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Работа выполнена в рамках проекта RFMEFI 58214X0005 при финподдержке Минобрнауки в рамках меро-

приятия 1.4 «Проведение прикладных научных исследований, направленных на решение комплексных научно-

технологических задач». 

Аннотация. В представленном обзоре обсуждаются прекурсоры для нанесения оксидных покрытий, полу-

чаемых методом химического парофазного осаждения. Приведена классификация прекурсоров на основе при-

роды лиганда, связанного с атомом металла. Сформулированы требования предъявляемые к прекурсорам.  

Ключевые слова: CVD, химическое газофазное осаждение, оксиды, покрытия, пленки, прекурсоры. 

Введение 

Получение покрытий методом химического парофазного осаждения (CVD) проводится уже не один десяток лет. С 
начала использования этого метода было синтезировано значительное число прекурсоров и еще большее количество со-
единений было изучено на предмет применимости в методе CVD. 

Для получения оксидных покрытий химическим парофазным осаждением желательно использовать те вещества, ко-
торые способны переходить в газовую фазу при сравнительно невысоких температурах. Классические неорганические 
соединения для этих целей, как правило, не подходят. Поэтому исходными веществами для получения оксидных покрытий 
методом CVD являются, в основном, металл-органические соединения, обладающие молекулярной структурой. Основные 
требования, предъявляемые к металл-органическим прекурсорам для осаждения оксидных пленок методом высоковаку-
умного CVD, являются следующими: 

1. Прекурсор должен быть достаточно устойчив в процессе испарения/сублимации и доставки к месту реакции. 
2. Прекурсор должен быть достаточно летучим, чтобы испаряться или сублимировать с необходимой скоростью при 

таких температурах, при которых скорость разложения или полимеризации еще незначительна. 
3. Прекурсор должен обладать высокой адгезией и реакционной способностью к поверхности субстрата, чтобы входить 

в сильносвязанное хемисорбированное состояние до того момента, как произойдет десорбция. 
4. Молекула прекурсора, адсорбированная на поверхности субстрата, должна с достаточно высокой скоростью разла-

гаться и отщеплять лиганд, чтобы адсорбционные места были доступны для следующих молекул прекурсора, и лиганд не 
должен включался в осаждаемую пленку. 

5. Идеальный прекурсор для получения оксидных пленок должен содержать атом кислорода, связанный с атомом ме-
талла, либо гарантировать отщепление лиганда с последующим окислением атома металла (присоединение атомов кис-
лорода). 

Способ доставки прекурсора к месту реакции может несколько менять требования, предъявляемым к прекурсорам. 
Одним из важнейших аспектов осаждения оксидных пленок является источник кислорода. В классической CVD техноло-
гии доступны разные возможности. Как правило, кислород поступает в избытке в газообразной форме: О2, O3, H2O и др. 
В методе высоковакуумного CVD и эпитаксии молекулярным пучком (ЭМП) присутствие газообразных веществ увели-
чивает локальное внутреннее давление, поэтому возможно использовать только очень небольшое количество окислителя. В 
связи с этим применяют окислители с высоким содержанием кислорода: O3, O2 (плазма). В то время, как в методе ЭМП 
используют металлический источник и внешний источник кислорода незаменим, то для метода высоковакуумного CVD 
разложение подходящего прекурсора может привести к желаемому включению кислорода в состав пленки. Физические и 
химические свойства прекурсора определяются, в первую очередь, типом лиганда.  

Согласно литературным данным, разложение определенных прекурсоров, например, алкоксидов, может приводить к 



 

 

 

Chemistry sciences “Eurasian Scientific Association” • № 3 (15) • March 2016 

 

88 

осаждению чистых оксидов в условиях высокого вакуума без дополнительного источника кислорода: TiO2, ZrO2, LiNbO3, 
MgO и Nb2O5-HfO2. Это возможно благодаря тому, что реакция пиролиза алкоксидов обычно дает оксид и летучие про-
дукты. Алкильные прекурсоры используются вместе с водой, как источником кислорода, для получения оксидных пленок 
путем, схожим с осаждением атомных слоев: ZnO/Et2Zn, Al2O3/(CH3)3Al. Таким образом, возможно использование очень 
активных прекурсоров в высоковакуумном CVD процессе (что невозможно в классическом MOCVD процессе) благодаря 
низкой вероятности протекания газофазной реакции. Этот процесс соответствует параллельному и последовательному 
процессу осаждения атомных слоев. Как уже упоминалось, прекурсоры типа бета-дикетонатов требуют наличия источ-
ников активного кислорода (О3 или О2 плазма) для получения оксидной пленки. Показано, что Cu(tmhd)2, Ba(fod)2, 
Ba(hfa)2, Ba(tmhd)2, Nb(tmhd)4, Cu(hfa)2, Cu(fod)2, Ca(hfa)2·tetraglym, Ba(hfa)2·tetraglym, где tmhd = тетраметилэтандион, fod 
= гептафтордиметилоктандион, hfa = гексафторацетилацетон, благодаря высокой стабильности и относительно низкой 
вероятности адгезии не осаждаются вовсе и активируются только при термическом воздействии. Также зафиксировано, 
что фторированные бета-дикетонаты демонстрируют более высокую стабильность и устойчивость к окислению в высоком 
вакууме, чем нефторированные бета-дикетонаты, поэтому во многих случаях эти соединения могут рассматриваться как 
менее подходящие для высоковакуумных CVD процессов. 

