре-

форм сверхдержавы стремились сформировать новые 

поколения элиты, которые направляли внутреннюю  

и внешнюю политику своего государства в сторону 

США или СССР. Несмотря на популярность темы об 

идеологическом противостоянии США и СССР периода 

«холодной войны», монография предлагает новую ин-

терпретацию событий.  

Автор употребляет конкретный пример использо-

вания университетов в качестве инструмента внеш-

ней политики США и СССР. Германия, разделенная 

на две части в конце 1940-х гг., и ее университеты 

стали мишенью указанной выше образовательной 

политики США и СССР. Правительство США стре-

милось трансформировать, а точнее сказать, амери-

канизировать университеты Западной Германии,  

а СССР, в свою очередь, оказывал идеологическое 

воздействие на университеты Восточной Германии. 

Автор рассматривает политику США и СССР в не-

мецких университетах в рамках концепции культур-

ного империализма, мотивируя использование данно-

го дискурса наличием политического и культурного 

давления со стороны обеих сверхдержав на немецкие 

университеты, а также намерениями сверхдержав 

американизировать или советизировать немецкие 

университеты, т. е. трансформировать их по модели 

американских и советских вузов. Используя широкий 

и новый материал из архивов США и России, автор 

реконструирует детали данной политики и приходит 

к уникальному выводу: политика трансформаций 

США и СССР в немецких университетах провалилась 

в силу жесткого сопротивления со стороны профес-

сорско-преподавательского состава.  

Рассматривая содержание монографии в деталях, 

остановимся на ее структуре и основных выводах авто-

ра. Монография состоит из шести глав, введения, за-

ключения, списка источников и литературы. Во введе-

нии автор подробно останавливается на историографии 

вопроса и убедительно показывает, какие аспекты темы 

о политике США и СССР в немецких университетах 

никогда не изучались. Здесь Н.А. Цветкова утверждает, 

что реакция немецких преподавателей и профессоров 

на реформы, предлагаемые американскими и советски-

ми экспертами, никогда не подлежала изучению. Кроме 

этого, российские и зарубежные исследования не затра-

гивали политику США и СССР в немецких университе-

тах после 1950-х гг., когда закончился период офици-

альной оккупации. Далее автор подробно останавлива-

ется на документальной базе источников и демонстри-

рует те группы архивных документов, которые впервые 

вводятся в научный оборот. Отчеты американских  

и советских преподавателей, пропагандистов и экспер-

тов, которые на протяжении 1950–1980-х гг. направля-

лись в немецкие университеты своими правительствами 

для осуществления реформ, оставили огромный пласт 

отчетов о своих поездках. В этих отчетах они подробно 

описывали негативную реакцию немецкой профессуры 

и ее нежелание взаимодействовать ни с США, ни  

с СССР по вопросам университетской жизни.  

В первой главе монографии автор рассуждает о тех 

концептуальных рамках, которые могут быть использо-

ваны для фундаментального понимания того, как сис-

тема образования, и университеты в частности, исполь-

зуется правительствами для политической трансформа-

ции зарубежных стран. Политическое измерение образо-

вания в настоящее время привлекает внимание многих 

исследователей в разных странах мира. Так, например, 

особенности некоторых теоретических подходов к целе-

направленному формированию компетентности и реали-

зации аналитической функции управления, в том числе 

и государственного, исследуются сегодня и представи-

телями российской науки. Автор монографии предлага-

ет следующие теории и концепции: американиза-

ция/советизация, культурный империализм и концеп-

ция «диалога культур», известная в зарубежной литера-

туре как cultural transfer. Разбирая подробно все эти 

концепции, автор утверждает, что имеющийся эмпири-

ческий материал делает необходимым использовать 

теорию культурного империализма для понимания по-

литики и США, и СССР в немецких университетах.  

В этом заключении автор противопоставляет свое ис-

следование массе зарубежных монографий и статей,  

в которых авторы противопоставляют «позитивную» 
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американизацию зарубежных вузов, несущую ценности 

либерализма, и «негативную» советизацию, которая 

распространяла идеологию марксизма и коммунизма. 

Н.А. Цветкова утверждает, что, несмотря на разность  

в содержании идеологии и политических ценностей, 

США и СССР преследовали одинаковые цели, исполь-

зовали одинаковые методы и механизмы для создания 

лояльных университетов в Германии и, наконец, оказы-

вали одинаковое давление на академическое сообщест-

во. Именно с этой точки зрения их политика является 

тождественной и может быть обобщена в рамках 

«культурного империализма». 

Во второй, третьей, четвертой, пятой и шестой главах 

автор последовательно реконструирует политические 

цели, планы реформ США и СССР в немецких универ-

ситетах, а также показывает, как сверхдержавы пытались 

реализовать свои реформы на протяжении всего периода 

«холодной войны». Такие вопросы, как смена ректоров, 

трансформация структуры университетов, создание но-

вых факультетов, внедрение идеологических дисциплин 

(например, политология/марксизм, американские иссле-

дования/русистика, английский/русский и пр.), непро-

стое взаимодействие с профессурой и студентами, ко-

торые выступали с демонстрациями и протестами про-

тив реформирования традиционных немецких универ-

ситетов и др., подлежат детальному анализу. Однако 

такой анализ изменений образовательных систем сам 

по себе не уникален. Некоторые параллели в подходах 

к изучению образовательного пространства, хоть и на 

другом историческом отрезке и в других политических 

и географических реалиях, можно проследить и в рабо-

тах других российских ученых. 

Несомненно, самой интригующей и интересной 

выглядит шестая глава, в которой автор показывает, 

как немецкая профессура сумела остановить влияние 

Америки и Советского Союза в своих университетах 

и, более того, повернуть многие реформы вспять. По-

чему профессура была недовольна действиями США  

и СССР в своих университетах и почему сверхдержа-

вам так и не удалось подавить их сопротивление? Не-

мецкая профессура утверждала, что реформы США  

и СССР ликвидируют основы традиционного немец-

кого образования, предлагая взамен никому не нуж-

ные дисциплины, факультеты, темы для исследования 

и пр. Казалось бы, Вашингтон и Москва имели все 

возможности для увольнения неугодных и нелояльных 

преподавателей, которые препятствовали их рефор-

мам. Однако подобное случалось крайне редко в силу 

особого статуса университетского профессора и уме-

лой политики самих преподавателей. Они молча со-

глашались на все предложения, поступавшие от аме-

риканских или советских экспертов, а затем также 

молча их саботировали. В итоге, как пишет автор, уже 

в 1976 г. правительство США признало, что консерва-

тивная немецкая профессура сумела вернуть себе 

влияние в университетах посредством лоббирования 

нового закона, который, в свою очередь, отменял мно-

гие американские реформы. Советское правительство, 

со своей стороны, в 1981 г. указывало в своих доку-

ментах, что, несмотря на широкое взаимодействие  

с профессурой из университетов ГДР, так и не удалось 

«заставить» их искренне относиться к идеологии мар-

ксизма, развивать русский язык и читать лекции по 

истории с позиции коммунизма. На основании этих  

и других фактов автор приходит к выводу, что ни Ва-

шингтону, ни Москве не удалось сформировать ло-

яльность среди академического сообщества (студен-

тов и профессуры) в отношении своих действий в не-

мецких университетах.  

Единственный вопрос, который остался вне поля зре-

ния автора, относится к концептуальной базе исследова-

ния. Почему концепция Дж. Ная о «мягкой силе», кото-

рая напрямую коррелирует с расширением идеологиче-

ского и культурного влияния одной страны в другой, не 

затрагивается в данном исследовании? Автор косвенно 

отвечает на данный вопрос, утверждая, что концепция 

«мягкой силы» описывает только цели политической 

власти, которая стремится к воздействию на зарубежное 

общество посредством «привлечения» к своей культуре, 

политическим ценностям и внешней политике. А такие 

концепции, как культурный империализм и пр., отвеча-

ют на вопрос о том, как реципиенты в зарубежных стра-

нах реагируют на идеологическое воздействие и каковы 

конечные результаты распространения ценностей куль-

туры одного государства в другом, т. е. каковы результа-

ты политики привлечения мягкой силой. Однако, по на-

шему мнению, автору следовало подробнее остановиться 

на данном вопросе. 
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Аннотация: Статья посвящена рассмотрению социально-психологических и духовно-нравственных аспектов 

развития творческой личности. Социально-экономическая динамика в обществе обуславливает запрос на креатив-

ную личность, умеющую успешно решать возникающие проблемы. Важным аспектом в развитии творческой лич-

ности является духовно-нравственная составляющая. Понимание сущности рассмотренных понятий «духов-

ность», «нравственность», «креативность» имеет практическую направленность, так как позволяет осмысленно 

организовать процесс творческого развития личности. Автором обоснована теоретическая модель-триада структу-

ры творчества, включающая направленность, творческое мышление и совокупность творческих способностей. 

Сила мотивации к творчеству, мера выраженности способностей, обеспечивающих успешность в творческой дея-

тельности по инициативе самого субъекта деятельности, адекватность творческого вербального и невербального 

продукта – основные критерии уровня развития креативности. Творчество определяется условием развития лич-

ности, а вершиной личностного становления является жизнь по законам нравственности.  

В статье рассмотрен комплекс условий развития творческой личности с учетом духовно-нравственной состав-

ляющей. Первая группа условий связана с субъектами развития и саморазвития. Вторая группа условий раскрыва-

ет особенности организации творческой деятельности: направленность на творческое развитие, организация твор-

ческого пространства, содержательное и технологическое обеспечение. Третья группа условий отражает социаль-

ную, включая семейную, ситуацию, т. е. влияние окружения на развитие творческой личности. 

В экспериментальном исследовании была реализована программа развития творческой личности и апробиро-

вана авторская методика «Индивидуальный профиль творческой личности». Исследование подтвердило возмож-

ность специального воздействия на подростка в учебно-познавательной деятельности с целью взаимосвязанного 

формирования у него креативности и развития духовно-нравственного потенциала. 

 

Социально-экономические изменения в обществе 

обуславливают запрос на креативную личность, умею-

щую гибко адаптироваться к постоянно меняющимся 

жизненным ситуациям, обладающую развитым интел-

лектом и в то же время нравственностью, духовными 

ценностями и ответственностью. Особенно актуальным 

становится проблема взаимосвязанного формирования 

и развития различных сторон личности. В психологиче-

ском обиходе (Е.И. Исаев, В.И. Слободчиков) духов-

ность определятся как потребность в постижении ок-

ружающего мира, своего внутреннего «Я» и в осознан-

ном понимании своего назначения в жизни [1]. В ду-

ховности, как в определенном способе жизни, человек 

находит ответы на многие вечные вопросы: ради чего 

он живет, что есть истина, добро, любовь? Поэтому 

духовные стремления личности находят реализацию  

в творческой деятельности [2]. 

Зачастую современное обучение, направленное на 

развитие личности и таких ее свойств, как креативность 

и нравственность, часто осуществляется стихийно и 

несвязанно. В настоящий момент недостаточно иссле-

дований проблемы взаимосвязи нравственного разви-

тия с развитием творчества. Рассмотрим отдельные со-

циально-психологические аспекты развития креатив-

ных и духовно-нравственных характеристик личности. 

Уже в школьном возрасте складываются благопри-

ятные предпосылки для присвоения креативных образ-

цов и преобразования собственного опыта творческой 

деятельности как важного источника личностного роста 

и саморазвития. Большинство исследователей подчер-

кивают, что подростковый возраст является наиболее 

сензитивным для развития креативности, так как имен-

но в этот период происходит становление новообразо-

ваний, от которых во многом зависит творческий ус-

пех/неуспех взрослого человека [3, с. 64]. 

Среди многочисленных современных исследований 

рассмотрим фундаментальные работы Д.Б. Богоявлен-

ской (концепция одаренности, метод «Креативного по-

ля») [4], В.Н. Дружинина (психология общих способно-

стей и креативности) [5], Н.С. Лейтеса (возрастная ода-

ренность школьников) [6], А.И. Савенкова (теоретиче-

ская модель развития детской одаренности в образова-

тельной среде в контексте интегративного подхода) [7]. 

В практике психологии по-прежнему востребованы 

тесты креативности Е.П. Торренса.  

Обзор научных публикаций по проблеме статьи по-

зволил выделить такие психологические основания, как 

теория культурно-исторического развития высших пси-

хических функций, сформулированная Л.С. Выготским 

[8]. Основополагающее значение для теории и практики 

развития креативности имеет деятельностный подход 

(теория деятельности А.Н. Леонтьева, общеметодоло-

гическая разработка категории деятельности: контекст 

субъектности С.Л. Рубинштейна), личностный подход к 

проблеме одаренности (Б.М. Теплов, Д.Б. Богоявлен-

ская, Н.С. Лейтес и др.) [9]. Благотворное влияние 

творчества на изменение ряда психологических харак-

теристик личности отмечалось многими авторами. Оте-

чественные ученые Л.И. Божович [10], А.В. Запорожец, 

JI.A. Венгер, М.И. Лисина, A.M. Матюшкин рассматри-
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вают обращение к самостоятельному творчеству как 

звено в личностном развитии, оказывающее непосред-

ственное положительное воздействие на изменения  

в мотивационно-потребностной сфере детей. З.Н. Нов-

лянская, А.А. Мелик-Пашаев, Г.Н. Кудина считают 

реализацию «творческого дара» точкой отсчета нравст-

венности личности, так как творчество формирует но-

вое отношение к миру, т. е. отношение ответственного 

и сочувственного сопереживания [9]. 

Содержание и структура понятий: творчество – об-

щие и специальные способности – творческие способ-

ности – одаренность – креативность – до сих пор оста-

ются предметом научных дискуссий. Обсуждается не 

только корректность употребления терминов, но и раз-

ночтения в дефинициях. Как отмечает Д.Б. Богоявлен-

ская, «...поиски творческих способностей хоть и чест-

ное, но лукавство... Мы пытались показать, что способ-

ность к творчеству – это путь развития способностей  

и становления личности» [4].  

Согласно современному подходу, творческие спо-

собности через категорию «способность к творчеству» 

приравниваются к креативности. Этот факт иллюстри-

руют определения в большинстве современных слова-

рей. Термины-словосочетания «способность к творчест-

ву или креативность (или творческость)» как синонимы 

встречаются в работах Я.А. Пономарева, Н.И. Шеванд-

рина [11], В.С. Юркевич [12].  

По словам Д.Б. Богоявленской, она использует тер-

мин «креативный», а не общепринятый «творческий», 

потому что последним обозначается и процесс мышле-

ния, и литературная, артистическая, художественная  

и тому подобная деятельность. Э. Ландау также отме-

чает, что использует термин «креативный» и не исполь-

зует слово «творческий»: «Многие полагают, что в ос-

нове научной деятельности лежат иные способности, 

чем в художественной («творческой») деятельности. 

Только некоторые понимают: любой человек может 

быть творцом, что креативность присутствует в каждой 

жизненной ситуации. Мнение, что она дается только 

немногим, ошибочно» [13, с. 194].  

Выделяют самостоятельные разновидности креатив-

ности: личностная и поведенческая (В.Н. Дружинин) [5]; 

интеллектуальная и поведенческая (И.А. Снегова), сло-

весная (вербальная), изобразительная (невербальная), 

словесно-звуковая (Е.П. Торренс), «специализирован-

ная» креативность – способность к творчеству в опреде-

ленной сфере человеческой деятельности (к литератур-

ному, музыкальному, научному творчеству и т. д.).  

Музыкальное творчество формирует особый духов-

ный мир личности. Опора на высокие духовно-

нравственные ценности, заложенные в классической 

музыке, является необходимым условием сохранения 

преемственности, духовной целостности и стабильно-

сти общественного развития. Именно духовные идеалы, 

мировоззрение, ценностные установки выступают тем 

базовым методологическим инструментом, которые 

могут быть сформированы в процессе творческой дея-

тельности [14]. 

В продуктах изобразительного творчества отражены 

этические, нравственные и эстетические стороны жизни. 

Именно творчество способствует формированию духов-

но-нравственных ориентиров на основе традиционных 

общечеловеческих и православных ценностей [15]. 

В теоретическом моделировании процесса развития 

творческой личности мы опирались на известную кон-

цепцию Дж. Рензулли, которая активно используется для 

разработки образовательных моделей и прикладных про-

блем в контексте творчества и одаренности [15]. Основ-

ной аргумент: креативность – одна из важнейших харак-

теристик одаренности (Д.Б. Богоявленская, В.Н. Дру-

жинин, Н.С. Лейтес, Дж. Рензулли и др.). В итоге струк-

тура творчества представлена как триада: 1) творческая 

направленность личности (мотивация творчества как 

доминанта, потребность в творчестве); 2) творческое 

(продуктивное) мышление; 3) специальные способности.  

Особо выделим направленность как одну из веду-

щих характеристик творческой личности, выраженную 

в иерархической структуре мотивационно-потребност-

ной сферы, в которой доминируют мотивы (влечения, 

желания, склонности, интересы, потребности), непосред-

ственно связанные с содержанием творческой деятель-

ности. Важно отметить и такой показатель, как сила 

внутренней творческой мотивации – основное условие, 

необходимое для проявления и развития креативности. 

Творческое (продуктивное) мышление включает 

совокупность задатков, природных предпосылок спо-

собностей, своеобразие интеллекта. Эта составляющая 

модели-триады обеспечивает успешность деятельности 

школьников, включая детей со средним уровнем разви-

тия способностей, и выполняет, судя по исследованиям 

Л.В. Светличной, компенсаторную функцию.  

Совокупность специальных способностей лично-

сти в их «благоприятном сочетании» (по терминологии 

Д.Б. Богоявленской) позволяет субъекту ориентировать-

ся в творческом задании и успешно осуществлять твор-

ческую деятельность, проявляя при этом самостоятель-

ность и нестимулированную (креативную) активность, 

воображение, фантазию, стремление выйти за пределы 

заданной проблемы. Подчеркнем, что своеобразие соче-

тания способностей, определяющих креативность, явля-

ется индивидуальной характеристикой и обеспечивает 

творческую идентичность каждого человека, имеет мно-

жество проявлений в реальной жизни [16].  

Безусловно, уровень актуального состояния общей 

способности к творчеству индивидуален, следователь-

но, различается и процесс (включая качественные  

и временные характеристики) перехода в зону бли-

жайшего развития. С этой целью организуется совме-

стно-разделенная деятельность, творческое взаимо-

действие педагога и каждого обучающегося, предпо-

лагающее сотрудничество, в котором и «происходит 

развитие посредством присвоения человеческого опы-

та» (Л.С. Выготский) [8]. 

Бесспорно влияние социума. Значит, задача педа-

гогов и родителей – максимально содействовать улуч-

шению социальной ситуации развития творческой лич-

ности посредством взаимодействия с семьей, создания 

творческого пространства и специальных педагогиче-

ских мер (мероприятий) по ослаблению негативного 

влияния социального окружения [3].  

Творчество определяется условием развития лично-

сти, т. е. общественная жизнь индивида трактуется как 

творчество социальных отношений, так как это посто-

янное преобразование своего прежнего опыта и созда-

ние новой субъективной действительности. Вершиной 

личностного становления принято считать жизнь по 
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законам нравственности. Следовательно, творчество 

человеческих взаимоотношений является условием об-

ретения нравственности. 

Однако одно лишь творчество социальных отноше-

ний не всегда может привести к формированию нравст-

венности. Иногда творчество может иметь и безнравст-

венный характер. Поэтому следует трактовать творче-

ские проявления в социальном взаимодействии лишь 

первой ступенью на пути к нравственности. Следую-

щей ступенью является соединение креативности чело-

века с его желанием творить добро и преобразовывать 

социальные отношения с познанными законами абсо-

лютного блага. Эта ступень является промежуточной на 

пути формирования нравственности. Только когда же-

лание творить добро перерастает в неугасимую потреб-

ность и убеждение преобразовывать социальную дейст-

вительность по законам нравственности, можно гово-

рить о формировании нравственности личности [17]. 

Рассмотрим далее условия развития творческой 

личности. 

Первая группа условий связана с субъектами раз-

вития и саморазвития. В структуре этой группы усло-

вий выделим следующие компоненты: возрастные осо-

бенности, сензитивные периоды, врожденные особен-

ности, личностные характеристики.  

Вторая группа условий раскрывает особенности 

организации творческой деятельности. Во-первых, это 

направленность на творческое развитие, организация 

творческого пространства (психологического, нравст-

венного, эстетического) согласно целям творческого 

развития. Во-вторых, содержательное и технологиче-

ское обеспечение (программы, методы, средства, фор-

мы, процедуры, направленные на диагностику и разви-

тие творчества). Оба направления обеспечиваются сле-

дующими особенностями.  

Организация взаимодействия как свободы творчест-

ва (создание позитивных образцов творческого мышле-

ния, поведения, отношений; образец креативного мыш-

ления; ослабление регламентированного, принятие  

и подкрепление творческого поведения).  

Организация творческого пространства (довери-

тельные отношения, позитивные ожидания, создание 

ситуаций успеха, организация нравственной среды раз-

вития и творческого процесса усвоения нравственных 

норм, активизация психологических возрастных изме-

нений подростка).  

Актуализация духовно-нравственного потенциала 

предполагает целенаправленную помощь личности  

в развитии рефлексии, эмпатии, способности к децен-

трации, сотрудничеству, ассертивному поведению. 

Третья группа условий отражает социальную, 

включая семейную, ситуацию, т. е. влияние окружения 

на развитие творческой личности [16, с. 81, 82]. 

Социальная ситуация развития обладает двухуровне-

вым характером: базовым, который определяет главное 

содержание развития, и уровнем постепенных, пошаго-

вых изменений, накопление которых приводит к преоб-

разованию базового уровня и всей ситуации в целом. 

Для развития творчества имеет значение социальное 

подкрепление творческого поведения личности; ожида-

ния значимых взрослых (ожидания достижений, успеха, 

позитивное родительское программирование, духовно-

нравственное воспитание в семье) [18]. 

В экспериментальной работе нами применялся поли-

модальный подход, реализовывались выделенные усло-

вия, способствующие проявлению и развитию способно-

сти к творчеству у каждого человека сообразно его ин-

дивидуальности. В прикладном аспекте принят во вни-

мание опыт программы «Изобразительное искусство  

и художественный труд», разработанной под руково-

дством Б.М. Неменского; концептуальные идеи «модели 

обогащения» Дж. Рензулли, предназначенной для обуче-

ния одаренных учеников в условиях обычной школы [3, 

с. 106]. В качестве основных форм развития креативности 

в программу включены уроки творческой направленно-

сти и тренинг. Применялись также арт-терапевтические 

игры и упражнения (по методике Л.Д. Лебедевой) [19]; 

адаптированные упражнения из тренинга формирования 

духовно-нравственных ценностей [20]; игры-импрови-

зации и ролевые игры; театрализации; придумывание  

и иллюстрирование историй, сказок и т. д. Во время 

тренинга присутствовали ситуации минимальной рег-

ламентации поведения. Обогащенность творческого 

пространства достигалась использованием разнообраз-

ных предметов, возможностью их трансформации, ва-

риативностью применения.  

В сочетании со стандартизированными методиками 

проводилось лонгитюдное наблюдение, беседы с подрост-

ками, анкетирование родителей. На основе метода экс-

пертных оценок разработана авторская методика «Инди-

видуальный профиль творческой личности» [21, с. 32]. 

Составляющие методики оценивались по следую-

щим показателям: творческая направленность лично-

сти; творческое (продуктивное) мышление; чувстви-

тельность (сензитивность) – восприимчивость к ново-

му; способность к преобразованию и символизации; 

стремление к самоактуализации; готовность к диалогу, 

открытости, искренности в общении и взаимодействии; 

исследовательское отношение к себе и своим партне-

рам; эмпатическое понимание действительности. 

В целом зафиксированная положительная динамика 

является достаточным основанием для вывода об эффек-

тивности разработанной нами программы и комплекса 

условий развития творческой личности. Исследование 

подтвердило возможность специального воздействия на 

подростка в учебно-познавательной деятельности с це-

лью взаимосвязанного формирования у него креативно-

сти и нравственности. Процесс творческой деятельности 

способствовал формированию способности к сотрудни-

честву, ответственности, нравственного самосознания, 

приобщения к ценностям и традициям. 

Статья публикуется при поддержке гранта РГНФ 

(проект № 14-16-73006а). 
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Annotation: This paper deals with the socio-psychological, spiritual and moral aspects of development of the creative per-

sonality. Socio-economic dynamics in society causes a request for a creative person who is able to successfully solve prob-

lems. An important aspect in the development of the creative person is spiritual and moral component. Understanding of  

the nature of the discussed concepts of «spirituality», «morality» and «creativity» has practical orientation, as it allows in  

a meaningful way to organize the process of creative development of the individual. The author has established a theoretical 

model-triad structure of creative work which includes focus, creative thinking and a set of creative abilities. The strength of 

motivation to create, extent of pronounced ability to ensure success in creative activity on the initiative of the subject of ac-

tivity, adequacy of verbal and nonverbal creative product are the main criteria for the level of creativity development. 

Creativity is determined by the condition of an individual, and the top of personal formation is living the life according 

to moral laws. 

The article describes the complex of conditions for development of a creative person with the spiritual and moral com-

ponent. The first group of conditions is associated with the subjects of development and self-development. The second 

group of conditions reveals the features of organization of creative activity: focus on creative development, organization of 

creative space, informative and technological support. The third group reflects the social situation, including family, i.e. 

effect of the environment on the development of a creative personality. 

The pilot study has implemented a program of a creative personality development and approved the author's technique 

«Individual profile of a creative person». The study has confirmed the possibility of a special impact on the teenager in 

educational and cognitive activity in order to form his creativity and develop moral potential. 
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Аннотация: Рассмотрены теоретические аспекты использования задачного подхода в профессиональной под-

готовке будущих учителей начальных классов. Проанализированы характерные особенности различных видов 

учебных педагогических задач высшей школы. В качестве исследовательской цели авторами была определена 

попытка оценить систему педагогических задач как дидактическое средство формирования профессиональных 

компетенций будущих учителей начальных классов. Выделена таксономия целей с точки зрения знаний, понима-

ния, применения, анализа, синтеза и оценки. Раскрыто авторское понятие «система педагогических задач». Ком-

плекс системы задач подразделяется на группы задач: аналитические, конструктивные, контрольно-оценочные. 

Организация познавательной деятельности студентов, формирование стимулов к педагогическому творчеству, 

постепенное профессионально-интеллектуальное усложнение педагогических задач, организационно-методичес-

кий аспект овладения педагогической деятельностью в начальной школе, организационно-методический аспект 

модульного обучения выступают как стороны проектирования системы педагогических задач. Уточнены виды 

педагогических задач, направленных на формирование профессиональных умений (информационно-текстовые, 

операционно-практические, проективно-моделирующие, проблемно-эвристические) и их взаимосвязь с видами 

педагогических задач с точки зрения решающего студента и видами педагогических задач с точки зрения проек-

тирующего преподавателя. Единство системы педагогических задач подчеркивается целостностью, иерархично-

стью и структурированностью. На основе проведенного исследования выделены концептуальные положения сис-

темы педагогических задач как средства формирования профессиональных умений будущих учителей начальных 

классов, формулируются основные компоненты, принципы и система реализации педагогической задачи. Показа-

на ее роль в формировании профессиональных умений у студентов направления подготовки 44.03.01 «Педагоги-

ческое образование», профиль подготовки «Начальное образование». 

 

Одним из актуальных направлений модернизации 

высшего педагогического образования Российской Фе-

дерации является реализация практико-ориентирован-

ного подхода. Активное использование дидактических 

средств, включающих студентов в непосредственное 

освоение педагогической деятельности, – залог эффек-

тивной подготовки будущих специалистов.  

Анализ психолого-педагогических исследований 

В.С. Леднева, А.А. Вербицкого свидетельствует о том, 

что системообразующим показателем в профессио-

нально-педагогической подготовке является собственно 

деятельность студентов, основанная на развитии у них 

субъектной позиции. В связи с этим значимым стано-

вится решение педагогических задач. Именно в реше-

нии профессионально ориентированных задач и осуще-

ствляется усвоение знаний, умений и навыков. Как от-

мечается в исследованиях, методика подготовки буду-

щих специалистов на основе использования задач как 

основного дидактического средства определяется как 

задачный подход к обучению.  

Формированию различных аспектов профессио-

нальной компетентности специалистов на основе за-

дачного подхода посвящен ряд исследований в облас-

ти дидактики высшей школы: организация самостоя-

тельной работы в процессе решения учебных задач 

(И.Н. Антипова, М.Н. Скаткин); формирование прие-

мов умственных действий (Н.А. Менчинская, Д.Б. Эль-

конин); особенности использования сложных ситуа-

ций в процессе учебно-профессиональной деятельно-

сти (М.И. Дьяченко).  

Е.В. Бондаревская, В.В. Сериков рассматривают 

технологию задачного подхода в качестве одной из 

наиболее продуктивных в реализации требований лич-

ностно ориентированного образовательного процесса. 

Однако недостаточно исследованными остаются прак-

тико-ориентированные задачи, имеющие огромный 

потенциал в формировании профессиональной компе-

тентности и опыта будущего специалиста в целом.  

Подходы к определению понятия «задача», их клас-

сификации в современной психолого-педагогической 

литературе неоднозначны. В то же время общим для 

наиболее значимых исследований является системное 

использование педагогических задач в процессе подго-

товки будущих учителей (Н.А. Глузман, П.М. Гусак, 

Л.В. Коваль, В.А. Ковальчук, Ю.Н. Кулюткин, М.М. Ле-

вина, Г.В. Никишина, Л.Ф. Спирин). Системообразую-

щим основанием в большинстве авторских подходов 

являются педагогические умения, на формирование ко-

торых направлено использование педагогических задач.  

При определении сущности, структуры и особенно-

стей функционирования понятия «педагогическая зада-

ча» обратимся к современным психолого-педагогичес-

ким исследованиям. В них термин «педагогические 

задачи» многозначен. Он используется для обозначения 

таких категорий, как задачи (цели) обучаемого; задачи, 

определенные педагогом; задачи, которые предъявля-

ются для того, чтобы их решение обеспечило достиже-

ние целей обучения (собственно учебные задачи).  

С точки зрения структуры педагогическая задача – 

это система с обязательными компонентами, которыми 
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являются: предмет задачи, находящийся в исходном 

состоянии (исходный предмет), модель требуемого со-

стояния предмета задачи (требование) (Г.А. Балл). Хотя 

традиционными структурными элементами задачи яв-

ляются условие, вопрос, решение и ответ, но это разде-

ление относительно процесса решения. Так, Л.Ф. Спи-

рин [1, c. 19] также указывает на две стороны задачи: 

известное и неизвестное содержание, то есть условие  

и вопрос. Вместе с тем Г.А. Балл [2] предложил постро-

ить модель задачи относительно объекта и предмета за-

дачи. Этот подход можно соотнести и с обязательными 

компонентами педагогических задач; по С.Д. Смирнову, 

это исходное состояние и модель желаемого конечного 

результата [3, с. 80, 81].  

Таким образом, обобщая результаты существующих 

подходов к определению сущности педагогических 

задач, дадим определение понятия «педагогическая 

задача», под которым понимаем дидактическое средст-

во с определенным исходным предметом и заданным 

требованием, ориентированным на поиск эффективных 

вариативных путей создания условий для обучения, 

воспитания, развития субъектов педагогического про-

цесса. Решение педагогической задачи – это процесс 

осуществления выбора из нескольких альтернатив, на 

основе исходной информации в условиях неопределен-

ности позволяющий найти эффективный путь транс-

формации собственных умений в умения обучающихся 

и таким образом перевести предмет задачи из исходно-

го состояния в требуемое. 

Определение видов учебных педагогических задач  

в контексте нашего исследования заслуживает особого 

внимания. Свою характеристику типов задач как 

средств обучения учителей дает К.Ф. Нор [4]. По ее 

мнению, можно выделить такие типы задач, как учеб-

но-логические, поисковые, исследовательские, творче-

ские задачи, задачи оценочно-коррекционного типа.  

Одной из первых работ в зарубежном опыте инте-

грации системного и задачного подходов стала таксо-

номия целей обучения Б.С. Блума [5]: знания, понима-

ние, применение, анализ, синтез, оценка. Система за-

планированных целей неразрывно связана с системой 

действий, которые ведут к выполнению этих целей. 

Тем, что вызывает эти активные действия, становятся, 

по мнению чешского педагога Д. Толлингеровой [6], 

учебные задачи, выступающие как разновидность опе-

режающего управления когнитивной деятельностью, 

как «проект будущего учебного действия», опреде-

ляющий интеллектуальное пространство, в котором 

ученик станет выполнять мыслительные действия.  

Д. Толлингерова предложила таксономию учебных за-

дач (27 видов), которые разделены на пять категорий  

с точки зрения операций, необходимых для решения 

задач. Вместе с тем все задания проранжированы по 

росту когнитивной сложности и операциональной цен-

ности. Мониторинг достижений реализуется на практи-

ке в виде решения учебных задач.  

Некоторые авторы при формировании таксономии 

опираются не на иерархию внутренних целей, а на 

внешние процедуры, которые ученики выполняют  

в ходе учебной деятельности: распознавание, воссозда-

ние, перечисление, конструирование объекта или про-

цесса, упорядочение действий и классификация учеб-

ной информации, демонстрация успешного выполнения 

внутренних и внешних действий (В. Герлах, А. Салли-

ван), что усложняет использование этой таксономии как 

шкалы оценивания результата, потому что учебное зада-

ние может служить для реализации нескольких целей.  

Таксономии учебных целей и задач по их реализации 

Дж. Гилфорда и Д. Блокка имеют существенные недос-

татки использования из-за детальной разработки и суще-

ственных временных затрат в практическом примене-

нии: 72 типа учебных задач классифицированы по со-

держанию и уровню обучения (Д. Блокк) и 120 типов 

заданий упорядочены в виде трехмерной структуры по 

векторам – содержание, продукты деятельности, мыс-

лительные операции (Дж. Гилфорд). В 2001 году Л. Ан-

дерсон и Д. Кратволь [7] по-новому оценили таксоно-

мию Б. Блума. Они рассмотрели ее с точки зрения ког-

нитивных процессов и процедуры измерения уровня 

знаний, а именно: помнить: воссоздавать правильную 

информацию; узнавать; называть (припоминать); пони-

мать: усваивать учебный материал или опыт; интерпре-

тировать (переводить из одной знаковой системы в дру-

гую); приводить примеры; классифицировать (по изу-

ченным или знакомым признакам); подводить итоги; 

устанавливать взаимосвязи; сравнивать; объяснять; 

применять: действовать согласно правилам; выполнять 

по предложенной и самостоятельно созданной инст-

рукции; анализировать: разделять (разбивать) что-то на 

части, которые не имеют признаков целого, и описы-

вать, как эти части относятся к целому; дифференциро-

вать; упорядочивать; обобщать; атрибуцировать (опре-

деление характерных признаков); оценивать: судить, 

основываясь на критериях и стандартах; проверять  

и контролировать; критиковать; рецензировать; созда-

вать, синтезировать: собирать новое целое из частей 

или распознавать компоненты новой структуры; гене-

рировать; планировать; вырабатывать, продуцировать.  

Система Б.С. Блума благодаря ее простоте и дос-

тупности является актуальной в практике работы педа-

гогов. Примером использования данных положений 

стал учебный курс «Intel® Обучение для будущего»  

(Н. Морзе, В. Дементиевская [8]), где достижение педа-

гогом целей учебного проекта предполагает развитие 

навыков мышления учеников (анализа, синтеза, оцени-

вания). Вместе с тем в рамках проектирования систем 

учебных задач для педагогов опыт отечественных ис-

следователей заслуживает особого внимания. 

Так, в соответствии с дидактической целью, Л.Ф. Спи-

рин классифицирует и систематизирует педагогические 

ситуации и задачи, разделяя их с точки зрения: места 

возникновения (в школе, в семье); сущности педагоги-

ческого процесса (дидактические, воспитательные  

и учебно-воспитательные); взаимодействующих субъ-

ектов и объектов воспитания («учитель – класс», «ро-

дители – дети», «личность в процессе воспитания»); 

перспектив ситуации (стратегические, тактические, 

оперативные). Разнообразные учебные и диагностиче-

ские задачи Л.Ф. Спирин разделяет на классы (группы): 

класс «А» – задачи по соблюдению требований, кото-

рые отображают определенную цель познавательной 

деятельности обучаемых; класс «Б» – задачи информа-

ционного обеспечения деятельности по овладению пси-

холого-педагогической теорией; класс «В» – задачи  

в соответствии с изучаемыми курсами; класс «Г» – за-

дачи для использования в разных формах учебного 
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процесса; класс «Д» – задачи для выявления педагоги-

ческих проблем в содержании и методах воспитания 

(обучения) [1]. Вслед за Л.Ф. Спириным М.Л. Фрумкин 

выделяет похожие виды [9].  

При определении авторского варианта видов педа-

гогических задач как учебных значимы исследования 

Ю.Н. Кулюткина, Г.С. Сухобской о том, что с точки 

зрения практической педагогической деятельности воз-

никающие задачи имеют «технологический», инстру-

ментальный характер. «Они всегда направлены на по-

иски способов достижения педагогических целей  

в конкретных условиях деятельности, причем по ходу 

решения этих задач могут возникать новые проблемные 

ситуации и, следовательно, формулироваться новые 

задачи, вернее «подзадачи», выступающие в качестве 

частных по отношению к задачам основным... «Подза-

дачи выступают всегда как составные звенья, смысл 

которых определяется, в конечном счете, их местом  

в общей стратегии деятельности педагога» [10, с. 29]. 

Это соподчинение задач, предложенных Ю.Н. Кулют-

киным, Г.С. Сухобской, определено через такие крите-

рии, как направленность (организация предметного 

содержания деятельности учащихся; организация форм 

деятельности учащихся), проблемность (задачи-

упражнения; задачи-проблемы), характер содержания 

(аналитические; проективные; исполнительские).  

В зависимости от характера требований и, соответст-

венно, искомого, по мнению Ю.Н. Кулюткина, в систе-

му могут быть включены учебные задачи на конструи-

рование, объяснение [10].  

Согласно М.М. Левиной, обучение профессиональ-

ной деятельности с помощью задач основано на инте-

грации и экстериоризации функций педагогического 

управления. Учитель в процессе профессиональной 

деятельности решает бинарные группы педагогических 

задач: аналитико-рефлексивных (анализ и рефлексия 

целостного педагогического процесса, его элементов, 

возникающих затруднений); конструктивно-прогнос-

тических (построение целостного педагогического про-

цесса, планирование, прогнозирование результатов  

и последствий принимаемых решений); организацион-

но-деятельностных (реализация различных вариантов 

учебно-воспитательного процесса, сочетание многооб-

разных видов педагогической деятельности); оценочно-

информационных (сбор, обработка и хранение инфор-

мации о состоянии и перспективах развития педагоги-

ческой системы, ее оценка); коррекционно-регулиру-

ющих (коррекция протекания педагогического процес-

са, установление необходимых коммуникативных свя-

зей, их регуляция и поддержка) [11]. 

Близкими М.М. Левиной по выбору системообразую-

щей основы стали исследования Н.А. Глузман [12]. В ее 

авторском варианте в основу комплекса системы задач по 

формированию методико-математической компетентно-

сти у будущих учителей начальных классов положена 

специфика проектирования и проведения студентами уро-

ка математики в начальной школе. Н.А. Глузман предло-

жены следующие группы задач: аналитические (на ори-

ентирование в предметном содержании урока; на учет 

возрастных и индивидуальных особенностей младших 

школьников в усвоении предметного содержания мате-

матики; на ориентирование в методическом разнообра-

зии средств и способов обучения); конструктивные (на 

овладение студентами целеполаганием; на планирова-

ние способов мотивации и организации введения поня-

тий, законов, способов действий; на выбор способов  

и средств организации разных видов деятельности  

в процессе усвоения материала; на планирование кон-

троля уровня усвоения материала); контрольно-

оценочные (на проектирование и реализацию компе-

тентностного подхода в курсе математики начальной 

школы; на оценивание качества сформированности ма-

тематической компетентности младших школьников). 