Номенклатура прекурсоров для осаждения оксидных пленок 

В литературе встречается довольно большое количество прекурсоров для осаждения оксидных пленок. Причем есть 
соединения, которые потенциально могут быть использованы для осаждения пленок методом CVD, так как они обладают 
подходящими физико-химическими характеристиками и химическими свойствами, так и прекурсоры, которые уже ис-
пользовали для нанесения оксидных пленок. Ниже перечислены самые важные, на наш взгляд, прекурсоры, которые 
дают приемлемый результат в плане нанесения оксидной пленки хорошего качества. Отметим, что в литературе проводят 
анализ не только преимуществ, которыми обладают те или иные прекурсоры, но и их недостатки, а также способы из-
бавления от этих недостатков.  

Классифицировать прекурсоры можно по различным признакам, например, по составу получаемого покрытия, по 
методу нанесения пленки или по типу лиганда, связанного с атомом металла. Последняя классификация взята за основу 
в данном обзоре. 

I. -дикетонаты и оксокарбоксилаты. 
Соединения, имеющие хелатный цикл –О–М–О–С–СН–С–. 
1) Ацетилацетонаты. (производные ацетилацетона CH3–C(O)–CH2–C(O)–CH3) 
В работе [1] методом CVD при помощи электрического поля и аэрозоля тонкая пленка VO2 была осаждена на суб-

страт из стекла при температуре 530 °С из ацетилацетоната ванадила VO(C5H7O2)3. Напряженность применяемого поля 
оказывала значительный эффект на толщину пленки, микроструктуру поверхности и ее шероховатость. Понижение 
напряженности электрического поля приводило к образованию пленок с большими образованиями агломератов. Увели-
чение напряженности поля снижало средний размер кристаллита и размер образований, приводя при этом к образова-
нию более сложной и пористой поверхности. Никаких значительных изменений в термохромных свойствах не наблюдали 
в сравнении с предыдущими работами. Использование данного метода получения пленок с необычной пористостью и 
тонко структурированной морфологией поверхности может иметь разнообразное применение, в частности в качестве элек-
тродов для суперконденсаторов и химических сенсоров.  

В работе [2] были изучены несколько прекурсоров для получения пленок оксида скандия: ацетилацетонат скандия 
Sc(acac)3 (acac = = CH3C(O)CHC(O)CH3), дипивалоилметанат скандия Sc(thd)3 (thd = (CH3)3C(O)CHC(O)(CH3)3), 2,2,6,6-
тетраметил-4-фтор-3,5-гептандионат скандия Sc(tfhd)3 (tfhd = (CH3)3C(O)CH(F)C(O)(CH3)3), пивалоилтрифторацетонат 
скандия Sc(ptac)3 (ptac = (CH3)3C(O)CHC(O)CF3), трифторацетилацетонат скандия Sc(tfac)3 (tfac = CF3C(O)CHC(O)CH3), 
гексафторацетилацетонат скандия Sc(hfac)3 (hfac = CF3C(O)CHC(O)CF3). Авторами установлен ряд летучести данных 
прекурсоров: Sc(hfac)3 > Sc(ptac)3 > Sc(tfac)3 > Sc(thd)3 ≥ Sc(tfhd)3 > > Sc(acac)3 . Как можно видеть, фторированные ком-
плексы оказываются более летучими, чем нефторированные, а повышение степени фторированности бетадикетоната 
увеличивает летучесть соединения. Замещение бутила- на метил-радикал (acac и thd) приводит к увеличению давления 
насыщенного пара на 2-3 порядка. Введение атома фтора в гамма-положение (tfhd) не приводит к значимому эффекту на 
летучесть соединения. 

В работе [3] ацетилацетонат ванадия использовали как для получения покрытия VO2, так и для соосаждения с окси-
дом вольфрама (прекурсор W(CO)6). Пленки получались очень тонкие 320-350 нм и очень прозрачные (пропускание более 
80%). Ацетилацетонат ванадия - хорошая альтернатива очень дорогому прекурсору V(CO)6. 

Для осаждения пленки NiO в качестве прекурсора в работе [4] использовали ацетилацетонат никеля (II) в виде аэро-
золя. Раствор прекурсора смешивали с рассчитанным количеством N,N-диметиламиноэтанола для улучшения раствори-
мости и для увеличения летучести. Аэрозольный метод CVD использовали для нанесения пленки NiO на стекло покрытое 
SnO2 допированным фтором. 

В работе [5] использовали традиционный прекурсор – ацетилацетонат циркония. В присутствии кислорода это соеди-
нение разлагается по реакции: 

Zr(C5H7O2)4 + 24O2  ZrO2 + 20CO2 + 14H2O 
В этом исследовании методом MOCVD получена плотно прилегающая, однородная и прозрачная тонкая пленка 

ZrO2, исходя из ацетилацетоната циркония Zr(асас)4. Низкое парциальное давление кислорода приводит к образованию 
аморфной пленки при 700°С, в то время, как высокое парциальное давление кислорода инициирует кристаллизацию 
пленки в виде стехиометрической кубической или тетрагональной структуры. Парциальное давление кислорода может 
также влиять на стехиометрическое соотношение кислорода и циркония. На основе данных анализов РФА и КР-
спектроскопии можно сделать вывод об отсутствии моноклинной фазы и присутствии тетрагональной t-ZrO2 и кубической 

гексан 
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с-ZrO2 фаз.  
В работе [6] в качестве прекурсора использовали [Zr(acac)3(H2O)2]Cl для осаждения пленки оксида циркония методом 

ультразвукого аэрозольного метода парофазного осаждения (UAACVD). Синтез проводили в среде 2-метоксиэтанола при 
перемешивании, исходные вещества ZrOCl2∙8H2O и ацетилацетон брали в мольном соотношении 1:6. К суспензии добав-
ляли ацетонитрил и обрабатывали ультразвуком до состояния прозрачности раствора. Через 2 недели выпадали белые 
блочные кристаллы. Исследование кристаллической структуры методом рентгеноструктурного анализа позволило вы-
явить молекулярную структуру данного соединения: атом циркония координирован тремя хелатными ацетилацетонат-
анионами и двумя молекулами воды, хлорид-ион расположен во внешней сфере комплекса, комплексные катионы связа-
ны между собой водородными связями через хлорид-ионы. Термическое поведение данного соединения было изучено 
методом ДТА-ТГ-ДСК. Установлено, что до 90°С потери массы не наблюдается, затем при 125–150°С отщепляется хлор и 
вода, а при повышении температуры до 400°С происходит разложение ацетилацетоната до чистого оксида циркония ZrO2.  

Новые прекурсоры для получения покрытий из оксида кобальта были получены в работе [7]. 
[Co(C5F6HO2)2∙2H2O∙CH3(OCH2CH2)2OCH3] и [Co(C5F6HO2)2∙2H2O∙CH3(OCH2CH2)3OCH3] были синтезированы при сме-
шении стехиометрических соотношений Co(OH)2, гексафторацетилацетона и диглима или триглима, соответственно, в 
хлористом метилене в качестве растворителя при температуре 40°С в течение 2 час. При нагревании оба соединения 
ведут себя одинаково: сначала отщепляется вода (при 107°С для первого соединения и 57°С для второго), а затем вещество 
сублимирует (187 и 224°С, соответственно). Влияния состава прекурсора на свойства получаемого покрытия авторами не 
выявлено. Прекурсор с диглимом при комнатной температуре является жидкостью, поэтому он более предпочтителен для 
использования. При осаждении в вакууме (250-600 Па), температуре 350°С и скорости потока кислорода 100 
ст.куб.см./мин получается CoO. Увеличение температуры и/или скорости потока кислорода приводит к повышению со-
держания Co3O4 в качестве примеси, а при 400°С и потоке кислорода 400 ст.куб.см/мин осаждается только Со3О4. 

Использование -дикетонатов в качестве прекурсоров для получения покрытий из оксидов металлов описано в патен-
тах [8, 9]. 

2) Дипивалоилметан, гептандионаты 
В работе [10] для получения пленки оксида иттрия использовали прекурсор состава трис(2,2,6,6-тетраметил-3,5-

гептандионат) иттрия (III) Y(OCC(CH3)3CHCOC(CH3)3)3. Установлено, что увеличение температуры сублимации приводит 
к увеличению дифракционных пиков на рентгенограмме с покрытия Y2O3, что свидетельствует об увеличении размеров 
кристаллитов.  

В работе [11] были приготовлены высокоориентированные пленки CeO2 при температурах 695 – 1009°С и мощности 
излучения Pl = 69 – 182 Вт методом лазерного CVD. Прекурсором служил тетра(дипивалоилметанат) церия, а газом-
реагентом – кислород. Подложку из MgO нагревали до 695 – 1009°С при давлении в реакторе 800 Па. Скорость роста 
пленки составила 16-24 мкм/ч. 

В работе [12] наносили пленку СеО2 на подложку из сплава (Hastelloy C276) методом CVD с использованием лазера. 
Прекурсором служил дипивалоилметанат церия, который растворяли в тетрагидрофуране (0.116 М). Этот раствор рас-
пыляли в смесь аргона с кислородом V(Ar)/V(O2) = 5/1 и подавали в реактор. Общее давление при этом составляло 0.9 
кПа. Подложку нагревали до 400°С. Затем применяли лазер с мощностью 77 Вт, соответствующей температуре 450°С в 
течении времени до 40 мин. При максимальном времени осаждения (40 мин) толщина пленки составила 380 нм. 