Кроме специфики педагогической деятельности, ос-

новой проектирования системы педагогических задач 

становятся такие аспекты:  

– организация познавательной деятельности студен-

тов (О.В. Евсеева [13]): задачи, решаемые с помощью 

перцептивной деятельности; задачи, требующие репро-

дуктивно-описательной, репродуктивно-исполнитель-

ной деятельности; задачи, решаемые в процессе твор-

ческой деятельности (вариативной, проблемно-ориен-

тированной, поисковой, перцептивно-конструктивной); 

задачи, решаемые с помощью осуществления несколь-

ких видов деятельности; 

– формирование стимулов к педагогическому твор-

честву (Л.В. Коваль [14]): задачи на возможность выбо-

ра; задачи на создание эффекта удивления, увлечения, 

удовольствия; задачи на стимулирование заинтересо-

ванности, интереса относительно овладения основами 

творчества; задачи на догадку; задачи на неоднознач-

ность ответа; задачи с недостаточным количеством 

данных, решение которых требует поиска дополни-

тельной информации; задачи на неопределенность ко-

нечного результата; задачи на нахождение рациональ-

ных способов решения; задачи на открытие нового спо-

соба решения; 

– постепенное профессионально-интеллектуальное 

усложнение педагогических задач (О.М. Полякова 

[15]): ознакомительные (наглядно демонстрирующие 

разнообразные профессиональные пути и способы реа-

лизации педагогами умений решать педагогические вос-

питательные задачи); аналитические (направленные на 

практическое овладение студентами умениями педаго-

гического анализа); операционно-практические (при-

званные в лабораторных условиях сформировать навыки 

профессионально-творческого взаимодействия с учени-

ками); частично-конструктивные (включающие поиск 

собственных способов решения); конструктивно-опера-

ционные (самостоятельная работа по анализу педагоги-

ческих ситуаций, конструированию задач и эффектив-

ному их решению); 

– организационно-методический аспект овладения 

педагогической деятельностью в начальной школе 

(П.М. Гусак [16]): по объему информации (углублен-

ные; достаточные; минимально необходимые задачи); 

по уровню помощи преподавателя (самостоятельное 

решение; эпизодическое подсказывание; постоянная 

работа с преподавателем); по уровню использования 

алгоритма (называется лишь условие задания; указыва-

ется условие и алгоритм решения; указывается условие, 

алгоритм решения и дидактический материал); по тем-

пу изучения (опережающее; адекватное; отстающее); по 

объему решения (полное решение; частичное решение); 

по уровню усвоения (копировальное; алгоритмическое; 

эвристическое; поисковое); 
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– организационно-методический аспект модульного 

обучения (А.В. Фурман [17]).  

Таким образом, анализ подходов к классификации 

педагогических задач позволил выделить основные их 

виды, которые в дальнейшем составят компоненты сис-

темы педагогических задач как средства формирования 

профессиональных умений будущих учителей началь-

ных классов. В вопросах классификации педагогиче-

ских задач в настоящее время нет единого мнения. Так, 

в результате их анализа были не только выделены ви-

ды, но и установлены отношения между ними, а именно 

определены задачи первого, второго и третьего уров-

ней: собственно педагогические (воспитательные и ди-

дактические, каждые из которых можно представить 

как критериальные (программные), так и учебные, как 

познавательные, так и коммуникативные), функцио-

нально-педагогические. Содержание собственно педа-

гогических задач определено стандартами образова-

ния и учебными программами, разработанными  

и принятыми на государственном уровне. Функцио-

нально-педагогические задачи включают следующие 

виды: стратегические (содержательно-целевые) – за-

дачи, подразумевающие первоначальную разработку 

плана или кардинальную перестройку базовой модели 

занятия: возникновение идеи решения общего замысла 

и ее воплощения (данный вид связан с организацией 

содержания учебно-воспитательного процесса); такти-

ческие (организационно-методические) – задачи, 

предполагающие адаптацию базовой модели занятия к 

определенным особенностям детского коллектива 

(группы, класса), возрастным, индивидуальным, с по-

мощью подбора оптимальных методов и средств для 

реализации общего замысла; оперативные (коммуни-

кативные) – ситуативные задачи, возникающие в ходе 

непосредственного осуществления учебно-воспита-

тельного процесса и призванные непосредственно во-

плотить в жизнь разработанные решения стратегиче-

ских и тактических задач. 

В то же время для характеристики иерархичности, 

функционирования данной системы необходимо рас-

крыть аспекты, связанные с решением педагогических 

задач. Фундаментальным в проектировании алгоритмов 

решения задач является подход Д. Пойа [18]. Впослед-

ствии данный подход был уточнен Л.М. Фридманом 

[19] и приобрел новые элементы в своей структуре: 

а) анализ задачи; б) поиск способа решения (системати-

ческая запись задачи); в) план решения; г) осуще-

ствление плана решения; д) анализ решения; е) иссле-

дование задачи; ж) проверка; з) ответ. Наряду с работа-

ми Д. Пойа, в которых затронуты вопросы формирова-

ния эвристического мышления с помощью специально-

го алгоритма, для нашего исследования имеют особую 

ценность исследования Г.С. Альтшуллера [20]. Он 

представил оригинальный подход к анализу и решению 

технических задач, основанный не на интуитивном по-

иске ответа, а на осознанных операциях мышления 

этими операциями стали эвристические методы. Уче-

ный и представители научно-методической школы тео-

рии решения изобретательских задач систематизирова-

ли патентную информацию, приемы писателей-

фантастов, образцы техники. Это отразилось в алго-

ритме решения изобретательских задач (АРИЗ), мето-

дах и «приемах фантазирования».  

Итак, на основе анализа и обобщения результатов 

психолого-педагогических исследований по проблеме 

формирования профессиональных умений у будущих 

учителей начальных классов охарактеризуем концеп-

туальные положения системы педагогических задач 

как средства формирования профессиональных умений 

будущих учителей начальных классов.  

1. Основными компонентами системы являются пе-

дагогические задачи, под которыми понимаем дидак-

тическое средство с определенным исходным предме-

том и заданным требованием, ориентированным на 

поиск эффективных вариативных путей создания усло-

вий для обучения, воспитания, развития субъектов пе-

дагогического процесса. Удовлетворение выдвинутых 

требований направлено на формирование профессио-

нальных умений у будущих учителей начальных клас-

сов, и эти умения конкретизированы в компетенциях 

профессиональной деятельности учителя-многопред-

метника, классного руководителя, методиста-исследо-

вателя и педагога-консультанта как функциональных 

ролей учителя начальных классов. 

2. В основе построения системы педагогических за-

дач, направленных на формирование профессиональ-

ных умений студентов направления подготовки «Педа-

гогическое образование», профиль подготовки «На-

чальное образование», лежат следующие принципы: 

овладения общим способом профессионально-педа-

гогической деятельности; поэтапного формирования 

профессиональных умений; дифференциации, учета 

индивидуальных возможностей студентов в овладении 

профессиональными умениями; интеграции психолого-

педагогических, предметных и методических знаний  

в процессе решения педагогических задач; развития 

методического мышления студентов. 

3. Решение педагогической задачи представляет со-

бой: выбор стратегии и разработку тактики достижения 

поставленной цели; этапы принятия решения: поиск 

информации, выдвижение альтернатив, сопоставление 

и выбор, разработка программы действий; структура 

принятия решений: цель, результат, способы достиже-

ния результата, критерии оценки и правила выбора; 

критерии принятия решений: простота, ясность, опре-

деленность, эффективность для данных условий дея-

тельности, конструктивность. 

4. Содержание педагогических задач необходимо 

предъявлять студентам в соответствии с определен-

ными этапами овладения педагогической деятельно-

стью и формирования профессиональных умений: 

анализ готовых вариантов профессионально-педагоги-

ческой деятельности; овладение профессиональными 

умениями по обоснованию, выбору и конструирова-

нию способов работы младших школьников по пред-

ложенному образцу; формирование всей совокупности 

профессиональных умений для самостоятельного кон-

струирования методов обучения и приемов работы  

с учащимися. 

5. В процессе формирования профессиональных 

умений студенты переходят от общепедагогических, 

типовых задач, возникающих в данный момент, к ре-

шению долгосрочных, перспективных проблем, конст-

руированию собственных взаимодействий с младшими 

школьниками, с родителями учащихся, общественно-

стью, с коллегами, администрацией школы. 
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Данные теоретические положения лежат в основе 

конструирования системы педагогических задач для 

формирования профессиональных умений у студентов 

– будущих учителей начальных классов в процессе 

профессиональной подготовки и могут быть представ-

лены следующими видами (см. табл. 1). 

Данная систематизация педагогических задач по-

зволяет характеризовать принципы педагогической 

системы: целостность, иерархичность, структур-

ность. Представленные виды, группы, блоки педагоги-

ческих задач рассматриваются как элементы целостно-

го единства системы педагогических задач, обладаю-

щие тесными взаимными связями. Целостная система 

активно воздействует на компоненты, из которых она 

образована, и преобразует их соответственно собствен-

ной природе. В результате исходные компоненты пре-

терпевают заметные изменения, эти изменения являют-

ся следствием внутреннего взаимодействия самих ком-

понентов целостной системы. 

Таким образом, система педагогических задач – 

это способ взаимодействия между преподавателем  

и студентом, который характеризуется высокой ак-

тивностью обучаемого и направленностью на преодо-

ление познавательных затруднений, вызванных по-

ставленной педагогом задачей-проблемой. В процессе 

взаимодействия преобладает субъектная позиция обу-

чаемого, осознание и принятие им цели познания  

и самооценка имеющихся средств для решения задачи 

и получения результатов, что определяет мотивиро-

ванный план процесса поэтапного формирования оп-

ределенных умений в следующих фазах: осознание 

проблемы, гипотетическое решение и предвидение его 

результатов, выполнение решения и проверка реше-

ния. Для уточнения и дальнейшей разработки экспе-

риментальной методики внедрения системы педагоги-

ческих задач в процесс формирования профессио-

нальных умений у будущих учителей начальных клас-

сов необходимо раскрыть особенности проектирова-

ния модели и организационно-педагогические условия 

данного процесса, разработать критерии и уровни 

сформированности профессиональных умений в про-

цессе решения педагогических задач. 

 

 

Таблица 1. Систематизация видов педагогических задач 

 

Виды педагогических задач, 

направленных на формирование 

профессиональных умений 

1. Информационно-текстовые;  

2. Операционно-практические;  

3. Проективно-моделирующие;  

4. Проблемно-эвристические 

Виды педагогических задач  

с точки зрения решающего студента 

1. По объему изучения дисциплины: критериальные (обязательные – 

программные), дополнительные 

2. По уровню педагогической деятельности: оперативные, тактические, 

стратегические  

3. По направлению педагогического взаимодействия: образовательного, 

воспитательного, просветительно-консультативного, профессионально-

методического взаимодействия 

4. По содержанию педагогического действия: аналитико-диагностичес-

кие (целеполагания, мотивирования участников педагогического взаи-

модействия, определения и анализа условий ПВ), проективно-конструк-

тивные (проектирования содержания ПВ, конструирования и организа-

ции ПВ), организационно-коммуникативные (непосредственного осу-

ществления ПВ), оценочно-рефлексивные (контроля и коррекции хода  

и результатов ПВ, измерения, оценивания результатов ПВ, определения 

перспектив ПВ) 

5. По характеру учебной деятельности: аналитические, проективные, 

исполнительные 

Виды педагогических задач  

с точки зрения проектирующего 

преподавателя 

1. По характеру познавательной деятельности: теоретические, инфор-

мационно-текстовые, операционно-практические 

2. По уровню проблемности: репродуктивные, частично-поисковые, 

эвристические, творческие 

3. По уровню использования алгоритма: задача с условием, задача  

с условием и алгоритмом решения, задача с условием, алгоритмом ре-

шения и дидактическим материалом 

4. По степени сложности: задачи-упражнения, задачи-проблемы 

5. По объему решения: частичное решение, полное решение 
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fessional competence. 

Annotation: In the paper the authors investigate the theoretical aspects of task approach in the training of future prima-

ry school teachers. Typical characteristics of various types of educational pedagogical problems of higher education have 

been analyzed. The authors determine the main goal of the research as an attempt to evaluate the system of pedagogical 

tasks as a didactic means of formation of the future primary school teachers’ professional competence. Objectives taxono-

my is outlined in terms of knowledge, understanding, application, analysis, synthesis, and evaluation. The authors define 

the concept of a «system of pedagogical tasks». The complex of problems system is divided into the following groups of 

tasks: analysis, design, control and assessment. Organization of students' cognitive activity, formation of incentives for 

teachers’ creativity, gradual professional and intellectual complication of pedagogical tasks, organizational and methodical 

aspects of teaching activities enhancement at primary school, organizational and methodical aspects of modular education 

take part in design of pedagogical problems system. 

The authors specify some types of educational tasks which are aimed at development of professional skills (informa-

tional and textual, operationally practical, projective-modeling, and heuristic-problem), and their connection with various 

kinds of pedagogical problems in terms of a student who is solving those pedagogical tasks, and in terms a teacher who is 

projecting the tasks. 

The unity of pedagogical problems system is emphasized by its integrity, hierarchy and structure. The main compo-

nents, principles and framework for implementing educational tasks have been defined on the basis of the study. The au-

thors highlight the conceptual provisions of pedagogical tasks as a means of forming the future primary school teachers’ 

professional skills. The article shows its role in the formation of professional skills of the students specializing in primary 

education (educational program 44.03.01 «Pedagogical education», training profile «Primary education»). 
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У СТУДЕНТОВ – БУДУЩИХ ПЕРЕВОДЧИКОВ В СФЕРЕ СПЕЦИАЛЬНОЙ ТЕХНИЧЕСКОЙ 

КОММУНИКАЦИИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОБУЧАЮЩЕГО ФРАНЦУЗСКО-РУССКОГО 
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Ключевые слова: тезаурусная методика обучения переводу; перевод технических текстов с французского на 

русский язык; перевод технических текстов с русского на французский язык; обучающий французско-русский 

автомобильный тезаурус. 

Аннотация: В данной статье рассматриваются особенности тезаурусной методики формирования профессио-

нальной компетентности у студентов-лингвистов – будущих переводчиков в сфере специальной технической 

коммуникации в области автомобилестроения.  

Затрагивается вопрос актуальности создания новой эффективной методики обучения лингвистов-переводчиков 

качественному профессиональному переводу технических текстов с французского языка на русский, и наоборот. 

Для сравнения проводится анализ уже существующих методик обучения переводу технических текстов таких ав-

торов, как Ю.В. Сапожников, Н.В. Владимова, Д.А. Алферова, М. Филипенко, ни одна из которых на сегодняш-

ний день не содержит самого оптимального способа формирования компетентности будущих переводчиков в тех-

нической сфере.  

Описывается разработанная автором статьи тезаурусная методика формирования профессиональной компе-

тенции у студентов – будущих переводчиков в сфере специальной технической коммуникации, основная цель ко-

торой заключается в формировании, развитии и закреплении у студентов навыков технического письменного пе-

ревода с французского языка на русский и обратно, а также навыков преодоления типичных лексико-

грамматических и жанрово-стилистических переводческих трудностей.  

Рассматривается созданный автором обучающий французско-русский автомобильный тезаурус, разработанный 

на основе анализа французских технических текстов, призванный оптимизировать процесс обучения переводче-

ской деятельности и обучить студентов работе с техническими терминами.  

Кроме того, приводится описание системы специальных упражнений, состоящей из трех блоков, с помощью 

которой у студентов могут быть развиты необходимые для профессионального переводчика компетенции. 

 

За последние десятилетия в Российской Федерации 

произошли значительные политические и экономиче-

ские изменения. Вхождение нашей страны в мировое 

экономическое пространство стало причиной расши-

рения международных контактов. Как следствие,  

в России увеличилось количество совместных пред-

приятий, стали появляться многочисленные филиалы 

международных заводов, фабрик, фирм и компаний.  

В условиях сложившейся экономической ситуации не 

стал исключением и всемирно известный автомобиль-

ный завод АвтоВАЗ, который является совместным 

предприятием с французским концерном Renault. 

Учитывая тот факт, что значительную часть руково-

дства АвтоВАЗа представляют французы, большое 

количество технической документации оформляется 

на французском языке. Как правило, это различные 

описания чертежей и схем, технологических процес-

сов, технических устройств и аппаратов и т. д. Такая 

многочисленная документация на высоком профес-

сиональном уровне должна быть переведена не только 

с французского языка на русский, но и с русского на 

французский. В связи с этим резко возросла потреб-

ность в специалистах, свободно владеющих техниче-

ским французским языком, так как перевод техниче-

ской документации может быть выполнен качественно 

только в том случае, если специалист обладает всеми 

необходимыми сведениями об объекте перевода, знает 

все его специфические черты, свободно владеет фран-

цузским языком, а также всеми характерными особен-

ностями, присущими стилю переводимого им техни-

ческого текста. 

Проанализировав письменные переводы, выполнен-

ные студентами переводческого факультета, можно 

сделать вывод, что студенты сталкиваются с наиболь-

шими затруднениями в процессе перевода текстов на-

учно-технической направленности, требующих боль-

шой ясности и точности в изложении переводимого 

материала. Проблемы вызывают не только грамматиче-

ское оформление текста технического перевода, но  

и его лексическая составляющая, в частности много-

численная техническая терминология. Проблемам обу-

чения техническому переводу посвящены труды мно-

гих исследователей в области обучения иностранным 

языкам. Разные авторы предлагают различные методи-

ки обучения студентов техническому переводу. Так, 

например, Ю.В. Сапожников в своей работе «Язык 

французской научно-технической литературы и осо-

бенности его перевода» предлагает весьма нестандарт-

ный метод обучения техническому переводу. Исследо-

ватель предлагает достаточно обширный список уже 

готовых переводных шаблонов синтаксических конст-

рукций на исходном языке и переводящем языке, кото-

рые наиболее часто встречаются в технической облас-

ти. Обучающиеся для осуществления адекватного пере-

вода, соответственно, должны найти необходимую кон-

струкцию в предложенном списке и использовать ее  

в соответствии с ее местом в дискурсе, а также с учетом 

смысловых связей с другими единицами [1, с. 158]. По 

мнению Ю.В. Сапожникова, данный метод обучения 

переводу технических текстов позволяет студентам 

осознанно воспроизводить необходимые конструкции  

в переводящем языке, выбирая наиболее оптимальный 
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вариант из существующего списка. Однако на наш 

взгляд, данный метод является оптимальным только 

для перевода текстов студентами технических специ-

альностей, имеющими крайне низкий уровень владения 

иностранным языком, у которых большие затруднения 

вызывает адекватный перевод различных стилистиче-

ских тропов, параллелизмов, повторов, выделительных 

оборотов, союзных слов и сложных предложений. По-

этому применение подобных готовых шаблонов может 

оказать таким студентам значительную помощь. Тем 

не менее, данный метод перевода не позволяет сту-

дентам самостоятельно мыслить, выбирая наиболее 

оптимальную лексико-грамматическую конструкцию, 

расширяя таким образом уже имеющиеся знания по 

иностранному языку.  

Можно сказать, что метод обучения переводу тех-

нических текстов, предложенный Ю.И. Сапожниковым, 

является предвестником корпусного подхода в обуче-

нии переводу, рассмотренному в исследовании  

Н.В. Владимова, согласно которому возникающие  

в процессе адаптации текстов на иностранный язык 

переводческие трудности следует устранять с помощью 

применения соответствующего электронного корпуса 

текстов – большого числа естественных текстов раз-

личных жанров на иностранном языке, составленных 

разными авторами и определенным образом упорядо-

ченных на соответствующем электронном носителе [2]. 

Однако соединение текстов на исходном языке и пере-

водящем языке в один параллельный текст позволяет 

нейтрализовать возникающую в процессе перевода 

межъязыковую интерференцию только частично. По-

этому данный метод обучения переводу больше подхо-

дит в качестве средства совершенствования уже имею-

щихся у студентов навыков перевода технических тек-

стов, то есть уже на продвинутом этапе обучения, а не 

для изучения языка научно-технической литературы 

как такового. 

Д.А. Алферова предлагает метод модульного обуче-

ния переводу научно-технических текстов с использо-

ванием информационных технологий, который, по 

мнению исследователя, в значительной степени помо-

жет увеличить имеющийся у студентов объем профес-

сиональных знаний [3]. Однако предложенный метод 

модульного обучения направлен в первую очередь на 

формирование и совершенствование навыков практиче-

ского использования информационных технологий  

с целью выбора наиболее адекватных переводческих 

эквивалентов и соответствий. Данный метод способст-

вует формированию у студентов-переводчиков инфор-

мационно-технологической компетенции, но при этом 

не развивает у них умения самостоятельного мышления 

при выборе необходимых языковых единиц. 