3) Смеси -дикетонатов с алкоголятами 
В работе [13] сравнивались два метода получения тонких оксидных пленок: золь-гель технология и MOCVD. В золь-

гель технологии использовали н-пропоксид циркония, который смешивали с ацетилацетоном в среде н-пропанола для 
предотвращения образования гидроксида циркония. В методе MOCVD использовали гексаизопропилат-бис-
(дипивалоилметанат)дициркония (IV) Zr2(OiPr)6(thd)2 Сравнение результатов двух методов осаждения позволяет сделать 
вывод, что внутренние напряжения присутствуют в обоих случаях, но в пленках, осажденных методом MOCVD, имеет 
место сжатие, а в пленах, полученных золь-гель технологией, – растяжение. Согласно этому сравнительному исследова-
нию, было подтверждено, что кристаллическая структура, морфология и микроструктура пленок оксида циркония сильно 
зависит от экспериментальных параметров, используемых в процессе осаждения. Основные напряжения в методе золь-
гель возникают в процессе усадки геля во время сушки пленки. В методе MOCVD реализуется плотно прилегающий 
слой с гомогенной микроструктурой. 

К аналогичным выводам пришли авторы работы [14], в которой был использован тот же прекурсор гексаизопропилат-
бис-(дипивалоилмета-нат)дициркония(IV) Zr2(OiPr)6(thd)2. 

Авторы работы [15] представили данные по синтезу нового прекурсора для получения покрытия из оксида гафния: 
диизопропанолат-ди(трет-бутилацетоацетат) гафния(IV) Hf(OiPr)2(tbaoac)2. Авторы обсуждают устойчивость и пригод-
ность прекурсоров. Прекурсоры на основе алкоголятов - этанолат и изопропанолат гафния - склонны к олигомеризации, 
поэтому обладают низкой летучестью. Трет-бутоксид гафния имеет мономерную структуру и гораздо более летуч, но из-за 
ненасыщенности окружения центрального атома это соединение крайне чувствительно к влаге воздуха, что ограничивает 

его использование. Применение -дикетонатов увеличивает стабильность (например, Hf(acac)4 и Hf(thd)4), чувствитель-
ность к влаге снижается, но вместе с этим снижается и летучесть. Фторирование лиганда (трифторацетилацетон) увели-

чивает летучесть прекурсора, но атомы фтора при этом входят в состав получаемой пленки. Выбор -дикетоэфиров обу-
словлен также необходимостью увеличения стабильности прекурсора наряду с приемлемой летучестью. Температура 
плавления исследованного Hf(OiPr)2(tbaoac)2 составляет всего 44°С, а синтез без труда можно масштабировать до высоко-
тоннажного производства. 

В работе [16] та же исследовательская группа получила прекурсор для получения пленок оксида титана - диизопро-
покси-дитретбутилацетоацетат титана Ti(OiPr)2(tbaoac)2. На основании проделанных исследований авторы предложили 
механизм разложения прекурсора. В процессе разложения образуется интермедиат с общей формулой [Ti(OiPr)4–
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n(OtBu)n] (n = 0–2), это означает, что -дикетоэфир выполняет две роли: первая – стабилизация титанового центра в ис-
ходном комплексе, вторая – при термическом разложении он фрагментируется и образует более реакционноспособный 
алкокси- комплекс титана. 

Комплекс циркония Zr(CH3C(O)CHC(O)OC(CH3)3)4 был синтезирован в работе [17]. Это металлоорганическое соедине-
ние возгоняется при температуре около 150°C, относительно инертно к воздуху и влаге и, следовательно, удобно для хране-
ния и использования.  

Термодинамический анализ равновесного процесса MOCVD для получения пленки оксида циркония позволил рас-
считать равновесные составы твердых (ZrO2 и ZrO2/углерод) и газообразных веществ и построить фазовые диаграммы. 
Последующее осаждение провели с параметрами, рассчитанными из этих диаграмм. Моноклинный оксид циркония 
является самым стабильным в объемном материале для рассматриваемого температурного интервала, но в процессе 
CVD могут быть получены разные полиморфные модификации. 

Удаление углерода происходит не столь полно, как предсказывает термодинамический расчет. Наличие остаточных 
количеств углерода может быть истолковано, как отражение невозможности при термодинамическом моделировании 
учесть кинетику реакции. Несмотря на это ограничение, термодинамический анализ CVD процессов может быть исполь-
зован для определения диапазона термодинамических параметров процесса, необходимых для получения пленки требуе-
мого состава и качества. 

Новый прекурсор бис(этил-3-оксо-бутаноато)оксотитан(IV) [TiO(etob)2]2 синтезирован и исследован в работе [18]. Исходя 
из термического анализа, данное соединение является более летучим, чем [TiO(thd)2]2. В зависимости от условий осажде-
ния пленка из TiO2 может иметь либо структуру анатаза, либо быть аморфной. 

Использование прекурсоров на основе -дикетонатов в сочетании с алкоголятами для получения металлоксидных 
пленок описанов в патентах [19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26]. 

II. Алкоголяты 
В работе [27] сделан вывод о том, что CVD процессы зависят от доступности подходящего прекурсора. Исходные ве-

щества, которые обеспечивают стабильное давление пара прекурсора имеют предпочтение в классических CVD процес-
сах, т.к. они обеспечивают условия воспроизводимости. При проведении CVD в условиях высокого вакуума стабильность 
давления пара прекурсора имеет особую важность, т.к. газ-переносчик, помогающий транспортировать прекурсор, не 
используется. Димер Nb2(CH3CH2O)10 не отвечает этому требованию, т.к. частично диссоциирует при нагревании. Функ-
ционализация этокси-лиганда диметиламином и частичная замена этокси-лигандов в Nb(OCH2CH3)5 приводит к образо-
ванию соединения вида Nb(OCH2CH3)4(OCH2CH2N(CH3)2). Было показано, что этот комплекс испаряется в виде мономе-
ра и имеет стабильное давление пара, обеспечивая стабильный поток. Серия высоковакуумных CVD экспериментов 
была проведена с использованием этого соединения при температурах осаждения 320 – 650°С. Скорость роста варьиро-
валась от 8 до 400 нм/ч, что иллюстрирует возможность контроля за процессом роста пленки. Этот прекурсор обеспечи-
вает большой диапазон температур осаждения, причем получаются пленки оксида ниобия, свободные от углерода и 
обладающие поликристалличностью. Скорость роста пропорциональна потоку прекурсора. Лимитирующей стадией 
является адсорбция, поэтому достигается крайне маленькая скорость роста, сравнимая с осаждением атомных слоев. 
Таким образом, данный метод может быть использован для получения ультратонких пленок оксида ниобия. 

Наилучшим прекурсором, по мнению авторов работы [28], считается триизопропоксид алюминия, Al(OiPr)3. Авторы 
работы [28] для изучения пленок Al2O3 использовали метод твердотельного ЯМР. В работе обсуждают окружение Al, 
варьирующееся от 4 до 6. На эту структуру влияет температура осаждения. Авторами обнаружено, что в очень тонкой 
пленке Al2O3 присутствуют частицы металлического Al на границе раздела с субстратом. Температура осаждения также 
влияет на модуль Юнга, твердость и устойчивость к коррозии. 

Стандартный прекурсор - тетраизопропоксид титана, Ti(OiPr)4 - для получения пленки TiO2 методом плазменного хи-
мического парофазного осаждения (PECVD) использовали в работе [29]. Исследование зависимости скорости осаждения 
от параметров процесса позволило авторам сделать вывод о том, что скорость осаждения определяется поверхностной 
реакцией Лэнгмюра-Хиншельвуда. Структура пленки напоминает структуру анатаза, которая при отжиге при 900°С 
переходит в рутил. Пленка проявляет фотокаталитические свойства. 

В работе [30] ZrO2 пленки осаждали на кремниевых (100) подложках методом MOCVD с пульсирующим давлением с 
использованием н-пропоксида циркония Zr(On-C3H7)4 в качестве прекурсора. MOCVD с пульсирующим давлением был 
использован для изучения первых стадий зародышеобразования и роста частиц оксида циркония на субстрате из моно-
кристаллического кремния. Этим методом можно получать нанокристаллические пленки кубического или тетрагонально-
го оксида циркония. Температура субстрата является основным фактором, влияющим на скорость роста пленки и, в 
некоторой степени, на морфологию пленки. Полное покрытие субстрата было достигнуто без видимой пористости тонкой 
пленки при толщинах от 40 до 800 нм, выращенные при температурах субстрата от 500 до 700°С, при этом темпы роста 
составили от 0,1 до 1 мкм/ч. Эти предварительные результаты показывают, что экспериментальные условия зародыше-
образования соответствуют механизму Фольмера-Вебера. На более поздних стадиях роста, в среднем шероховатость 
поверхности сплошных пленок составляла 30 нм. 

Цирконий н-пропоксид был выбран в качестве прекурсора ZrO2 потому, что он уже включает в себя связь между 
атомами кислорода и циркония, а также вследствие его относительно высокой летучести и низкой стоимости. 

Диметилизопропилметанолат церия (IV), Ce(OCMe2iPr)4, использовался авторами [31] в качестве прекурсора для 
нанесения пленки CeO2. Это соединение представляет при комнатной температуре жидкость, обладает низкой темпера-
турой кипения и хорошей термической стабильностью, что и обусловило его выбор. В той же работе был получен другой 
прекурсор: Ce2(OCMe2iPr)5(acac)3, который, как оказалось, медленно разлагается, что осложняет его использованию в 
качестве прекурсора. 