Еще один метод обучения переводу, основанный на 

применении информационных технологий, предлагает 

М. Филипенко [4]. Это компьютерный перевод обу-

чающего исходного текста, предложенный студентам 

для анализа. По мнению исследователя, допущенные 

электронной компьютерной программой-переводчиком 

многочисленные нелепые ошибки имеют огромный 

обучающий потенциал, так как предоставляют студен-

там возможность увидеть различия в структурах языка 

исходного текста и языка текста перевода. Безусловно, 

данный метод обучения переводу учит находить чужие 

ошибки и самостоятельно исправлять их, активизируя  

в памяти студентов все уже имеющиеся знания по ино-

странному языку, что значительно экономит время. 

Однако предложенный М. Филипенко метод обучения 

переводу наиболее оптимален для работы со студента-

ми на продвинутом этапе обучения иностранному язы-

ку, когда у них уже сформированы лингвистические 

навыки, и совершенно не подходит для обучения пере-

воду технических текстов на начальной и средней ста-

дии изучения иностранного языка.  

Таким образом, в результате анализа различных ме-

тодик обучения переводу, предложенных многими ис-

следователями, мы пришли к выводу, что ни одна из них 

не является наиболее оптимальной для обучения студен-

тов переводу технических текстов с целью их дальней-

шей работы на международном автомобильном концер-

не АвтоВАЗ. В связи с этим нами была разработана те-

заурусная методика формирования профессиональной 

компетенции у студентов – будущих переводчиков  

в сфере специальной технической коммуникации с ис-

пользованием обучающего французско-русского авто-

мобильного тезауруса. Разработанный нами обучающий 

французско-русский автомобильный тезаурус был по-

строен в результате предварительного анализа корпуса 

французских технических текстов, включающего учеб-

ники, научные статьи, монографии, технические описа-

ния, патенты на изобретения, а также рекламные тексты 

в автомобильной области. Выявленные в ходе анализа 

французских технических текстов термины и их опреде-

ления в текстах сопоставляются с дефинициями этих 

терминов, приводимыми в словарях и энциклопедиях 

французских технических терминов. В результате ком-

понентного анализа дефиниций французских техниче-

ских терминов автомобильной области была выявлена 

синоптическая схема, отражающая систему ключевых 

понятий, вертикально и горизонтально связанных между 

собой сетью семантических отношений.  

Основная цель предложенной тезаурусной методики 

формирования профессиональной компетенции у сту-

дентов – будущих переводчиков в сфере специальной 

технической коммуникации заключается в формирова-

нии, развитии и закреплении у студентов навыков тех-

нического письменного перевода с французского языка 

на русский и обратно, а также навыков преодоления 

типичных лексико-грамматических и жанрово-стилис-

тических переводческих трудностей. 

При этом решаются следующие задачи: создается 

база для овладения практическими умениями и навы-

ками в области технического письменного и устного 

перевода текстов различной функциональной принад-

лежности и сложности;формируется умение использо-

вать модели перевода и переводческих трансформаций 

при анализе процесса перевода и его результатов; изу-

чаются основные модели переводов и переводческих 

трансформаций, виды переводческих соответствий  

и способы их использования, а также принципы перево-

да связного текста; подготавливается основа для даль-

нейшего развития умения по учету лексических, грамма-

тических, стилистических и прагматических характери-

стик текстов на исходном и переводящем языках; выра-

батывается представление о лексических, грамматиче-

ских и стилистических аспектах перевода, основных пе-

реводческих ошибках и способах их преодоления;  
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формируются умения и навыки письменного перевода 

текстов различных жанров и сложности. 

Подготовка студентов в области технического пере-

вода осуществляется на базе учебно-методического 

комплекса, который включает: 

1) учебно-методическое пособие, которое предна-

значено для студентов направления подготовки бака-

лавров 035700.62 «Лингвистика» профиля «Перевод  

и переводоведение» и ориентировано на выработку пере-

водческих компетенций в области технического перевода 

с французского языка на русский и наоборот; 

2) обучающий французско-русский автомобильный 

тезаурус. 

Тезаурусная методика предполагает разработку сис-

темы специальных упражнений для формирования 

профессиональной компетентности у студентов – бу-

дущих переводчиков в сфере специальной технической 

коммуникации. Упражнения могут быть сгруппирова-

ны по трем блокам. Первый блок включает основной 

текст для чтения и перевода, а также комментарии по 

его содержанию. Второй блок состоит из методических 

указаний и обучающих заданий. В основе данного бло-

ка находится лингводидактический алгоритм, который 

предполагает строгое выполнение последовательности 

заданий, направленных на тезаурусное формирование 

профессиональной компетентности у студентов – бу-

дущих переводчиков в сфере специальной технической 

коммуникации.  

Лингводидактический алгоритм предусматривает по-

следовательное выполнение заданий и упражнений. 

1. Проведение предпереводческого анализа текста. 

2. Перевод текста с опорой на «Обучающий француз-

ско-русский автомобильный тезаурус». 3. Составление 

терминологического глоссария текста по следующей 

схеме: французский термин, его дефиниция и русский 

эквивалент. 4. Указание тезаурусных связей, а именно: 

вариантов, синонимов, антонимов, гиперонимов, гипо-

нимов, голонимов, меронимов и др. 5. Выполнение уп-

ражнений по переводу с русского на французский: 

а) определений технических терминов; б) предложений 

с техническими терминами. 

Третий блок предполагает самостоятельную работу 

студентов. Данный блок представлен дополнительным 

текстом, тематически сопряженным с основным тек-

стом. Студентам предлагается выполнить домашнее 

задание в соответствии с лингводидактическим алго-

ритмом, включающим первые четыре задания. 

Представленный в учебном пособии материал отра-

жает основные жанры французского технического сти-

ля и включает технические описания, описания изобре-

тений (патенты), промышленную рекламу и др. Основ-

ное внимание уделяется наиболее распространенному 

материалу – техническому описанию отдельных частей, 

узлов и агрегатов автомобиля, а также текстам, которые 

представляют собой инструкции по техническому ухо-

ду и содержанию автомобиля, устранению отдельных 

неполадок в эксплуатации автомобиля. Техническое 

описание очень тесно соприкасается с текстами, пред-

ставляющими патенты на изобретения (brevets 

d’invention). Прежде всего, тексты патентов характери-

зуются строгой структурой своего построения. В патен-

те выделяются три основные части: библиографические 

сведения, собственно описание и формула изобретения. 

Патенты характеризуются большой терминологической 

насыщенностью, что требует от переводчика соответст-

вующей компетенции владения лексическим материа-

лом сферы специальной технической коммуникации. 

Жанр технического описания непосредственно сочета-

ется также с текстами промышленной рекламы. Новиз-

на технических характеристик рекламируемого изделия 

имеет большой коммуникативный эффект: оказывает 

существенное воздействие на потребителя и определяет 

его выбор. В этом случае от переводчика требуется 

знание языковых средств воздействия на потребителя  

и умение передать их на языке перевода. 

Предложенная нами тезаурусная методика обучения 

переводу технических текстов позволяет сформировать 

у студентов – будущих переводчиков следующие ком-

петенции: владение культурой мышления, способно-

стью к анализу, обобщению информации, постановке 

целей и выбору путей их достижения, владение культу-

рой устной и письменной речи (ОК-7); стремление  

к постоянному саморазвитию, повышению своей ква-

лификации и мастерства; умение критически оценить 

свои достоинства и недостатки, наметить пути и вы-

брать средства саморазвития (ОК-11); понимание соци-

альной значимости своей будущей профессии, облада-

ние высокой мотивацией к выполнению профессио-

нальной деятельности (ОК-12). владение основными 

дискурсивными способами реализации коммуникатив-

ных целей высказывания применительно к особенно-

стям текущего коммуникативного контекста (время, 

место, цели и условия взаимодействия) (ПК-3); владе-

ние основными способами выражения семантической, 

коммуникативной и структурной преемственности ме-

жду частями высказывания – композиционными эле-

ментами текста (введение, основная часть, заключение), 

сверхфразовыми единствами, предложениями (ПК-4); 

умение свободно выражать свои мысли, адекватно ис-

пользуя разнообразные языковые средства с целью вы-

деления релевантной информации (ПК-5); владение 

основными особенностями официального, нейтрально-

го и неофициального регистров общения (ПК-6); обла-

дание готовностью преодолевать влияние стереотипов 

и осуществлять межкультурный диалог в общей и про-

фессиональной сферах общения (ПК-7); владение мето-

дикой предпереводческого анализа текста, способст-

вующей точному восприятию исходного высказывания 

(ПК-9); владение методикой подготовки к выполнению 

перевода, включая поиск информации в справочной, спе-

циальной литературе и компьютерных сетях (ПК-10); зна-

ние основных способов достижения эквивалентности  

в переводе и умение применять основные приемы перево-

да (ПК-11); умение осуществлять письменный перевод с 

соблюдением норм лексической эквивалентности, соблю-

дением грамматических, синтаксических и стилистиче-

ских норм (ПК-12); умение оформлять текст перевода  

в компьютерном текстовом редакторе (ПК-13). 

Таким образом, применение тезаурусной методики 

обучения иностранному языку способствует формиро-

ванию и развитию профессиональной компетентности  

у студентов – будущих переводчиков в сфере специ-

альной технической коммуникации. Предлагаемая ме-

тодика не только способствует эффективному изуче-

нию содержания предметной области «Автомобиль», 

но и содействует развитию у студентов специального 
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технического мышления, которое необходимо при ре-

шении практических задач в будущей профессиональ-

ной деятельности лингвиста-переводчика с француз-

ского языка на русский в области специального техни-

ческого перевода. 
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Keywords: thesaurus technique of translation training; translation of technical texts from French into Russian language; 

translation of technical texts from Russian into French language; educational French-Russian automobile thesaurus. 

 Annotation: The article covers special aspects of thesaurus methods of forming of professional competence of the students-

linguists – future translators in the sphere of special technical communication in the field of machine engineering. 

The article addresses the issue of relevancy of development of new effective methods of training of linguists-translators 

to a competent professional translation of technical texts from French into Russian, and vice versa. For comparison the 

author analyses the existing methods of training to technical texts translation of such authors as Yu.V. Sapozhnikov,  

N.V. Vladimova, D.A. Alferova, and M. Philipenko; none of these techniques today does not have the most optimal method 

of forming of competence of future translators in technical sphere.  

The author describes her own thesaurus technique of forming professional competence of the students – future transla-

tors in the sphere of special technical communication the main objective of which is the forming, development and consol-

idation of students’ skills of technical written translation from French into Russian and vice versa, and the ability to over-

come typical lexico-grammatic and genre-stylistic translation difficulties. The author describes her own French-Russian 

automobile thesaurus developed on the basis of analysis of French technical texts aimed at the optimization of the process 

of training to translation activity and teaching students to work with technical terms. 

Besides that, the author describes the special exercises system consisting of three sections, which helps the students to 

develop competence necessary for a professional translator. 
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Аннотация: Преподавание методологии технического творчества рассматривается в двух аспектах – компе-

тентностном и методическом. В процессе обучения техническому творчеству, во-первых, у будущих инженеров 

формируется способность создавать новые технические решения и, во-вторых, обеспечивается более глубокая 

усвояемость материала профилирующих дисциплин образовательной программы. 

В основе формирования творческой компетентности лежит умение выявлять и разрешать технические и физи-

ческие противоречия и на этой базе разрабатывать прогрессивные технические решения в изучаемой области. Для 

выявления противоречий разработан специальный алгоритм. Противоречия разрешают с помощью известных ме-

тодов. Наиболее эффективными для решения технических задач в области технологии машиностроения показали 

себя такие методы, как разделение противоречий во времени и в пространстве, вещественно-полевой анализ, в том 

числе на базе использования физических эффектов и явлений, эмпирические правила разрешения противоречий. 

Методический аспект состоит в том, что изучение профилирующих дисциплин может проводиться на трех 

уровнях: информационном, когда технические решения даются в готовом виде, оптимизационном, когда в извест-

ных решениях оптимизируют параметры изучаемого объекта, и творческом, когда в процессе изучения материала 

создаются субъективно новые решения. Изучение материала на творческом уровне способствует выработке у сту-

дента самостоятельности мышления, что способствует более глубокому освоению материала. 

При изучении профилирующих дисциплин указанные подходы применяются не обязательно в чистом виде. 

Практика показала, что наиболее интересные, продуманные и эффективные технические решения получаются 

сочетанием творческого и оптимизационного подходов, поскольку творческий подход позволяет получить прин-

ципиальное решение, а оптимизационный – спроектировать его конкретное исполнение, соответствующее задан-

ным условиям, например, при курсовом и дипломном проектировании. 

Цель статьи – показать, что обучение методологии технического творчества формирует у будущих инженеров 

способность создавать новые технические решения на уровне изобретений и способствует более глубокому ус-

воению студентами содержания профилирующих дисциплин. 

 

Обучение будущих инженеров методологии реше-

ния технических задач на творческом уровне можно 

рассматривать в двух аспектах – компетентностном  

и методическом.  

Компетентностный подход в образовании инженера, 

на наш взгляд, следует рассматривать как выработку 

внепрофессиональных (личностных, личностно-про-

фессиональных и личностно-общественных) и профес-

сиональных (знаний, умений и навыков) компетентно-

стей. Профессиональные компетентности инженера 

определяются характером инженерной деятельности – 

производственной, проектной, исследовательской, ор-

ганизационной. В процессе этой деятельности инжене-

ру предстоит решать задачи трех типов: 1) использова-

ние известных технических решений (ТР); 2) оптимиза-

ция параметров известных ТР; 3) создание новых ТР.  

В этом свете творческую компетентность инженера 

можно сформулировать как способность создавать но-

вые ТР на базе методологии технического творчества. 

Сущность методологии технического творчества доста-

точно широко освещена в специальной литературе [1]. 

Ее ядром можно считать положение о том, что в основе 

создания новых ТР лежит выявление и разрешение со-

держащихся в задаче технических и физических проти-

воречий. При этом под техническим противоречием 

понимают противоречие между полезным и вредным 

свойствами технической системы при ее изменении: с 

приобретением (усилением) полезного свойства возни-

кает (усиливается) вредное свойство. Под физическим 

противоречием понимают противоречие между двумя 

противоположными физическими состояниями ключе-

вого элемента системы, в которые он должен быть при-

веден для решения задачи [1]. 

Выявить эти противоречия можно с помощью спе-

циального алгоритма выявления противоречий [2], раз-

работанного на базе предложенного в 1956 г. Г.С. Альт-

шуллером алгоритма решения изобретательских задач», 

впоследствии неоднократно усовершенствованного 

автором и его учениками и единомышленниками. За 

более чем 30-летний период преподавания методологии 

технического творчества в Тольяттинском политехниче-

ском институте, а затем в Тольяттинском государствен-

ном университете было опробовано в различных услови-

ях достаточно большое число вариантов алгоритма вы-

явления противоречий. Рассматриваемый здесь вариант 

включает два этапа, каждый из которых содержит не-

сколько шагов: этап 1 – выявление технического проти-

воречия (описание технической системы, выявление 

недостатка и его причин, формулировка технического 

противоречия); этап 2 – выявление физического проти-

воречия (формулировка идеального решения, выделе-

ние ключевого элемента, определение противополож-

ных требований к физическому состоянию ключевого 

элемента, формулировка физического противоречия). 

Здесь идеальным решением считают такое решение 

технической задачи, в котором устранен выявленный на 

первом этапе недостаток, но сохранено полезное свой-

ство системы, а ключевым элементом считают элемент 

технической системы, который не справляется с требо-

ваниями идеального решения. 
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Для разрешения противоречий выбирают соответст-

вующие методы, правила, приемы, предназначенные 

для этой цели. Опыт применения методологии творче-

ства в учебном процессе позволяет считать наиболее 

эффективными для решения технических задач в облас-

ти технологии машиностроения такие методы, как раз-

деление противоречий во времени и в пространстве, 

вещественно-полевой анализ (в т. ч. на базе использо-

вания физических эффектов и явлений), эмпирические 

правила разрешения противоречий. Входящих в эти 

методы правил и приемов разрешения физических про-

тиворечий достаточно для решения на творческом 

уровне практически любых учебных задач в области 

профилирующих дисциплин, а также при курсовом  

и дипломном проектировании. Таким образом, изуче-

ние методологии технического творчества способствует 

формированию творческих компетенций инженера, без 

владения которыми он не может соответствовать этому 

высокому званию. 

Это то, что касается аспекта формирования творче-

ских компетенций инженера. Другой, менее изученный 

аспект проявился уже в процессе изучения методологии 

творчества. Его сущность состоит в том, что методоло-

гия технического творчества явилась интегрирующим 

фактором при изучении учебных дисциплин образова-

тельной программы подготовки инженера. Можно вы-

делить следующие подходы к изучению профилирую-

щих дисциплин: донесение информации о прогрессив-

ных ТР в рассматриваемой области в готовом виде, оп-

тимизация параметров прогрессивных ТР для конкрет-

ных требований в конкретных условиях их работы, са-

мостоятельное получение прогрессивных ТР на базе 

положений методологии технического творчества.  

Первый, традиционный и на сегодня пока основной, 

подход (назовем его информационным) предполагает 

знакомство студентов с известными ТР путем донесе-

ния до них готовой информации как со стороны препо-

давателя, так и из литературных и т. п. источников. 

Преимуществом такого подхода является минимальный 

объем времени на донесение до студентов информации 

о прогрессивных ТР и, следовательно, возможность 

рассмотреть за отведенное время максимальное их ко-

личество. Эффективные результаты дает при этом ана-

лиз известных ТР по схеме «Известно (информация об 

известном техническом решении) – хорошо (преиму-

щества технического решения) – однако (недостаток 

технического решения) – следовательно (пути устране-

ния недостатка, включая конкретные примеры)» [3]. 

Именно такой анализ позволяет добиться определенной 

степени усвояемости материала при изучении таких 

начальных профилирующих дисциплин, как «Техноло-

гия конструкционных материалов», «Методы обработ-

ки в машиностроении», а также таких обзорных  

(их иногда называют описательными, хотя мы считаем 

это не свойством дисциплины, а особенностью методи-

ки изучения) дисциплин, как «Введение в специаль-

ность» и «История техники». Анализ позволяет просле-

дить тенденции развития изучаемых объектов, видов  

и областей техники. Максимальный объем информации 

позволяет получить работа с патентным фондом, для 

чего в учебном плане необходимо иметь дисциплину 

«Патентные исследования». Недостатком информаци-

онного подхода является низкая усвояемость материала 

вследствие минимума творческих усилий для его вос-

приятия. Большая роль отводится механическому запо-

минанию, информация откладывается в основном в опе-

ративной памяти и лишь в малой степени используется  

в дальнейшем, при изучении смежных дисциплин, при 

курсовом и дипломном проектировании и в последую-

щей инженерной практике.  

Указанные недостатки частично устраняются при 

применении второго подхода (назовем его оптимиза-

ционным), когда последний этап анализа («следова-

тельно»), а иногда и предыдущие этапы выполняются 

на базе инженерных исследований изучаемых объек-

тов. Поставленная задача оптимизации параметров ТР, 

хотя в принципиальной форме преподнесенного в го-

товом виде, вынуждает студентов использовать инже-

нерный аппарат, в частности, математическое, физи-

ческое, аналоговое, компьютерное моделирование 

технических систем. Это усиливает взаимную инте-

грацию учебных дисциплин, в частности, фундамен-

тальных и профилирующих дисциплин, и тем самым 

повышает мотивацию к более глубокому изучению 

тех и других. Конечно, такой подход является более 

результативным, поскольку техническое решение по-

лучается более конкретным, связанным с конкретны-

ми условиями применения объекта, результаты расче-

тов откладываются уже в более долгосрочной памяти 

студентов, а полученные ТР, как правило, применяют-

ся ими при курсовом и дипломном проектировании.  

В то же время при оптимизационном подходе сохра-

няется такой недостаток, как низкий творческий уро-

вень, так как оптимизируются параметры наперед за-

данных ТР, усилия студента направлены не на созда-

ние нового прогрессивного ТР, а на улучшение уже 

известных. 