Новый прекурсор длдя получения оксидных пленок гафния синтезирован в работе [32] - 3-метил-3-пентанолат гафния 
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Hf[OC(CH3)(C2H5)2]4 - из 3-метил-3-пентанола и диэтиламида гафния. Из известных прекурсоров оксида гафния многие 
имеют свои недостатки. Например, хлорид гафния HfCl4 твердый при комнатной температуре загрязняет покрытие ато-
мами хлора и продуцирует высококоррозионный хлороводород; нитрат гафния Hf(NO3)4 также твердый, но очень реакци-
онноспособный, что создает проблемы при действиях с ним; амиды гафния имеют низкие температуры разложения и 
преждевременно разлагаются в фазовой фазе. Алкоголяты гафния могут быть использованы без дополнительного источ-
ника атомов кислорода (воды, озона или кислорода). Основной используемый прекурсор – трет-бутанолат гафния, 
Hf(OtBu)4 – жидкость при комнатной температуре, имеет относительно высокое давление паров, однако легко гидролизу-
ется в присутствии следов влаги, поэтому имеет короткое время хранения и склонность к забиванию трубок и частей 
аппарата для осаждения, к тому же в составе пленок обнаруживается углерод. Новый прекурсор Hf[OC(CH3)(C2H5)2]4 
обладает большей стабильностью, но не в ущерб реакционной способности. Давление паров ниже, чем у трет-бутанолата 
гафния, но приемлемо для получения пленок. Авторами предложен механизм его термического разложения.  

В работе [33] были использованы три разных соединения: диэтиламид гафния Hf[N(C2H5)2]4, трет-бутанолат метоксиме-
тилпропанолат гафния Hf(OtBu)2(OC(CH3)2CH2O(CH3)2)2, трет-бутанолат диметиламинэтанолат гафния 
Hf(OtBu)2(OCH2CH2N(CH3)2)2. При низких температурах самой высокой скорость роста пленки оказалась в случае диэти-
ламида гафния, а при повышении температуры скорости становятся сопоставимы. Исходя из этого факта, наиболее под-
ходящим прекурсором следует считать диэтиламид гафния. Толщина аморфного слоя при этом не зависит от температу-
ры осаждения. Электрические свойства пленок, полученных из разных прекурсоров, сходны. 

В патентах [8, 34, 35] описано применение алкоголятов металлов в качестве прекурсоров для получения пленок окси-
дов металлов. 

III. Карбоксилаты 
1) Нефторированные карбоксилаты 
В [36] авторы получали тонкую пленку ZnO на стекле при разных температурах, используя ацетат цинка 

Zn(CH3COO)2 в качестве прекурсора. В качестве газа-носителя использовали сжатый воздух. Методом ИК-спектроскопии 
установлено, что в пленке присутствуют разнообразные функциональные группы из атомов водорода, углерода, кислоро-
да и азота. С увеличением температуры осаждения количество функциональных групп уменьшается.  

В работе [37] авторы получали пленки ZnO допированные азотом. В качестве прекурсоров использовали смесь ацета-
та цинка с ацетатом аммония в разных соотношениях. Полученные пленки обладали полуаморфным или квазикристал-
лическим состоянием, а их прочность была очень высока. Вне зависимости от соотношения Zn/аммоний в смеси прекур-
соров соотношение Zn/N оставалось почти неизменным.  

Карбоксилаты металлов, как прекурсоры, были использованы в патентах [38, 39]. 
2) Фторированные карбоксилаты 
Синтез прекурсоров в работе [40] для получения покрытия из WOX проводили согласно следующей реакции: 

WOCl4 + 4NaOR = WO(OR)4 + 4NaCl  R = (CF3)2CH3C, CF3(CH3)2C 
В работе [40] использование метода CVD приводит к росту пленок WOx с определенной толщиной, которая требуется 

для применения в органических светодиодах (OLED) и органических солнечных батареях (OPV). Аэрозольный CVD для 
получения WOx пленки с использованием частично фторированных оксоалкоксидов W(VI) (два прекурсора) продемон-
стрировал легкий рост тонкой пленки оксида вольфрама и наностержней на поверхности субстратов из стекла и ITO. 
Cубстехиометрические аморфные тонкие пленки WOx (2.0 < x < 2.3) были выращены при низкой температуре осаждения 
(t < 250 °C). В интервале температур между 300 и 350 °С наблюдали зарождение наностержней на аморфной пленке, в то 
время, как массовое образование наностержней из оксида вольфрама отмечено выше 400 °С. Соотношение кислорода к 
вольфраму увеличивается с увеличением температуры осаждения, это связано, по-видимому, с увеличением кристаллич-
ности. WOx пленка, выращенная при низкой температуре, имела гладкую поверхность, высокую пропускную способность 
для видимого света и более высокую рабочую функциональность, чем электроды из ITO. Все эти свойства крайне жела-
тельны для получения тонких буферных слоев, используемых в органической электронике. Свойства пленок WOx изменя-
ются в зависимости от стехиометрии и таким образом могут быть настроены для оптимизации исполнения для конкрет-
ной задачи. Работа выхода фотоэлектрона зависит прямопропорционально от значения х, при уменьшении содержания 
кислорода уменьшается и работа выхода. В противоположность этому, зависимость электрической проводимости от х 
является обратно пропорциональной. Предварительные результаты позволяют предположить, что стехиометрия и кри-
сталличность могут меняться при контролируемом отжиге. Выбор растворителя и газа-носителя оказывает минимальный 
эффект на морфологию поверхности и состав материала. Кристалличность наностержней, однако, слегка зависит от рас-
творителя, например, в бензонитриле достигалась наибольшая кристалличность. 