Третий подход (назовем его творческим) предпола-

гает получение новых (как правило, пока субъективно 

новых, т. е. неизвестных ранее студенту из источников 

информации) ТР, и в этом его основное преимущество. 

Недостаток такого подхода – потребность в большом 

объеме аудиторного и внеаудиторного времени на ос-

воение методологии технического творчества и на при-

обретение умений их использовать. Тем не менее прак-

тика показала, что по мере реализации данного подхода 

разница в объемах времени резко сокращается и в кон-

це концов трудоемкость получения ТР сравнивается,  

а порой и снижается, по сравнению со вторым подхо-

дом. Именно такой подход способствует максимально-

му закреплению знаний и умений в изучаемой области. 

Самостоятельно полученные новые ТР закрепляются у 

молодого человека на длительное время, иногда на всю 

жизнь. Во всяком случае при дипломном проектирова-

нии студент может с большой пользой для проекта лег-

ко вызвать их из долгосрочной памяти и либо исполь-

зовать в готовом виде, либо создать по аналогии ТР, 

обусловленное задачами проекта. 

Следует отметить, что при изучении профилирую-

щих дисциплин указанные подходы применяются не 

обязательно в чистом виде. Практика показала, что 

наиболее интересные, продуманные и эффективные ТР 

получаются сочетанием творческого и оптимизацион-

ного подходов, поскольку творческий подход позво-

ляет получить принципиальное решение, а оптимиза-

ционный – спроектировать его конкретное исполнение,  
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соответствующее заданным условиям, например, при 

курсовом и дипломном проектировании. 

На рис. 1 представлены алгоритмы рассмотрения 

технической задачи при информационном (а), оптимиза-

ционном (б), творческом (в) и комбинированном (г) под-

ходах. Цифрами обозначены получаемые на каждом ша-

ге алгоритма результаты, а буквами – действия по их 

достижению. Видим, что согласно информационному 

алгоритму (рис. 1 а) процесс изложения материала вклю-

чает этапы: 1) описание известной технической системы; 

2) выявление недостатка системы; 3) установление при-

чины недостатка; 10) получение нового ТР; 13) описание 

нового ТР. Согласно оптимизационному алгоритму  

(рис. 1 б) процесс включает этапы: 1) описание извест-

ной технической системы; 2) выявление недостатка сис-

темы; 3) установление причины недостатка; 10) полу-

чение нового ТР; 11) моделирование ТР; 12) оптими-

зация параметров ТР путем решения модели; 13) опи-

сание ТР. Творческий алгоритм (рис. 1 в) содержит эта-

пы: 1) описание известной технической системы; 2) вы-

явление недостатка системы; 3) установление причины 

недостатка; 4) формулировка технического противоре-

чия; 5) представление идеального решения; 6) выделение 

ключевого элемента; 7) выявление противоположных 

физических состояний ключевого элемента; 8) форму-

лировка физического противоречия; 9) выбор метода, 

правила, приема разрешения физического противоречия; 

10) получение нового ТР; 13) описание ТР. Наконец, 

комбинированный алгоритм (рис. 1 г) предусматривает 

наличие всех этапов перечисленных алгоритмов: 1) опи-

сание известной технической системы; 2) выявление не-

достатка системы; 3) установление причины недостатка; 

4) формулировка технического противоречия; 5) пред-

ставление технического решения; 6) выделение ключе-

вого элемента; 7) выявление противоположных физиче-

ских состояний ключевого элемента; 8) формулировка 

физического противоречия; 9) выбор метода, правила, 

приема разрешения физического противоречия; 10) по-

лучение нового ТР; 11) моделирование ТР; 12) опти-

мизация параметров ТР; 13) описание ТР. Т. е. комбини-

рованный алгоритм является комбинацией оптимизаци-

онного и творческого алгоритмов. 

 

 

 
 

Рис. 1. Алгоритмы рассмотрения технической задачи: а – информационный, б – оптимизационный, 

в – творческий, г – комбинированный.  

1 – техническая система ТС, 2 – недостатки ТС, 3 – причины недостатков,  

4 – техническое противоречие ТП, 5 – идеальное решение ИР, 6 – ключевой элемент КЭ ТС,  

7 – противоположные физические состояния КЭ, 8 – физическое противоречие ФП,  

9 – метод технического творчества, 10 – новое техническое решение ТР, 11 – модель ТР,  

12 – параметры ТР, 13 – усовершенствованная ТС;  

д – описание, е – выявление, ж – установление, и – формулировка,  

к – представление, л – выделение, м – выявление, н – формулировка,  

п – выбор, р – получение, с – моделирование, т – решение, у – описание 

а) 

б) 

в) 

г) 
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Для примера проиллюстрируем изложение одного  

и того же вопроса на занятиях по дисциплине «Про-

грессивные технологии механической обработки». Это 

курс, разработанный автором около 30 лет назад, глав-

ной задачей которого является обобщение полученных 

в течение всего периода обучения знаний и который 

является фактически переходным от теоретического 

обучения к дипломному проектированию по специаль-

ности «Технология машиностроения». Специфика кур-

са в том, что его материал нуждается в постоянном об-

новлении в соответствии с появлением новых тенден-

ций, подходов и отдельных прогрессивных технических 

решений в технологии машиностроения. Технологиче-

ская операция рассматривается в курсе как система, 

включающая 4 подсистемы: метод обработки, инстру-

мент, приспособление и станок. Для каждой из этих 

подсистем рассматриваются характерные недостатки, 

выявляются их причины и намечаются пути их устра-

нения вплоть до рассмотрения конкретных ТР.  

Итак, рассматривается подсистема «Инструмент», 

недостаток – высокая температура резания. Если мы 

излагаем материал по информационному алгоритму, 

процесс выглядит следующим образом.  

1) При шлифовании температура в контакте шлифо-

вального круга с деталью является определяющим фак-

тором в формировании качества поверхностного слоя 

детали, что влияет на ее долговечность.  

2) Высокая температура является одним из главных 

ограничений повышения производительности шлифо-

вания. 

3) Одна из причин повышения температуры шлифо-

вания – неоптимальная конструкция и характеристика 

шлифовального круга.  

10) Предложено для снижения температуры шлифо-

вания на рабочей поверхности шлифовального круга 

сделать ее прерывистой. Например, выполнить на ней 

пазы (поясняется эскизом). Тогда во время контакта 

режущего выступа шлифовального круга с деталью 

температура будет возрастать, а во время прохождения 

паза над шлифуемым участком – снижаться. 

Если мы используем оптимизационный алгоритм, то 

процесс изложения материала будет выглядеть сле-

дующим образом.  

Этапы 1, 2, 3, 10 – так же, как и при информацион-

ном изложении, т. е. принципиальное ТР дается в гото-

вом виде. Далее следуют этапы: 

11) Как определить оптимальное соотношение ши-

рины пазов и режущих выступов на рабочей поверхно-

сти круга? Ведь чем шире пазы, тем больше снижение 

температуры. Но в то же время тем меньшая доля рабо-

чей поверхности участвует в шлифовании. Построим 

математическую модель температурного поля при 

шлифовании. Согласно выражению, известному вам из 

курса «Теплофизика технологических процессов», тем-

пературное поле описывается выражением (и т. д.).  

12) Решение модели на ПК дает нам расчетные вы-

ражения для определения ширины режущих выступов  

и пазов на рабочей поверхности шлифовального круга. 

13) Таким образом, для наших условий оптимальным 

следует считать шлифовальный круг со следующими 

размерами пазов и выступов на рабочей поверхности.  

Видим, что к первому варианту добавились два эта-

па (11 и 12), причем достаточно трудоемких и требую-

щих инженерных знаний. 

При творческом подходе к первому варианту до-

бавляется еще 6 этапов. Этапы 1, 2, 3 остаются такими 

же, как и ранее. А затем добавляют этапы: 4) формули-

ровка технического противоречия; 5) представление 

идеального решения; 6) выделение ключевого элемен-

та; 7) выявление противоположных физических состоя-

ний ключевого элемента; 8) формулировка физического 

противоречия; 9) выбор метода, правила, приема раз-

решения физического противоречия. 

4) Имеем техническое противоречие: шлифоваль-

ный круг шлифует деталь, однако при этом возникает 

высокая температура. 

5) Идеальное решение: шлифовальный круг сам 

обеспечивает снижение температуры шлифования, со-

храняя способность шлифовать. 

6) Ключевой элемент, не справляющийся с требова-

ниями идеального решения, – рабочая поверхность 

шлифовального круга. 

7) Физическое состояние 1 ключевого элемента: для 

обеспечения снижения температуры рабочая поверх-

ность шлифовального круга не должна находиться  

в контакте с деталью; физическое состояние 2: для со-

хранения способности круга шлифовать рабочая поверх-

ность круга должна находиться в контакте с деталью. 

8) Физическое противоречие: рабочая поверхность 

шлифовального круга должна находиться в контакте  

с деталью и не должна находиться в контакте с деталью. 

9) Разделим физическое противоречие во времени. 

Применим прием «Прерывистость». Согласно этому 

приему рабочая поверхность то находится в контакте  

с деталью, то не находится в контакте. Таким требованиям 

будет удовлетворять прерывистый шлифовальный круг. 

И далее – как в первом варианте. 

Можно применить и 4-й вариант – комбинацию 2-го 

и 3-го вариантов. Но это уже не для лекции, а для прак-

тических занятий либо для курсового или дипломного 

проектирования. 

Опыт ТГУ в обучении будущих инженеров методо-

логии технического творчества показал, что оно, во-

первых, формирует у них способность создавать новые 

технические решения на уровне изобретений и полез-

ных моделей и, во-вторых, способствует более глубо-

кому усвоению студентами материала профилирующих 

дисциплин. 
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INTEGRATIVE ROLE OF TECHNICAL WORK METHODOLOGY IN EDUCATIONAL PROCESS 
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Keywords: revealing of contradictions; creative approach; technical contradiction; technical solution; technical work; 

physical contradiction. 

Annotation: Teaching of technical creativity methodology is studied in two aspects – competence-based and methodi-

cal. In the course of training technical creativity, first of all, future engineers acquire ability to create new technical solutions, 

and secondly, they are provided with more thorough comprehensibility of the main subjects of an educational program. 

Ability to reveal and solve technical and physical contradictions and on this base to develop progressive technical solu-

tions in the studied area is the cornerstone of creative competence formation. A special algorithm is developed for identifi-

cation of contradictions. Contradictions are resolved by means of certain methods. The most effective for the solution of 

technical tasks in the field of mechanical engineering technology are such methods as: division of contradictions in time 

and in space, material-field analysis, including that one performed on the basis of use of physical effects and the phenome-

na, empirical rules of conflicts resolution. 

The methodical aspect is that studying of main disciplines can be carried out at three levels: informational – when 

ready technical solutions are given, optimization – when parameters of the studied object are optimized in the given solu-

tions, and creative – when subjectively new decisions are created in the course of studying the material. Studying of mate-

rial at the creative level promotes development of student’s independence in thinking which facilitates deeper comprehen-

sibility of material. 

When studying the main subjects, the specified approaches are applied not necessarily in pure form. Practice has shown 

that the most interesting, considered and effective technical solutions are found through application of both creative and 

optimization approaches because creative approach allows to receive basic technical solution, and optimization – to design 

its particular implementation corresponding to the preset conditions, for example, in the term paper and final project. 

The goal of the article is to show that training of technical creative work methodology forms the ability to create new 

technical solutions at the level of inventions and facilitates students’ comprehensibility of the contents of the main subjects.  
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Ключевые слова: ценностные отношения; смысложизненные ориентации; социально-психологические уста-

новки; инновационная деятельность; психолого-педагогическое взаимодействие; программа психокоррекции; 

принципы психокоррекции. 

Аннотация: В работе раскрыт характер трансформации ценностных ориентаций субъекта инновационной дея-

тельности в условиях его психолого-педагогического сопровождения. Для этого использована программа целевого 

психолого-педагогического взаимодействия в диаде «психолог-новатор» и психодиагностические методы иссле-

дования личности по методикам: «Диагностики социально-психологических установок личности в мотивационно-

потребностной сфере» (О.Ф. Потемкина); «Смысло-жизненные ориентации» в адаптации Д.А. Леонтьева; «Моти-

вация к успеху (Т. Элерс).  

Организация деятельности психолога в рамках программы тренинговых занятий целевого психолого-

педагогического взаимодействия строилась с учетом принципов гуманизма, конфиденциальности, компетентно-

сти, ответственности. Программа разработана для руководителей образовательных учреждений (30–45 лет), состав 

группы – 20 человек, занятия проводились 1 раз в неделю по 40–60 минут, всего 10 часов. 

В структуре тренинговых занятий использовались разнообразные формы и методы работы, такие как дискус-

сия, работа в парах, работа в малых группах, психологическая игра, визуализация, ролевое проигрывание ситуа-

ций, проективные методы диагностики эмоциональной сферы. 

В результате удалось получить некоторые изменения установок испытуемых экспериментальной группы в сто-

рону альтруизма, ориентации на денежное вознаграждение и ориентации на труд и свободу. Вдвое сократилось чис-

ло руководителей, обладающих низким уровнем мотивации к успеху, увеличился средний умеренно высокий уро-

вень проявления мотивации к успеху, слишком высокий – снизился. Изменилась устойчивость смысложизненных 

ориентаций руководителей (высокий и средний уровни стали проявляться чаще; низкий уровень стал проявляться 

реже). Для подтверждения достоверности различий проведена математическая обработка данных по Т-критерию 

Вилкоксона. Проведенное исследование подтвердило тенденцию изменения ценностных ориентаций субъекта ин-

новационной деятельности. 

 

Ценностные ориентации – важный компонент миро-

воззрения личности, выражающий предпочтения  

и стремления личности или группы в отношении тех 

или иных обобщенных ценностей. Ценностные ориен-

тации служат опорными установками для принятия 

решений и регуляции поведения [1–4]. 

Детерминантами ценностных ориентаций субъекта 

инновационной деятельности выступают условия жиз-

ни, деятельности, а также инновационно важные каче-

ства личности. Инновационно важные качества лично-

сти – сложные социально и биологически обусловлен-

ные структурные компоненты личности, вбирающие  

в себя психические процессы, свойства, образования, 

устойчивые состояния и предопределяющие устойчи-

вое поведение личности в условиях инновационной 

деятельности [5–9].  

Условия инновационной деятельности создают ту 

среду, в которой развивается инновация. Инновация – 

это деятельность по принятию и реализации рискован-

ных решений в условиях высокой неопределенности, 

ориентированная на быстрое достижение целей, конку-

рентный выигрыш, значительное повышение рента-

бельности или иную форму выгоды. В структуре инно-

вационной деятельности могут использоваться тради-

ционные или уже известные приемы, навыки, механиз-

мы, но в новой комбинации, в нетривиальных условиях 

и для решения совершенно иных задач, нежели те, для 

которых они были созданы. При этом основной функ-

цией ценностных ориентаций является регулирование 

поведения как осознанного действия в определенных 

социальных ситуациях инновационной деятельности 

[10–16].  

С учетом сказанного в этой статье мы представляем 

к обсуждению проблемы трансформации ценностных 

ориентаций в условиях инновационной деятельности. 

Методы исследования: целевое психолого-педаго-

гическое взаимодействие в диаде «психолог-новатор», 

организованное по целевой программе с учетом сохра-

нения психологической безопасности образовательной 

среды [17]; тестирование по методикам: «Диагностики 

социально-психологических установок личности в мо-

тивационно-потребностной сфере (О.Ф. Потемкина, 

[18])»; «Смысло-жизненные ориентации» в адаптации 

Д.А. Леонтьева, СЖО, [19]»; «Мотивация к успеху»  

(Т. Элерс, [20]). 

Для оптимального построения программы целевого 

психолого-педагогического взаимодействия в диаде 

«психолог-новатор» мы исходили из свойств системно-

сти предмета исследования. Это наличие целей, эле-

ментов, структуры, параметров входа, выхода, обрат-

ной связи, т. е. управляемости. Управляемость означает 

возможность создания совокупности организационных 

форм, позволяющих решать поставленную проблему. 

Последнее дает возможность разработки и реализации 

перспективной программы. 

Стержнем программы является цель, конкретизи-

руемая в ряде задач. Она осуществляется с помощью 

системы мероприятий, реализуемых конкретными ис-

полнителями, которым выделяются для этого необхо-

димые ресурсы. Следовательно, алгоритм построения 
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программы начинается с разработки целей, далее сле-

дует составление программы под каждую цель (разра-

ботка и констатация мероприятий, формирование со-

става исполнителей, определение этапов исполнения 

программы, выбор оптимальных методов решения про-

граммных задач, определение сроков выполнения). 

Организация деятельности психолога в рамках 

программы строилась с учетом принципов гуманиз-

ма, конфиденциальности, компетентности, ответст-

венности. 

Предлагаемая и апробированная нами программа 

включает разнообразные психотехнические упражне-

ния и игры, в том числе и разработанные другими авто-

рами (Н.Р. Битянова [21], И.В. Дубровина [22],  

Ю.В. Сметанова [23], К. Фопель [24]). 

Отметим, что в структуре тренинговых занятий ис-

пользуются разнообразные формы и методы работы, 

такие как дискуссия, работа в парах, работа в малых 

группах, психологическая игра, визуализация, ролевое 

проигрывание ситуаций, проективные методы диагно-

стики эмоциональной сферы. 

Программа предназначена для работы с руководите-

лями образовательных учреждений (30–45 лет). Мини-

мальная численность группы – 5 человек, максимальная – 

30 человек (в нашей группе n=20). Занятия необходимо 

проводить не реже 1 раза в неделю при условии посто-

янства времени и места. Оптимальный режим проведе-

ния занятий – 2 раза в неделю. Продолжительность за-

нятия 40–60 минут. Место проведения: в учебно-

образовательном процессе (групповые занятия в рамках 

коррекционно-развивающего направления работы педа-

гога-психолога). Время, отведенное на реализацию про-

граммы, – 10 часов. Коррекционно-развивающие заня-

тия включают в себя следующие элементы: ритуал при-

ветствия, разминка, рефлексия прошлого занятия (если 

это необходимо), основное содержание занятия (прове-

дение игр, упражнений), рефлексия прошедшего заня-

тия, ритуал прощания. 

Цель программы – психолого-педагогическая кор-

рекция ценностных ориентаций в условиях инноваци-

онной деятельности. 

Занятие 1. Введение. Определение цели, задач, 

принципов работы. Создание атмосферы общности, 

доверия и взаимопонимания в группе. Упражнения 

«Формула моей личности», «Рефлексия», обсужде-

ние проблемы «Закономерности инновационного 

процесса». 

Занятие 2. Рефлексия моего Я. Развитие представле-

ний о себе, адекватной позитивной самооценки, кор-

рекция личностных недостатков. Упражнения: «Белый 

лист», «Части моего Я», «Черное и белое кресла», 

«Молчание». Обсуждение проблемы «Принципы инно-

вационного процесса». 

Занятие 3. Мои сильные стороны (способности, ин-

тересы, уверенность в себе и др.). Формирование опыта 

позитивного отношения к себе. Упражнения: «Ложка  

и веревка», «Мой портрет в лучах солнца», «Карта бу-

дущего», «Угадай, что написано». Обсуждение пробле-

мы «Инновационные технологии в образовании». 

Занятие 4. Я отличаюсь от других. Переосмысление 

представлений о своем образе Я, осознание собствен-

ной индивидуальности. Упражнения: «Здравствуйте,  

я люблю себя, потому что...», «Между лбами», «Моя 

Вселенная», «Верстовые столбы моего будущего», 

«Комплименты».  

Занятие 5. Мои ценностные ориентации, идеалы, 

личностный смысл. Определение «Я-идеального», лич-

ностных смыслов и ценностей. Упражнения: «Ценност-

ные ориентации», «Мои идеалы», «Смысл жизни», 

«Вечная тема».  

Занятие 6. Целеполагание и планирование. Развитие 

способности видеть перспективу своей будущей жизни, 

определение целей своей жизни. Упражнения: «Приду-

май историю», «Лестница достижений», «Дерево цели». 

Занятие 7. Выбор средств достижения ценностей – 

целей и смыслов. Проблемы и трудности. Сформиро-

вание у участников способности к самостоятельному 

выбору и целедостижению. Упражнения: «Мозговой 

штурм», «Ресурсы», «Черный ящик», «Рисуем креа-

тивность». 

Занятие 8. Жизненный путь человека. Формирова-

ние активности в саморазвитии. Упражнения: «Движе-

ние по одному», «Апельсин», «Превращаем проблемы  

в цели», «Последняя встреча».  

Занятие 9. Человек как стратег жизни в отношении  

к прошлому, настоящему и будущему. Формирование 

субъектной позиции по отношению к жизни и профес-

сии. Развитие творческого потенциала личности. Уп-

ражнения: «Уникальность», «Иллюзионист Динлов», 

«Каракули Леонардо да Винчи», «Руки». 

Занятие 10. Итоговое занятие. Развитие мотивации 

самосовершенствования и самоактуализации. Упраж-

нения: «Коллаж», «Письмо из будущего», «Чемодан  

в дорогу», «Все у меня в руках». 

Диагностика исследуемых показателей проводилась 

дважды и представляла собой входной контроль и вы-

ходной контроль, что дало возможность получить че-

тыре блока следующей информации. 

1. Распределение результатов диагностики социаль-

но-психологических установок личности в мотивацион-

но-потребностной сфере в части 1 (О.Ф. Потемкина) по-

казано на рис. 1: ориентация на процесс – 35 %; ориента-

ция на результат – 30 %; ориентация на альтруизм – 

25 %: ориентация на эгоизм – 10 %. В результате целе-

вого психолого-педагогического взаимодействия в диа-

де «психолог-новатор» удалось получить некоторые 

изменения установок испытуемых в сторону альтруиз-

ма (на 5 %). 

2. Распределение результатов диагностики социаль-

но-психологических установок личности в мотиваци-

онно-потребностной сфере в части 2 (О.Ф. Потемкина) 

показано на рис. 2: ориентация на труд – 40 %; ориен-

тация на свободу – 15 %; ориентация на власть – 20 %; 

ориентация на деньги – 25 %. В результате целевого 

психолого-педагогического взаимодействия в диаде 

«психолог-новатор» на 5 % повысились показатели 

ориентации на труд, на 10 % – ориентации на свободу; 

ориентацию на власть изменить не удалось. А вот ори-

ентация на денежное вознаграждение повысилась, что, 

возможно, говорит о естественном желании работника 

иметь более высокие доходы от введения новшеств. 

3. Распределение результатов исследования по мето-

дике «Мотивация к успеху» Т. Элерс показано на рис. 3. 

Низкий уровень мотивации до целевого психолого-

педагогического взаимодействия в диаде «психолог-

новатор» проявился у 20 % испытуемых, средний –
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Рис. 1. Распределение результатов диагностики социально-психологических установок личности 

в мотивационно-потребностной сфере. Часть 1 (О.Ф. Потемкина) 

 

 

 
 

Рис. 2. Распределение результатов диагностики социально-психологических установок личности 

в мотивационно-потребностной сфере. Часть 2 (О.Ф. Потемкина) 

 

 

 
 

Рис. 3. Распределение результатов исследования по методике «Мотивация к успеху» (Т. Элерс) 

 

 

у 45 %, умеренно высокий – у 20 %, слишком высокий 

уровень мотивации – у 15 %. В результате целевого пси-

холого-педагогического взаимодействия в диаде «психо-

лог-новатор» удалось получить некоторые изменения этих 

показателей в пользу выбора инновационной деятельно-

сти. Низким уровнем мотивации к успеху стали обладать 

10 % испытуемых (произошло снижение названного пока-

зателя вдвое); средний уровень проявления мотивации  

к успеху увеличился всего на 5 %; умеренно высокий – на 

10 %; слишком высокий снизился на 5 %. 

4. Распределение результатов исследования по ме-

тодике «Смысло-жизненные ориентации» в адаптации 

Д.А. Леонтьева, СЖО, показано на рис. 4. Видно, что 

целевое психолого-педагогическое взаимодействие  

в диаде «психолог-новатор» способно оказать влияние 

на устойчивость СЖО руководителей: высокий уровень 

проявлялся теперь уже на 5 % случаев чаще, средний – 

тоже на 5 % чаще, а вот низкий уровень проявлялся уже 

реже на 15 %. 

Для подтверждения достоверности различий между 

результатами одной и той же выборки до и после реа-

лизации целевого формирующего взаимодействия была 

проведена математическая обработка данных по  

Т-критерию Вилкоксона [15]. 
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Рис. 4. Распределение результатов исследования по методике «Смысло-жизненные ориентации» 

в адаптации Д.А. Леонтьева, СЖО 

 

 

Определили критические значения Т для данного n 

(20) по таблице: 
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Полученная величина Тэмп попала в зону значимо-

сти. Это свидетельствует о том, что гипотеза Н1 под-

твердилась.  

Таким образом, разработанная и реализованная  

нами программа способна влиять на устойчи-

вость/неустойчивость ценностных ориентаций в усло-

виях инновационной деятельности. 
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and pedagogical interaction; psychocorrective programme; principles of psychocorrection. 

Annotation: The article reveals the character of value attitude transformation of the innovation activity subject in  

the context of its psychological and pedagogical follow-up. For this purpose a special programme of targeted psychologi-

cal and pedagogical interaction has been used in the dyad «psychologist-innovator» as well as psychodiagnostic techniques 

for research of a personality according to the following methods: «Diagnostics of social and psychological attitudes of  

a personality in motivational and need sphere» (O.F. Potiomkina); «Life-purpose orientations» adapted by D.A. Leontiev; 

«Motivation towards success» (T. Ehlers). 

The psychologist’s activity within the programme of trainings of targeted psychological and pedagogical interaction has 

been organized with the account of the following principles: humanism, confidentiality, competence, and responsibility. The 

programme has been developed for the managers of educational institutions (age: 30–45 years), number of people – 20, clas-

ses once per week for 40–60 minutes long, total – 10 hours. 

In the structure of the trainings various forms and techniques have been used, such as discussion, pair work, small 

group work, psychological game, visualization, situational role-playing, and projective methods for diagnostics of emo-

tional sphere. 

As a result, the authors have been able to alter the testees’ attitudes towards altruism, orientation to monetary reward 

and commitment to labour and freedom. The number of the managers with a low level of motivation towards success de-

creased twice; an average medium high level of manifestation of motivation towards success has increased, and the ex-

tremely high level decreased. Stability of life-purpose orientations of the managers has changed (high and medium levels 

have become more apparent and frequent; low level has become less evident). To prove the significance of differences, 

mathematical processing of the data has been made according to T-criterion of Wilcoxon. The performed research con-

firmed the tendency of change in value attitudes of the innovation activity subject.  
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Аннотация: Статья посвящена анализу формирования духовно-нравственных ценностей подрастающего поко-

ления в образовательном пространстве вуза, взаимосвязи общечеловеческих и национально маркированных куль-

турных ценностей, этнопедагогизации вуза, его гуманизации и гуманитаризации как основной и важной формы 

возрождения духовности.  

В рамках данной статьи затрагивается вопрос о том, насколько важно для формирования полноценной лично-

сти приобщение к культурным традициям и ценностям своего народа, обобщается уже существующий педагоги-

ческий опыт внедрения в образовательный процесс в вузе фундаментальных народных гуманистических идей  

и ценностей, говорится об актуальности и значимости внедрения в образовательный процесс в вузе этнокультур-

ного компонента в связи с отрывом современной молодежи от культурных ценностей и традиций своих предков, 

что может грозить утратой национальной самоидентификации.  

Решить данную проблему предлагается посредством внедрения в образовательный процесс идей и традиций, 

присущих конкретной культуре. Для этого необходимо повышать этнопедагогическую компетентность препода-

вателей в системе непрерывного образования. В условиях современного общества этнопедагогические идеи ока-

зывают существенное влияние на формирование личности будущего педагога.  

Наряду с этнокультурным компонентом в образовании рассматриваются такие явления, как гуманизация и гу-

манитаризация педагогического процесса. Слияние этих компонентов призвано способствовать наиболее эффек-

тивному формированию духовно и нравственно развитой личности. Гуманизация и гуманитаризация дают воз-

можность сформировать истинный поликультурный плюрализм. При этом гуманитаризация должна быть доста-

точно гибкой, чтобы учесть этнокультурный компонент.  

Слияние гуманистических идей и гуманитарных ценностей с этническими концепциями в образовательном 

процессе рассматривается как наиболее оптимальный способ формирования духовно-нравственных ценностей  

у студентов высших образовательных учреждений. 

 

В процессе вхождения России в мировое образова-

тельное пространство от педагогических работников 

требуется наличие этнокультурных знаний и умений 

организации этнопедагогической деятельности. 

Идеи гуманизма выступают в качестве основопола-

гающей философско-педагогической и социально-

политической доктрины, согласно которой содержание 

образования должно обеспечивать всестороннее разви-

тие личности, выступать механизмом целенаправлен-

ной социализации индивида, решения задач гуманита-

ризации образования. В условиях актуализации про-

блем регионализации образования проблемы гуманита-

ризации требуют научного осмысления, нахождения 

путей согласования учебных курсов в едином образова-

тельном пространстве. 

Духовно-нравственное становление личности обу-

словлено изменениями в социально-экономической  

и общественно-политической жизни в стране, при-

шедшими к таким тенденциям, как отчуждение моло-

дежи от земли, родного дома, от своих корней, утрата 

молодым поколением общинной взаимопомощи, из-

менение структуры социальных ценностей, а также 

социальная неустойчивость молодежи, низкая мотива-

ция к трудовой деятельности, что обуславливает необ-

ходимость теоретической и практической разработки 

проблем, связанных с нравственным становлением 

личности как в общеобразовательной, так и высшей 

школе. Региональная образовательная среда призвана 

поддерживать диалог культур в поликультурном обра-

зовательном пространстве, решать вопросы духовно-

нравственного воспитания молодежи на основе при-

общения к этническим и социокультурным ценностям 

современной жизни, что формирует необходимые ус-

ловия для развития образовательной системы России  

в ХХI веке. Гуманизация и гуманитаризация образо-

вания представляют широкие возможности для пере-

дачи подлинного этнокультурного плюрализма. При 

этом сама система гуманитаризации должна быть дос-

таточно гибкой, чтобы учитывать национальный мен-

талитет и этническую ориентацию. Эта идея слияния 

гуманитарных и этнических концепций может быть 

наиболее полно реализована в поликультурной модели 

вуза, в рамках которой национальное образование  

и воспитание трактуется как необходимое средство 

диалектического перехода от основ родной культуры  

к культуре российской и мировой.  

Этнопедагогическую компетентность учителя необ-

ходимо целенаправленно развивать в системе непре-

рывного образования. 

Истоки саморазвития вуза лежат в этнопедагогиза-

ции системы образования, в творческой инновационной 

педагогической деятельности преподавателей. В усло-

виях полиэтнического общества этнопедагогические 

идеи становятся важными компонентами в формирова-

нии личности педагога. Актуальность приобретает этно-

педагогизация целей, содержания и процесса подготовки 

будущего педагога. Являясь главным и решающим фак-

тором интеграции обучения и воспитания, этнопедагоги-

зация представляет собой процесс интеграции традици-

онных (народных, национальных, этнических) культур  
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с современными воспитательными системами, идеями, 

технологиями, создающими воспитательную среду (эт-

нопедагогическое пространство). Важнейшим факто-

ром и необходимым компонентом в воспитательном 

процессе при формировании этнопедагогической ком-

петентности учителя является культура, которая скла-

дывается веками, собирает духовные ценности каждого 

поколения. «Культура цементирует жизнь нации, – под-

черкивает В.Г. Крысько, – обеспечивая функционирова-

ние ее социальных институтов, наполняя их полноцен-

ным, значимым для всех людей содержанием, проявля-

ясь в специфических интересах, складе ума и образе 

жизни, традициях и моральных нормах, образцах меж-

личностного и межгруппового поведения и самовыраже-

ния» [1]. Функциональное значение культуры – это вос-

питание подрастающего поколения. Изучая культуру 

своего народа, региона в контексте мировой культуры, 

будущие учителя постигают понятие регионального 

своеобразия духовного мира предков. Происходит об-

ращение к народному опыту воспитания.  

Образование, как часть культуры, создает необхо-

димые условия для духовно-нравственного формирова-

ния личности. Оно является своеобразным отражением 

социальных отношений, показателем духовного здоро-

вья общества. Духовно-нравственное формирование 

личности невозможно без творческого начала, оно, как 

уникальный социокультурный феномен, объективно 

обладает способностью сплачивать людей, объединять 

их в процессе достижения высоких социально значи-

мых целей, независимо от социальной принадлежности 

и вероисповедания. Все это требует целенаправленной 

работы, позволяющей формировать высоконравствен-

ных специалистов. Ведущей роли в духовно-нрав-

ственном формировании личности посвящены труды 

Я.А. Коменского, Дж. Локка, Ж-Ж. Руссо, труды  

И. Канта о трансцендентности сферы духовного; Г. Ге-

геля об «абсолютной духовной идее», «мировом духе  

и разуме»; Р. Штайнера, который выделяет чувство 

благодарности, чувство любви, чувство долга; выдаю-

щихся русских философов, просветителей, педагогов: 

Д.И. Писарева, Н.И. Пирогова, К.Д. Ушинского,  

Л.Н. Толстого, А.С. Хомякова, а также идеи философов 

современности Д.С. Лихачева и А.И. Арнольдова. Про-

блема духовно-нравственного формирования личности – 

одна из актуальных и сложных, включает в себя такие 

категории, как личность, ценность, духовность, образо-

вание, развитие, формирование и др., и рассматривать ее 

следует не только с педагогических, но и с философских, 

психологических позиций. «Национальная (этническая) 

принадлежность индивида, – отмечает Г.М. Андреева, – 

является чрезвычайно значимым для социальной психо-

логии фактором, потому что она фиксирует определен-

ные характеристики той микросреды, в условиях кото-

рой формируется личность» [2]. 

Духовность связана со стремлением человека выйти 

за рамки наличного бытия и одновременно утвердить 

себя в материальном мире. В настоящее время вторая 

тенденция, к сожалению, преобладает, человек сегодня 

в значительной степени ориентирован на материальное 

богатство. 

Представители первой тенденции стремятся пребы-

вать в мире грез и покидают реальный мир, зачастую 

прибегая к таким средствам, как алкоголь, наркотики, 

увлечения всякого рода сомнительными культами,  

и в первом и во втором случае мы имеем дело с утратой 

духовности, что очень опасно для человека. 

Духовность дана человеку изначально или ее надо 

формировать? На этот вопрос отвечали известные 

нам ученые К.Н. Вентцель, Р. Штейнер и современ-

ники, имена которых мы назвали выше. Ответ дан 

неоднозначный. К. Вентцель и Р. Штейнер утверждали, 

что духовность дается изначально, приобрести ее невоз-

можно. Но столь педагогически-пессимистический под-

ход опровергают наши современники: Е.П. Белозерцев, 

М.С. Каган, Б.Т. Лихачева, В.И. Слабодчиков и многие 

другие. Они утверждают, что духовность исторична  

и социально детерминирована, следовательно, как лично-

стную направленность ее можно формировать. 

Воспитание духовности как цель – это залог успеш-

ного обновления общества – так ставит сегодня про-

блему сама жизнь. При всем многообразии подходов  

к пониманию «духовности» есть смысл выделить ос-

новные: духовность – это высший уровень развития 

человека, строящего свои отношения на гуманизме  

и стремящегося к высшим человеческим ценностям: 

добру, истине, мудрости, красоте. 

Духовность – это личностное качество, которое не 

дается изначально, а формируется в ходе освоения об-

щечеловеческих ценностей. 

Духовные ценности становятся предметом при-

стального внимания философов, социологов, педагогов, 

психологов в ХХ–ХХI вв., когда гуманистическая на-

правленность становится ведущей тенденцией общест-

венных наук. Эволюция ценностей общества происхо-

дит постоянно. Система ценностей общества обуслав-

ливает процесс становления ценностных ориентиров 

отдельных личностей, проецируется в их сознание  

и поведение, создавая определенную шкалу ценностей 

поколения, представляет результат духовной работы 

личности. 

Только педагог, обладающий богатым духовным 

потенциалом, способен воспитать соответствующую 

личность. Поэтому в студенческие годы и следует за-

ложить этот потенциал. Образование выступает тем 

фактором, который обеспечивает формирование духов-

но-богатой личности. Подготовить будущих учителей  

к ведению образовательной деятельности с учетом ре-

гионально-этнической направленности можно только 

при соответствующем подходе к организации учебно-

воспитательного процесса в вузе. Этнопедагогическое 

содержание профессиональной педагогической культу-

ры педагога должно стать равнозначным, а не высту-

пать в качестве дополнительного к научно-педагогичес-

кому содержанию.  

В период ломки старых стереотипов и противоречий 

в условиях нестабильности и ощутимого обострения 

межчеловеческих отношений в рамках социума наблю-

дается довольно резкое нарушение процесса формиро-

вания и развития духовного мира подрастающего поко-

ления. Оно сопряжено со сложившимся дефицитом ду-

ховно-нравственных ценностей, их переоценкой в со-

временном мире. Такое положение ставит педагогиче-

ские коллективы образовательных учреждений перед 

необходимостью реализации важнейшего социального 

заказа – возрождения духовности всем арсеналом су-

ществующих средств. Это прежде всего возрождение 
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народной педагогической культуры, традиций этниче-

ского воспитания. Специфический образ духовного 

мира осетин отражен в декоративном искусстве, в са-

мобытных произведениях устного народного творчест-

ва, которые несут в себе высокий заряд нравственности, 

учат пониманию национальных и общечеловеческих 

ценностей, служат источником педагогических идей. 

Одним из возможных способов качественного измене-

ния содержания учебно-воспитательного процесса вуза 

является включение в него гуманистических идей  

и традиций народной педагогики. «Народная педагоги-

ка представляет собой совокупность педагогических 

сведений и воспитательного опыта, сохранившихся  

в устном народном творчестве, обычаях, обрядах, дет-

ских играх и игрушках. Она предполагает исследование 

педагогической культуры народных масс, выработан-

ной тысячелетним опытом человечества и бытующей  

в народе до наших дней. Этнопедагогика предполагает 

изучение педагогики, традиционной культуры воспита-

ния, этнической общности. Вполне естественно, народ-

ная педагогика является основным объектом науки эт-

нопедагогики, в ней превалирует эмпирика, где много 

ценных фактов и оригинальных идей, но нет целостной 

системы взглядов, обобщающей теории» [3]. 

Народная педагогика любого этноса характеризует-

ся как глубиной и самобытностью содержания, так  

и целостностью, которая должна непременно сохра-

няться в сфере современного образования и обучения. 

Целостность регионально-этнической культуры воспи-

тания обеспечивается наличием в ней веками создавае-

мого народом идеала совершенного человека – идеала, 

составляющего одно из слагаемых духовной культуры 

любого этноса. Действительно, традиции народа, 

фольклор, народная мудрость – это эффективное сред-

ство воспитания справедливости, трудолюбия, гуман-

ности, т. е. тех качеств, которые являются основой ду-

ховно-нравственной культуры каждой личности. 

О необходимости воспитания у подрастающего по-

коления уважения к традициям, языку, культуре своего 

народа говорили Я.А. Коменский, И.Г. Песталоцци, 

К.Д. Ушинский и др. Так, например, А.С. Макаренко 

считал народную педагогику важнейшим средством 

воспитания и призывал изучать не только педагогиче-

ский опыт народа, но и опыт талантливых педагогов 

народной среды. 

Современная система дошкольного, среднего и выс-

шего образования стремится все более продуктивно 

включать содержание национально-регионального ком-

понента в целостный учебно-воспитательный процесс 

сети соответствующих учреждений. Следовательно, не-

обходимо отобрать из этого содержания наиболее при-

емлемый в существующих условиях объем знаний  

и скоординировать его с общими стандартами образо-

вания, создав тем самым оптимальную педагогическую 

модель совершенной личности. Таким образом, система 

национальных и общечеловеческих ценностей, истори-

чески сложившаяся в недрах регионально-этнических 

культур и бережно пронесенная через жизнь целого 

ряда последующих поколений, непрерывно развиваясь 

и совершенствуясь, явится интегрирующей основой для 

всех других качеств и проявлений личности. До недав-

него времени в педагогической теории и практике не-

достаточно учитывались национальные особенности, 

традиции, обычаи, опыт народной педагогики. Вместе  

с тем еще К.Д. Ушинский отмечал: «Воспитание, если 

оно не хочет быть бессильным, должно быть народным, 

должно быть призвано народностью» [4]. Реализация 

национально-регионального компонента в учебно-вос-

питательных планах образовательных учреждений тре-

бует использования соответствующих ему воспитатель-

ных средств, какими и служат различные аспекты тради-

ционных народных культур. А это логически ведет  

к разработке и внедрению в учебно-воспитательный 

процесс вариативных и альтернативных программ, част-

ных методик, инновационных образовательных техноло-

гий, призванных сделать национальный вуз основной 

движущей силой духовного возрождения этноса. 