В работе [41] синтезировано те же два прекурсора, что и в [40]. Синтез проводили в атмосфере сухого азота с использо-
ванием Шленк-аппаратуры. Суспензию WOCl4 в 1,2-диметоксиэтане охладили до 0°С, и при помощи капельной воронки 
в течении 30 минут по каплям добавляли раствор, содержащий Na(OC(CH3)2CF3) (стехиометрическое количество) в 1,2-
диметоксиэтане. Цвет изменялся от оранжевого через зеленовато-желтый, серо-голубой до желтовато-коричневого. Рас-
твору дали нагреться до комнатной температуры и оставили еще на 12 часов, не выключая перемешивание. После филь-
трования в сухом боксе маточный раствор упарили, вещество перекристаллизовали из гексана и очистили возгонкой при 

температуре 85-90°С и давлении 50 Па (выход составил  52 %). Монокристаллы для рентгеноструктурного анализа были 
выращены из толуола при –3°С. 

Покрытие получали методом аэрозольного CVD. Прекурсор растворяли в сухом диглиме (0.034М) и помещали в ис-
паритель. Газом–переносчиком служил азот с чистотой 99.999 %. Давление в реакторе было 46,7 кПа, подложкой слу-
жило боросиликатное стекло покрытое оксидом индия–олова (ITO), которое нагревали до 450 – 550°С. Время реакции 
составляло 150 минут. Выбор лигандов для прекурсоров обусловлен следующим. Нейтральные мономерные комплексы 
металлов с фторалкоксидами, как известно, проявляют более высокую растворимость в органических растворителях и 
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более высокую летучесть, чем олигомеры, которые часто образуются в обычных алкоксидных комплексах металлов. Такой 
эффект можно объяснить Кулоновским отталкиванием, вызванным высокой электронной плотностью во фторсодержа-
щих группах. Более того, фторалкоксиды более объемные, чем алкоксиды, и могут эффективно экранировать пустые 
координационные места и предотвращать олигомеризацию. Другое преимущество фторалкоксидных лигандов заключа-
ется в том, что они увеличивают кислотность гидроксильных протонов, например, CH3(CF3)2СОН имеет рКа = 9. Данный 
факт облегчает синтез таких соединений через обменные реакции спирта и соли.  

Пленка, полученная с использованием синтезированных комплексов в качестве прекурсоров, содержала много угле-
рода – от 36 % до 41.9 %, причем увеличение содержания углерода связано с увеличением температуры осаждения от 
450 до 550 °С. С помощью РЭМ (растровая электронная микроскопия) выяснили, что пленка состоит из вискероподобных 

стержней. При 550 °С их размер составляет 3 мкм в длину и 20  50 нм в диаметре, а при 450 °С - 0.3 мкм в длину и 50  
100 нм в диаметре. Методом РФА (рентгенофазовый анализ) было установлено, что кристаллическая фаза в покрытии 
соответствует составу W18O49. 

В работе [42] получали тонкую пленку Mn2O3 – 4TiO2, напыляя ее на фторированный оксид олова. Для получения 
пленки такого состава авторы специально синтезировали соединение с заданным составом с соотношение Mn : Ti = 1 : 2.  

Синтезированное соединение [Mn2Ti4(CF3COO)8(THF)6(OH)4(O)2]· 0.4THF получается с высоким выходом из стехиомет-
рических количеств ацетата марганца(II) и бутоксида титана(IV) в присутствии избытка трифторуксусной кислоты 
(CF3COOH) в тетрагидрофуране (THF) при перемешивании в течение 4 часов. Полученное соединение по данным диф-
ференциально-термического анализа (ДТА) разлагается ступенчато. Первый процесс разложения начинается при темпе-
ратуре 123.7°С с потерей массы 1.9%; второй процесс потери массы протекает в широком интервале температур – от 
123.7°С до 206.5°С с суммарной потерей массы за два этапа 14%; в результате третьего процесса, который протекает в 
интервале температур 206.5 – 298 °С, суммарная потеря массы за три этапа составляет 46.7%; и, наконец, при 450°С 
происходит четвертая стадия потери массы с суммарным уменьшением на 71.2% от исходной массы (рис. 1). 

 

Рис. 1. Дериватограмма соединения Mn2Ti4(CF3COO)8(THF)6(OH)4(O)2]·0.4THF [42] 

Методами рентгенофазового анализа (РФА) и ИК-спектроскопии авторы подтверждают образование композита со-
става Mn2O3 – 4TiO2. Анализ с помощью РЭМ показал образование пленки состоящей из кубических частиц и брусков. 

Пленка состава Mn2O3 – 4TiO2 была напылена методом аэрозольного CVD. Раствор прекурсора 
[Mn2Ti4(CF3COO)8(THF)6(OH)4(O)2]·0.4THF в тетрагидрофуране, с концентрацией 0.006 М впрыскивали в камеру. Под-
ложку нагревали до 450 °С. Полученная пленка была однородной, прозрачной, светло-желтого цвета, твердой и устойчи-
вой к внешней среде, обладала хорошей адгезией, то есть положительно прошла тест лентой “скотч”. 