Как показывает анализ педагогической, психологи-

ческой, методической литературы, наблюдений за 

учебно-воспитательной работой ряда учителей и лич-

ного опыта автора, процесс воспитания подрастающего 

поколения на традициях народной педагогики включает 

три этапа: 1) формирование положительного эмоцио-

нального отношения к народным обычаям и традициям 

через развитие интереса к ним; 2) организация коорди-

нированной учебно-воспитательной деятельности, 

включающей в свое содержание прогрессивные тради-

ции народной педагогики, произведения фольклора, 

декоративного народного творчества осетин; 3) перевод 

творческой деятельности по привитию интереса к на-

родным обычаям и традициям в познавательную актив-

ность самих учащихся в данном направлении. 

Постижение общечеловеческих ценностей, входящих 

в них образов и представлений, понимание силы их зна-

чения для людей существенно повышают престиж как 

образовательных учреждений, так и семьи, продуктивно 

способствуют осуществлению взаимосвязи и взаимодей-

ствию этих воспитательных институтов. 

Духовная ориентация подрастающего поколения на 

народные традиции, на общечеловеческие ценности как 

аккумулятор общечеловеческих морально-нравствен-

ных норм должна непременно воплощаться в практиче-

скую созидательную деятельность. 

Формирование духовного мира подрастающего по-

коления как развивающихся личностей осуществляется 

путем усвоения ими общественно-исторического опыта 

в процессе предметно-практической деятельности, по-

стижений норм социально-этнических и гуманистиче-

ских отношений в целом. Четко зафиксированные  

в народных традициях, нравственных проповедях куль-

туры, эти нормы выступают в качестве образцов, кон-

центрирующих в себе лучшие личностные качества, 

принятые в социуме нравственные эталоны. Историче-

ски сложившиеся нормы и принципы, взаимоотноше-

ния и идеалы людей также фиксируются в традициях 

этноса, обеспечивая тем самым их выживание и актив-

ное функционирование в качестве коллективной памя-

ти, неотъемлемого элемента этнического сознания.  

В данном контексте могут быть указаны прежде всего 

духовные, материальные ценности, произведения уст-

ного народного творчества. 

Очевидна теснейшая связь духовного богатства эт-

носа с его педагогикой, включающей в первую очередь 

нравственно-этнические воззрения людей. Поэтому 

народная педагогика и рассматривает в качестве духов-

ного феномена эмпирические знания, сведения, идеалы, 
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взгляды, представления, установки воспитательной 

деятельности, присущие сознанию народных масс  

и выступающие как арсенал педагогического опыта, 

педагогической мудрости этноса. 

Основная и ведущая идея этнопедагогики – гармо-

ническое единство биологического, социального и ду-

ховного в развитии личности. Становление и развитие 

идей, содержание народной педагогики всегда было 

ориентировано по отношению к миру не по модели ие-

рархии, господства и подчинения, а по нравственной 

ответственности каждого человека перед собой и окру-

жающим миром. 

Огромный нравственный потенциал осетинской на-

родной педагогики состоит в том, что она воспитывает 

у подрастающего поколения такие высокие моральные 

качества, как патриотизм, гражданственность, мужест-

во и бесстрашие, беззаветная преданность интересам 

родины и народа, готовность в любой момент поднять-

ся на защиту священной и горячо любимой всеми земли 

отцов и, если потребуется, отдать за нее жизнь. На гу-

манистических идеях этой богатейшей сокровищницы 

педагогической мысли осетинского народа воспитыва-

лось не одно поколение героев. 

Национальное образование в этой связи призвано 

быть механизмом управления, обеспечивающим опти-

мальные условия для осуществления различных функ-

ций организма человека – природных, социальных, фи-

зических – с целью адекватной самореализации моло-

дого человека в различных сферах деятельности – се-

мейно-бытовой, профессиональной, добротворческой. 

«Современная образовательная система, если она стре-

мится к цивилизации, должна реализовать принцип – от 

восприятия культуры собственного народа через род-

ной язык к культуре соседних народов, затем к понима-

нию мировой культуры» [5]. 

Развитие личности в народной педагогике рассмат-

ривается как целостный процесс, многоаспектный  

и многофакторный, продолжающийся длительное вре-

мя, предполагающий преемственность поколений. 

Смысл воспитания – это в конечном счете укрепление 

преемственности поколений на вековых гуманистиче-

ских традициях народа. 

Исключительно гуманна идея: старость созидатель-

на тем, что в пестовании внуков можно исправить 

ошибки, совершенные при воспитании собственных 

детей, пробуя организовать обратную связь поколений. 

Следует отметить, что высокая эффективность народ-

ной педагогики состоит именно в ее конкретном воз-

действии на личность. Отсюда и естественность вклю-

чения воспитательных идей народа в образовательный 

процесс вуза. 

Закрепляя в себе многовековой опыт истории и бе-

режно передавая его последующим поколениям для 

дальнейшего развития, обычаи и традиции народной 

педагогики служат механизмом развития духовного ми-

ра, представляют собой способы передачи ценной ин-

формации на социально-психологической основе. 

Все сказанное красноречиво свидетельствует о бога-

том воспитательном потенциале содержания осетин-

ской народной педагогики, включающем прогрессив-

ные традиции, обычаи этноса. Такое содержание долж-

но быть существенным фактором развития интереса  

к национальной культуре. 

Знакомство с идеями и традициями осетинской на-

родной педагогики должно непременно включаться  

и в программу подготовки учителей на факультетах 

педагогических специальностей вузов, в учреждениях 

повышения квалификации работников образования. 

Через все формы обучения студентов и практикующих 

учителей внедряются гуманистические идеи приори-

тетности национального вуза, значимости реализации 

этнокультурного компонента образовательных стандар-

тов, взаимосвязи общечеловеческих и национально 

маркированных культурных ценностей, этнопедагоги-

зации вуза как эффективного фактора ее гуманизации  

и гуманитаризации как основной и важной формы воз-

рождения духовности. 
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ethnopedagogization of a higher education institution, its humanitarization and humanization as the major and most im-

portant form of spirituality revival.  

The article deals with the issue of the importance of introducing young people to cultural traditions and values of  

the nation, summarizes the existing pedagogical experience in introduction of fundamental national humanistic ideas and 

values, covers the relevance and importance of the ethnocultural component introduction into the education process in a 

higher education institution, which is conditioned by the modern young people’s alienation from cultural values and tradi-

tions of their ancestors that can result in the loss of national self-identification. 

The author offers to solve this problem by introducing ideas and traditions that are inherent in a certain culture in  

the educational process. Therefore, it is necessary to enhance the teachers’ ethnopedagogical competence through the sys-

tem of continuing education. Ethnopedagogical ideas have an impact on the formation of a future teacher’s personality in 

the conditions of modern society. 

Phenomena of humanitarization and humanization of the pedagogical process are examined along with   

the ethnocultural component. A merger of these components facilitates the most efficient formation of a spiritually and 

morally developed personality. Humanitarization and humanization allow to form a truly poly-cultural pluralism. At  

the same time, humanitarization has to be flexible enough to consider the ethnocultural component. The merger of human-

istic ideas and humanitarian values and ethnic concepts in the educational process are considered to be the optimal way of 

spiritual and moral values formation in students of higher education institutions. 
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Аннотация: Актуальность выбранного для теоретического исследования вопроса связана с возросшими требо-

ваниями к высшей школе, занимающейся профессиональной подготовкой социальных работников. В статье при-

ведены причины предъявления высоких требований к профессиональной подготовке социальных работников  

в вузе, среди которых: усовершенствование высшего профессионального образования, социально-экономические 

преобразования современного общества, возросшие запросы населения на социальную помощь и поддержку, при-

стальное внимание к социальной сфере государственной власти и общественности.  

На основе анализа нормативных документов, регламентирующих осуществление образовательной деятельно-

сти в Российской Федерации, приведены определения понятий «Профессиональное образование», «Профессио-

нальная подготовка». В статье рассмотрены задачи, стоящие перед научным сообществом, профессорско-

преподавательским составом и представителями работодателей в области профессиональной подготовки социаль-

ных работников вузе. Анализ предъявляемых требований к профессиональной подготовке по социальной работе,  

а также сравнение и сопоставление мнений различных авторов на проблемы, возникающие при осуществлении 

профессиональной подготовки социальных работников в вузе, определили и насущные проблемы данной подго-

товки, многие из которых не являются новыми, но остаются по-прежнему недостаточно разработанными. Автора-

ми выведен свой перечень современных проблем профессиональной подготовки социальных работников в вузе,  

а также намечены пути решения выделенных проблем.  

По результатам проведенного теоретического исследования установлено, что на сегодняшний день для реше-

ния выделенных авторами проблем совершенно очевидна необходимость комплексного взаимодействия между 

образовательными учреждениями, представителями работодателей, государственными структурами и пр. Такая 

подготовка должна обеспечивать выпускникам возможность самостоятельно на протяжении всей своей работы 

следовать за развивающейся социальной сферой, глубоко понимать происходящие перемены, легко реагировать 

на изменения системы социальной защиты и пр. 

 

Подготовка кадров для социальной сферы, в частно-

сти подготовка специалистов по социальной работе,  

а позже бакалавров и магистров в области социальной 

работы имеет сравнительно недавнюю историю, кото-

рая сложилась в России с 90-х гг. Успехи сложившейся 

системы высшего профессионального образования со-

циальных работников очевидны, но вместе с тем  

к высшей профессиональной школе, занимающейся 

подготовкой таких кадров, предъявляются более высо-

кие и вполне обоснованные требования, что обуславли-

вается: модернизацией высшего профессионального 

образования; социально-экономическими преобразова-

ниями современного общества; возросшими запросами 

населения на социальную помощь и поддержку; при-

стальным вниманием к социальной сфере государствен-

ной власти и общественности. Как отмечает исследова-

тель И.С. Москалева «…общественное мнение сегодня 

требует от образования формирования свободной, само-

стоятельной, ответственной личности, способной макси-

мально и полно раскрыться в жизни, привнося в нее 

творчество и своеобразие индивидуальности» [1].  

Согласно Федеральному закону от 29.12.2012 г. 

№ 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014 г.) «Об образовании  

в Российской Федерации» (29 декабря 2012 г.), под 

профессиональным образованием понимается такой 

вид образования, который направлен на приобретение 

обучающимися в процессе освоения основных про-

фессиональных образовательных программ знаний, 

умений, навыков и формирование компетенции опре-

деленных уровня и объема, позволяющих вести про-

фессиональную деятельность в определенной сфере  

и (или) выполнять работу по конкретной профессии 

или специальности [2]. 

Профессиональная подготовка представляет собой 

часть системы профессионального образования и озна-

чает «…процесс овладения знаниями, умениями и на-

выками, позволяющими выполнять работу в опреде-

ленной области деятельности» [3]. 

Важно отметить, что в отношении профессиональ-

ной подготовки по социальной работе перед научным 

сообществом, профессорско-преподавательским соста-

вом и представителями работодателей особо остро сто-

ит задача такой подготовки, которая давала бы им воз-

можность самостоятельно на протяжении всей своей 

работы следовать за развивающейся социальной сфе-

рой, глубоко понимать происходящие перемены, срав-

нительно легко реагировать на изменения, вносимые  

в нормативно-правовые акты, имеющие социальную 

направленность, а также профессионально решать мно-

гоплановые задачи социальной защиты различных ка-

тегорий населения. Все вышеперечисленное усиливает 

значимость изучения профессиональной подготовки  

в области социальной работы. 

Предъявляемые сегодня требования к профессио-

нальной подготовке по социальной работе определяют 

и насущные проблемы данной подготовки, многие из 
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которых не являются новыми, но остаются по-

прежнему недостаточно разработанными.  

Исследователи, такие как В.Г. Бочарова, Л.Г. Гусля-

кова, О.Н. Горда, Т.С. Еремеева, В.И. Жуков, Р.М. Кули-

ченко, Н.Н. Красовская, А.В. Лейфа, А.И. Ляшенко,  

Г.П. Медведева, Ю.А. Наумова, В.А. Никитин, П.Д. Пав-

ленок, А.М. Панов, Л.В. Топчий, Е.И. Холостова,  

А.В. Чернышева, Н.Б. Шмелева, огромное внимание уде-

ляют проблемам профессиональной деятельности  

и подготовки социальных работников. Так, например, 

исследователь Н.Н. Красовская отмечает, что «…при 

подготовке в вузе специалистов по социальной работе 

возникают проблемы двух видов. Во-первых, это про-

блемы, характерные для всего высшего образования на 

данном этапе развития общества (проблемы репродук-

тивности обучения, его низкая практическая ориенти-

рованность, отсутствие тесных междисциплинарных 

связей и т. д.). Во-вторых, подготовка в вузах специа-

листов по социальной работе не имеет сложившихся 

собственных традиций. Поэтому, начиная с нуля, ее 

организаторы часто переносят опыт подготовки по дру-

гим специальностям, тогда как для социальной работы 

требуется новая полная развернутая структура процесса 

подготовки – от изучения социального заказа до про-

грамм индивидуального продолжения обучения в про-

цессе непрерывного образования» [4].  

В свою очередь, в работе исследователя Ю.А. На-

умовой выделены следующие актуальные проблемы 

профессиональной подготовки: 1) нехватка практи-

ческих навыков, получаемых во время обучения; 

2) оформление социальной работы как самостоятель-

ной научной дисциплины, что позволило бы осуще-

ствлять подготовку социальных работников высшей 

квалификации, без чего успешное развитие социаль-

ной работы как науки невозможно; 3) оформление 

социального и юридического статуса социальных 

работников, определение их прав, гарантий деятель-

ности; 4) отбор лиц, избравших данный вид профес-

сиональной деятельности [5]. 

Изучение специальной учебной и методической ли-

тературы, опыта профессиональной подготовки в дан-

ной области позволило нам выявить следующие про-

блемы профессиональной подготовки по социальной 

работе, связанные:  

− с выявлением оптимальных условий профессио-

нальной подготовки социальных работников (организа-

ционных, педагогических, социальных и пр.).  

Сегодня содержание профессионального образова-

ния в вузе необходимо совершенствовать в направле-

нии создания благоприятных условий, необходимых 

для всестороннего развития личности студентов, что 

находит свое отражение в требованиях стандартов 

третьего поколения (ФГОС ВПО), предполагающих: 

1) уход от предметного обучения и переход на качест-

венный уровень обучения, характеризующийся систем-

ным подходом; 2) учет индивидуальных особенностей 

студентов; 3) интегрирование содержания обучения 

(создание интегративных комплексов); 4) использо-

вание межпредметных связей между дисциплинами 

учебного плана по направлению подготовки «Социаль-

ная работа»; 5) применение механизмов социального 

партнерства; 6) развитие дистанционного образования 

и пр. [6]; 

− с выделением и разъяснением специфики органи-

зации учебного процесса при подготовке социальных 

работников в рамках академического и прикладного 

бакалавриата. 

Теоретическое обоснование различий организации 

учебного процесса в рамках академического и приклад-

ного бакалавриата находит отражение в научных рабо-

тах ряда исследователей (С.С. Ахтямова, В.П. Гатин-

ская, А.М. Кочнев, Д.Н. Маликова, Л.М. Тухбатуллина, 

Х.М. Ярошевская).  

Под прикладным бакалавриатом они понимают 

практико-ориентированное обучение в сочетании  

с изучением теории [7, с. 277], причем процесс обуче-

ния должен быть ориентирован на получение знаний  

и профессиональных навыков, позволяющих решать 

конкретные производственные задачи [8].  

В свою очередь, под академическим бакалавриатом 

принято понимать теоретическое обучение с дельней-

шим продолжением его в магистратуре. До настоящего 

времени не выделена специфика учебного процесса  

в рамках академического и прикладного бакалавриата 

по социальной работе (соотношение теории и практики; 

выделение компетенций, личностных качеств обучае-

мых; набор базовых и профессиональных дисциплин; 

виды, объемы, задачи практик в рамках академического 

и прикладного бакалавриата и пр.).  

Следует также отметить, что не все стандарты по 

направлению подготовки «Социальная работа» (ФГОС 

ВПО 3+) утверждены, а подготовка уже ведется. УМО 

по образованию в области социальной работы (РГСУ) 

рассмотреть совместно с работодателями ряд вопросов 

относительно ФГОС ВПО 3+, касающихся: квалифика-

ционных требований к социальным работникам, обу-

чающимся в вузе в рамках академического и приклад-

ного бакалавриата; набора базовых и профессиональ-

ных дисциплин; целей и задач практик;  

− с развитием преемственности между бакалав-

риатом и магистратурой по социальной работе, на-

правленным как на усиление связи между бакалав-

риатом и магистратурой, так и укрепление и расши-

рение возможностей перехода от бакалавриата  

к магистратуре. 

Преемственность высшего профессионального об-

разования обеспечивает его непрерывность при перехо-

де с бакалавриата на магистратуру, при этом особое 

внимание необходимо уделять углублению знаний под-

готовки по выбранному профилю и фундаментализации 

знаний студентов, что позволит повысить уровень ква-

лификации студентов, переходя от бакалавриата к ма-

гистратуре. Как отмечает исследователь В.К. Клюев, 

«…в результате полного цикла двухуровневой вузов-

ской подготовки выпускники получат фундаменталь-

ные знания и устойчивые профессиональные навыки» 

[9]. Преемственность образовательных программ бака-

лавриата и магистратуры нацелена на преобразование  

и последовательное развитие общенаучных и профес-

сиональных знаний, умений и навыков и формирование 

необходимых компетенций;  

− с развитием практикоориентированной направ-

ленности обучения в вузе по направлению подготовки 

«Социальная работа». 

Анализ литературы позволил определить следую-

щие проблемы, тормозящие развитие практикоориен-
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Таблица 1. Учебный план для направления подготовки «Социальная работа»  

на примере ФГБОУ ВПО «АмГУ» 

 

№ Вид практики 
Продолжительность прохождения 

(специалитет) 

Продолжительность прохождения 

(бакалавриат) 

1. Ознакомительная 2 недели  

2. Учебная 4 недели 2 недели 

3. Производственная 10 недель 4 недели 

4. Преддипломная 8 недель 4 недели 

5. Волонтерская не регламентируется 

 Итого 24 недели 10 недель 

 

 

тированной направленности обучения в вузе: 1) тре-

бования работодателей носят вариативный, изменяющий-

ся характер и обусловлены изменениями, происходящими 

в экономике; 2) государственный заказ на подготовку кад-

ров в области социальной работы стал строиться на осно-

ве прямых требований работодателя к качеству подготов-

ки выпускников; 3) работодатель хочет видеть универ-

сального, многофункционального выпускника с имеющи-

мися навыками работы в данной сфере.  

Таким образом, проблема соответствия профессио-

нальной подготовки социальных работников требова-

ниям производства стала одной из самых актуальных 

как для предприятий, так и для учебных заведений. 

Решение данной проблемы может найти свое отра-

жение в укреплении интеграции учебных дисциплин  

и практик на основе социального партнерства.  

Современная идея профессиональной подготовки по 

социальной работе на основе социального партнерства 

предполагает реализацию на практике следующих 

принципов: система подготовки по направлению «Со-

циальная работа» должна быть взаимосвязана с актив-

ным развитием социальной сферы региона; студенты 

должны рассматриваться как будущие профессионалы, 

которым предстоит участвовать в выходе общества из 

кризиса через развитие социальной работы (качест-

венное и своевременное оказание помощи и поддерж-

ки, совершенствование системы социальной защиты 

населения), а потому для них главным является каче-

ственное образование; тесная связь теоретического 

обучения с практикой представляется необходимой 

для подготовки конкурентоспособного специалиста 

социальной сферы. 

Интеграция учебных дисциплин и различных видов 

практик профессиональной подготовки по социальной 

работе на основе социального партнерства строится  

с учетом социального заказа, договоров о сотрудниче-

стве, заявок на целевое обучение, заказа на разработку 

и реализацию социальных проектов и программ и пр.; 

− с внедрением и разработкой компьютерных обу-

чающих программ, включающих в себя тренажеры, 

тестовые системы и пр., позволяющих проверить уро-

вень сформированности навыков в практической дея-

тельности социального работника. 

С целью решения данной проблемы необходимо 

усилить информационную и компьютерную грамот-

ность в процессе обучения по направлению подготовки 

«Социальная работа» по дисциплинам: «Информатика», 

«Социальная информатика», «Современные информа-

ционные технологии в социальных науках». В процессе 

изучения дисциплины «Социальная информатика» ис-

пользовать компьютерные версии программ «Семья  

и дети», «Адресная социальная помощь» и пр., реально 

используемых в системе социальных учреждений; 

− с организацией практик. 

Проблемы в организации практик на предприятиях 

и в социальных учреждениях связаны прежде всего  

с высокой степенью загруженности работников соци-

альных служб и учреждений, а также с низкой степе-

нью заинтересованности в студентах. Так, прохождение 

практик студентами в социальных учреждениях порой 

воспринимается как возможность переложить часть 

своей работы. Поэтому возможность приобрести прак-

тические навыки решения профессиональных и управ-

ленческих задач в области социальной работы является 

весьма затруднительной. 

Решение данной проблемы возможно через повы-

шение уровня заинтересованности в студентах, разви-

тие института супервизии (создание центров, кабинетов 

при учреждениях социальной защиты или образова-

тельных учреждениях);  

− с сокращением в учебных планах времени на про-

хождение практики. 

Сокращение времени на прохождение практик мож-

но продемонстрировать на учебном плане для направ-

ления подготовки «Социальная работа» на примере 

ФГБОУ ВПО «АмГУ» (табл. 1). 

Решить данную проблему необходимо с помощью 

корректировки учебных планов, предусмотрев в них 

сроки прохождения практик на каждом курсе профес-

сиональной подготовки, разработки механизма взаимо-

действия с работодателями для решения как теоретиче-

ских, так и практических проблем. 

В настоящем исследовании на основе теоретическо-

го и эмпирического исследования нами выделены ос-

новные проблемы профессиональной подготовки соци-

альных работников в вузе, а также намечены пути их 

решения. На сегодняшний день совершенно очевидна 

необходимость комплексного взаимодействия между 

образовательными учреждениями, представителями 

работодателей, государственными структурами в реше-

нии выделенных проблем профессиональной подготов-

ки социальных работников в вузе.  
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Annotation: Importance of the chosen theoretical study depends on the increased requirements to higher schools which 

implement training of social workers. This fact can be explained by improvement of higher education system, social and 

economic transformations of modern society and increased requests of the population for social help and support. Closest 

attention of the government and public to the social sphere becomes more obvious.  

Basing on the analysis of legal texts regulating educational activity in the Russian Federation, the authors give definitions to the 

concepts “Professional education”, “Vocational training”. The article states the objects in professional training of social workers at 

the university facing the scientific society, teaching staff and representatives of employers. The provided requirements determine 

pressing problems of professional training by social work in higher education, many of which are not new, but remain still insuffi-

ciently developed: e.g. identification of optimum conditions for vocational training of social workers (organizational, pedagogical, 

social and the other); explanation of specifics of educational process organization when training social workers within the academ-

ic and applied bacheloriate; development and strengthening of communication between bacheloriate and magistracy, and expan-

sion of opportunities of transition from a bachelor degree to magistracy; development of practice-oriented training in a higher edu-

cation institution; introduction and development of the computer training programs and skills allowing to check the level of for-

mation in practical activities of a social worker; practice organization; reduction in curricula for extended practical training. 

Today the necessity of complex interaction between educational institutions, representatives of employers, and government in-

stitutions in the solution of the problems described is quite urgent. Such preparation has to provide the graduates with the oppor-

tunity to follow the developing social sphere independently, to deeply understand occurring changes, and easily react to changes of 

system of social protection and so on. 
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Аннотация: Статья посвящена описанию особенностей выявления сформированности творческого мышления 

младших школьников в образовательной среде школы-интерната. Исследование особенностей творческого мыш-

ления проводилось на однородной в возрастном и социальном составе выборке. В эмпирической части исследова-

ния участвовали 143 ребенка от 7 до 10 лет. В основной части эксперимента приняли участие 42 воспитанника 

школы-интерната ГБСКОУ АО «СКОШИ 1-2 вида» г. Астрахани в возрасте от 7 до 10 лет. Для получения объек-

тивной информации об уровнях творческой активности детей использовались методики, диагностирующие уро-

вень развития творческого мышления, вербальный и невербальный интеллект, уровень тревожности. Авторы ста-

тьи исходят из положения о том, что на современном этапе развития отечественной педагогической теории  

и практики прослеживается противоречие между объективными потребностями преобразования учебно-

воспитательного процесса в современной школе-интернате и недостаточно разработанными педагогическими ус-

ловиями для эффективного формирования творческой личности младших школьников, воспитывающихся в шко-

ле-интернате. По итогам проведенного исследования выявлено, что у воспитанников младшего школьного возрас-

та предельно низкий объем и уровень знаний, низка степень развития основных интеллектуальных функций (па-

мяти и мышления), низок уровень общей культуры. При этом способность к выделению общих признаков объек-

тов, к их классификации, т. е. способность к логическому мышлению у испытуемых детей находится в пределах 

нормы. Авторы выдвигают гипотезу, из которой следует, что организованная творческая деятельность детей по-

зволит сбалансировать развитие вербального и невербального интеллекта, сформировать умения и навыки, необ-

ходимые в активной жизненной деятельности, и повысить уровень сформированности творческой личности 

младших школьников. 

 

В настоящее время, когда в России осуществляется 

переход к гуманно-личностной педагогике, важнейшим 

свойством которой является развитие творческого по-

тенциала учащегося, эффективность работы школы 

определяется тем, в какой мере учебно-воспитательный 

процесс обеспечивает развитие творческих способно-

стей каждого ученика, формирует творческую личность 

и готовит ее к творческой познавательной и общест-

венно-трудовой деятельности. При решении этой про-

блемы особо важное значение принадлежит начальному 

образованию, так как именно младший школьный воз-

раст является наиболее благоприятным для формирова-

ния таких качеств творческой личности, как оригиналь-

ность, гибкость мышления, самостоятельность, актив-

ность, инициативность [1]. 

Педагоги и психологи изучают условия, необходи-

мые для формирования и развития воображения, творче-

ских способностей, творческой деятельности учащихся, 

предлагают рекомендации по развитию творческих спо-

собностей (М. Воллах, Л.C. Выготский, О.С. Гребенюк, 

Т.Б. Гребенюк, И.А. Киршин, Н. Коган, A.A. Нестеренко, 

Е.Г. Речицкая, Е.А. Сошина, А.Н. Фомин и др.). В пси-

хологии изучено явление креативности, рассмотрены 

показатели, свойства, факторы, способствующие и пре-

пятствующие ее развитию (Д.Б. Богоявленская, Дж. Гил-

форд, В.Н. Дружинин, Э.П. Торренс, С.М. Чурбанова  

и др.). Для оценки креативности разработаны специаль-

ные тесты, наиболее известные из которых предложены 

Дж. Гилфордом, С. Медником и Э.П. Торренсом. 

При этом на современном этапе развития отечест-

венной педагогической теории и практики прослежива-

ется противоречие между объективными потребностя-

ми преобразования учебно-воспитательного процесса  

в современной школе-интернате на основе понимания 

его сущности как процесса формирования творческой 

личности и недостаточно разработанными педагогиче-

скими условиями для эффективного формирования 

творческой личности младших школьников, воспиты-

вающихся в школе-интернате.  

Исследование особенностей творческого мышления 

младших школьников проводилось на однородной  

в возрастном и социальном составе выборке. В эмпири-

ческой части исследования участвовали 143 ребенка от 

7 до 10 лет. В основной части эксперимента приняли 

участие 42 воспитанника школы-интерната ГБСКОУ 

АО «СКОШИ 1-2 вида» г. Астрахани в возрасте от 7  

до 10 лет. Диагностика проводилась в 2009–2012 гг. 

Экспериментальная и контрольная группа находились  

в равных условиях. 

Цели исследования: 

1. Проведение диагностики уровня эмоционального 

и интеллектуального развития младших школьников, 

выявление уровня коммуникативных навыков. 

2. Изучение особенностей творческого мышления, 

выявление способности воспитанников школы-интер-

ната к нестандартному решению проблем. 

3. Определение уровня сформированности творче-

ской личности. 

Для достижения первой цели мы использовали 

адаптированный вариант методики Д. Векслера, так как 

в отличие от других тестов он дает возможность полу-

чать дифференцированные данные знаний и опыта 

респондентов как приобретенных в процессе обучения, 

так и потенциальных возможностей [2]. Полученные  
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результаты показывают достаточную однородность  

и уровня сформированности творческой личности чле-

нов экспериментальных групп. По результатам иссле-

дования мы пришли к следующим выводам: 

У воспитанников младшего школьного возраста 

предельно низкий объем и уровень знаний, низка сте-

пень развития основных интеллектуальных функций 

(памяти и мышления), низок уровень общей культуры. 

Средний балл для всех групп респондентов нахо-

дится в промежуточном диапазоне значений между 

умственной отсталостью и нормой, что является потен-

циальной базой для дальнейшего развития. При этом 

способность к выделению общих признаков объектов,  

к их классификации, т. е. способность к логическому 

мышлению у испытуемых детей находится в пределах 

нормы. Этот важный, на наш взгляд, результат позво-

ляет говорить о том, что низкий уровень по отдельным 

субтестам не является показателем отклонений в умст-

венном развитии детей. Отчасти подтверждается 

мысль, высказанная при формулировке гипотезы ис-

следования, о том, что при определенной организации 

творческих занятий детей-сирот младшего школьного 

возраста будет происходить совершенствование про-

цесса формирования навыков творческого мышления. 

Обнаружено, что у младших школьников низкий 

уровень оперативной и кратковременной памяти. Пред-

положительно, это является последствием социально-

педагогической запущенности детей. Исследования 

психологов и педагогов указывают на возможность эф-

фективного развития памяти у детей. 

У воспитанников школы-интерната чрезвычайно 

низкий уровень жизненного опыта. Этот вывод следует 

из полученных данных, из бесед и наблюдений, а также 

при анализе ролевой игры «Путешествие в неизвестную 

страну». Воспитанники школы-интерната не имеют 

возможности полноценного общения со взрослыми  

и, соответственно, не имеют возможности набрать дос-

таточный для своего возраста словарный запас. Это 

является мощным тормозом их дальнейшего развития. 

На основе результатов шести субтестов был выве-

ден вербальный интеллектуальный показатель по мето-

дике Векслера. Его среднее количественное выражение 

равно 70, что находится в диапазоне умственной отста-

лости. Однако, по нашему мнению, этот показатель 

низок из-за небольшого социального опыта воспитан-

ников. Ребенок не может сосредоточить внимание на 

определенном объекте и запомнить его основные ха-

рактеристики потому, что жизнь в государственном 

учреждении не представляет ему таких объектов. Нет 

необходимости и в поддерживаемом взрослыми инте-

ресе к познанию. Практически отсутствует и возмож-

ность совместной деятельности взрослого и ребенка, в 

процессе которой последний приобретает необходимый 

опыт, получает стимул к дальнейшему развитию. Еще 

раз подчеркнем, что «ключом» к развитию указанных 

выше качеств может оказаться организованная творче-

ская деятельность [3, с. 37]. Увеличение словарного 

запаса, тренировка памяти и внимания в конечном сче-

те позволят вывести развитие вербального интеллекта 

на уровень, соответствующий норме. 

Следующие выводы сделаны по результатам шести 

субтестов, диагностирующих уровень развития невер-

бального интеллекта. 

Способность испытуемых к зрительной памяти  

и наблюдательности значительно выше, чем показала 

диагностика кратковременной и оперативной памяти. 

Это еще раз доказывает необходимость систематиче-

ских занятий, стимулирующих развитие данного типа 

памяти. 

Невербальное логическое мышление по результатам 

диагностики близко к норме. Результат приближен  

к значениям показателя по субтесту «Сходство», пока-

зывающего уровень развития логического мышления  

в вербальной области. Это еще раз доказывает право-

мерность существования гипотезы о том, что отстава-

ние детей в развитии от своих сверстников является  

в основном лишь следствием их социально-педагоги-

ческой запущенности [4]. 

Конструктивное мышление у младших школьников 

полностью отвечает требованиям нормы. Они способны 

при наличии у них информации и определенных навы-

ков принимать правильные решения. 

Способность к анализу и синтезу у учащихся нахо-

дится в диапазоне нормы. Дети понимают и могут со-

отнести понятия части и целого. Способность к зри-

тельно-моторной координации и скорости формирова-

ния новых навыков у детей находится в диапазоне нор-

мы. Следовательно, воспитанники способны к обуче-

нию и усвоению новых знаний. 

Невысокий показатель устойчивости внимания обу-

словлен особенностями развития детей. Практически 

100 % всех воспитанников имеют задержку психиче-

ского развития (данные медико-психолого-педагогичес-

кой экспертизы) на основе социально-педагогической 

запущенности. Отсутствие устойчивости внимания свя-

зано с отсутствием навыков любой планомерной работы. 

После анализа последних шести субтестов был опре-

делен средний невербальный интеллектуальный показа-

тель по всем группам испытуемых. Он составил 97. Это 

значение находится в пределах нормы. Следовательно, 

по данным методики Векслера отставание наблюдается 

лишь в вербальном интеллекте. Средние значения обще-

го интеллектуального показателя (IQ) – 86. В соответст-

вии с гипотезой нашего исследования организованная 

творческая деятельность детей позволит уравнять раз-

витие вербального и невербального интеллекта, сфор-

мировать умения и навыки, необходимые в активной 

жизненной деятельности, а следовательно, и поднять 

уровень сформированности творческой личности 

младших школьников. Это, в частности, подтверждает 

проведенная на первом этапе ролевая игра «Путешест-

вие в неизвестную страну», где дети ставились в не-

стандартные ситуации, встречались с новыми, незнако-

мыми существами и должны были наладить с ними 

контакт. Если решение бытовых проблем не вызывало 

особых затруднений, то попытки наладить контакт ока-

зались плачевны. Дети стеснялись, не могли подобрать 

слова, объяснить, что им нужно. 

Вторым этапом эксперимента была диагностика 

особенностей творческого мышления младших школь-

ников. В качестве инструмента диагностики была ис-

пользована методика Е.Е. Туник «Психодиагностика 

творческого мышления. Креативные тесты». Проведен-

ная диагностика творческого мышления детей младше-

го школьного возраста позволяет нам сделать следую-

щие выводы. 
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Выявлено, что используемые младшими школьни-

ками категории предметов касаются в основном быто-

вой сферы. Практически отсутствуют оригинальные 

ответы, нет ответов, затрагивающих не бытовую тема-

тику. В предложенной детям гипотетической ситуации 

многие растерялись и не смогли дать ни одного ориги-

нального ответа. Все ответы касались той среды, кото-

рая окружает детей в школе-интернате. 

Словарный запас детей и творческое его использо-

вание находятся на очень низком уровне. Это является 

серьезным препятствием на пути повышения уровня 

коммуникативных навыков, а также уровня сформиро-

ванности навыков творческого мышления [5]. 

Проведенная диагностика показала предельно низ-

кий уровень способности к словесной ассоциации. Дети 

с большим трудом приводят определения самых при-

митивных предметов. Оригинальных ответов нет. 

В образной (невербальной) области результаты зна-

чительно выше. Работа с заданной формой дается значи-

тельно легче. Достаточно высоко количество изобра-

женных с помощью геометрических фигур рисунков. 

При использовании заданных фигур дети показали 

средние способности к преобразованию изображения. 

Круг превращался в разные рисунки, но опять многие 

из них ограничены бытовой сферой интерната. 

Самые высокие результаты были зафиксированы 

при рассмотрении сложного, неструктурированного 

изображения. Дети предлагали большое количество 

вариантов, однако практически все из них касались 

жизни в интернате. 

Теперь необходимо рассмотреть соотношение ос-

новных показателей творческого мышления – беглости, 

гибкости и оригинальности (табл. 1). Количественная 

мера этих показателей предусматривается методикой  

Е. Туник. 

 

Таблица 1. Количественные показатели  

характеристик творческого мышления 

 

Вербальная область ЭГ 1 ЭГ 2 ЭГ3 КГ 

Беглость 6,8 5,9 6,7 4,7 

Гибкость 8,1 7,8 8,2 7,5 

Оригинальность 5 4,7 5,1 0 

Невербальная область     

Беглость 13,3 12,9 13,4 8,1 

Гибкость 14,1 13,8 14,3 10,9 

Оригинальность 13,1 13,0 13,3 12,5 

 

 

Обратим внимание на то, что в области образного 

интеллекта количественные показатели наиболее высо-

ки. Также не замечено существенной разницы между 

результатами, полученными в разных группах испы-

туемых. 

Подводя итоги, отметим, что проведенная диагно-

стика убедительно свидетельствует о том, что дети, 

воспитывающиеся в государственном учреждении, 

имеют неплохие результаты по развитию невербально-

го интеллекта, однако уровень развития вербального 

интеллекта далек от нормы. 

Общий уровень сформированности навыков творче-

ского мышления отражен в таблице 2. 

По данным проведенной диагностики видно, что  

в группу, соответствующую высокому уровню, не по-

пал ни один ребенок. 

 

 

Таблица 2. Уровень творческой активности детей 

на констатирующем этапе эксперимента 

 

Группа Кол-во 

Уровни творческой активности 

недостаточный приемлемый высокий 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

КГ 10 4 40 6 60 - 0 

ЭГ 1 11 5 45,5 6 54,5 - 0 

ЭГ 2 11 7 63,6 4 36,4 - 0 

ЭГ 3 10 5 50 5 50 - 0 

 

 

На основании полученных данных нами были сдела-

ны следующие выводы: дети младшего школьного воз-

раста, оставшиеся без попечения родителей, находятся 

на недостаточном и приемлемом уровне творческой ак-

тивности личности; слабо развиты коммуникативные 

навыки как в общении со сверстниками, так и со взрос-

лыми; низок уровень словесной области интеллектуаль-

ного развития; слабо развито творческое мышление. 

На наш взгляд, формирование творческой личности 

детей младшего школьного возраста с ОВЗ в образова-

тельной среде школы-интерната будет происходить бо-

лее эффективно, если будут реализованы педагогические 

условия эффективности формирования творческой лич-

ности младших школьников в процессе творческой дея-

тельности: качественная и своевременная психолого-

педагогическая диагностика младших школьников, ори-

ентированная на выявление уровня их интеллектуально-

го, эмоционального развития, а также творческого мыш-

ления; активное вовлечение младших школьников в ор-

ганизованную творческую деятельность; реализация 

программы деятельности педагогов школы-интерната по 

повышению уровня творческой активности воспитанни-

ков в процессе творческой деятельности. 
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Annotation: The article deals with description of creative thinking development of young schoolchildren in boarding 

school environment. The study of creative thinking features was conducted on a homogeneous age and social sample 

group. 143 school children aged 7-10 were involved in the empiric part of the study. Forty-two pupils (aged 7–10) of 

boarding school GBSKOU JSC «SKOSHI of 1-2 type» in Astrakhan participated in the main experiment. To receive ob-

jective information on creative activities of children, the methods allowing diagnostics of creative thinking development, 

verbal and nonverbal intelligence, and anxiety level were used. The authors base their assumptions on the notion, that cur-

rently national pedagogical theory and practice face a conflict between the objective need for transformations in educa-

tional and pedagogical process in modern boarding schools, and insufficiency of existing pedagogical environment for 

successful development of creative personality. The results of the study revealed that young schoolchildren have minimal 

level and range of knowledge, low basic intellectual functions (memory and thinking), as well as poor general cultural 

level. Nonetheless, they show normal ability to identify and classify common characteristics of objects (logical thinking). 

The authors advance a hypothesis that the organized creative activities will allow the young schoolchildren to balance their 

levels of verbal and nonverbal intelligence, obtain the skills necessary for active life, and to enhance creative personality 

development.  
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