В работе [43] изучали прекурсоры на основе цинка. Реакции получения прекурсоров (TMEDA = тетраметилэтиленди-
амин) приведены ниже: 

1.5R2Zn + RfCO2H + TMEDA     (RZnO2CRf)·TMEDA 
       R = Me, Rf = C2F5 
       R = Me, Rf = C3F7 

       R = Et, Rf = C2F5 

       R = Et, Rf = C3F7 
R2Zn + RfCO2H    (RZnO2CRf)n 
     R = Me, Rf = C2F5 
     R = Me, Rf = C3F7 
     R = Et, Rf = C2F5 
     R = Et, Rf = C3F7 
Следующие фторкарбоксилаты цинка можно использовать для осаждения пленки ZnO методом CVD низкого давле-

ния: RZnO2CRf , RZnO2CRf·TMEDA, и Zn(O2CRf)2·TMEDA при этом атомы фтора не включаются в состав пленки. 
Наоборот, прекурсор RZnO2C2F5, который имеет короткое расстояние Zn···F в структуре, разлагается с образованием 
фторида цинка ZnF2.  

Прекурсоры [Sn(OCH-(CF3)2)4(HNMe2)2]4 и [In(OCMe-(CF3)2)3(H2NBut)]4 при разложении дают пленки допированные 
фтором SnO2(F) и In2O3, соответственно. Интересно отметить, что включение атомов фтора в In2O3 при разложении фто-
ралкоксидов не происходит при температуре 550°C, но если температуру снизить ниже 500°C, то содержание фтора в 
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оксиде достигает 2−3 атомных %. В случае ZnO:F (приготовленного пиролизом спрея) состав изменяется от ZnO0.90F0.10 
при 400°C до ZnO0.94F0.06 при 525°C. Таким образом, снижение концентрации допирующего элемента происходит при по-
вышении температуры.  

IV. Неорганические соединения 
1) Галогениды 
В работе [44] авторы сообщают о получении пленки SnO2. Прекурсором служил SnCl4·5H2O. Температуру осаждения 

варьировали от 300 до 500 °С. Методом получения пленки являлся CVD атмосферного давления. Перед осаждением 
субстрат тщательно промывали последовательно в хромовой кислоте, дистиллированной воде и в метаноле с использова-
нием ультразвуковой ванны. Кристалличность пленки при увеличении температуры увеличивалась (рис.2а), а также 
увеличивался и размер зерна (рис.2б). Наблюдали преимущественную ориентацию кристаллитов в пленке (101) при 300 
и 400 °С и (110) при 500 °С. 

В работе [45] авторы изучали покрытие SnO2 получаемое на стекле из прекурсора SnCl4 и H2O в качестве источника 
кислорода. Изучали влияние дополнительных веществ (СН3ОН и HF) на свойства получаемого покрытия, а также как 
изменения параметров осаждения (температура, скорость потока, давление и др.), которые влияют на свойства получае-
мой пленки. Процесс CVD проводили при атмосферном давлении и температурах 450°С и выше. 

В [46] авторы получили слоистую пленку из оксида титана (IV), допированную азотом. Прекурсорами служили TiCl4, 
трет-бутиламин и этилацетат. Температура осаждения 500 °С, подложка – стекло. Процесс осаждения проходил при 
атмосферном давлении. TiO2 осаждался в виде анатаза, а азот допировал пленку. Количество азота в пленке было про-
порционально количеству взятого азотсодержащего прекурсора.  

а) 

 

б) 

 

Рис. 2. Повышение кристалличности образца (а) и увеличение размера зерна (б) с повышением температуры осажде-
ния пленки [44] 

В работе [47] авторы получали композитную пленку на основе частиц золота и оксида олова. В результате исследова-
ний были получены пленки двух типов: пленка из золотых наночастиц и Au/SnO2 композита. Количество наночастиц 
золота зависит от положения подложки относительно входного отверстия аэрозоля. В качестве прекурсоров использовали 
трихлорбутилолово (C4H9)SnCl3 и H[AuCl4]. Растворителем служил метанол. Температура осаждения составляла от 400°С 
до 500°С. Полученные пленки SnO2 были прозрачные, слегка желтоватые с хорошей адгезией к поверхности: тест “скотч” 
–ленты был положительным. Наночастицы золота придавали цвет от голубого до пурпурного и оранжевого, что свиде-
тельствует о различных размерах частиц и толщин пленки. Самая толстая пленка была получена вблизи от распыляю-
щей головки. Авторами предложены следующие схемы осаждения пленок: 

Sn(C4H9)Cl3 + 4CH3OH = SnO2 + 3HCl + 2CH3OCH3 + C4H10 
4HAuCl4 + 12CH3OH = 4Au + 16HCl + 6CH3OCH3 + 3O2 

В патентах [38, 48, 49] описано использование галогенидов металлов в качестве прекурсоров пленок оксидов металлов. 
2) Нитраты 
Тонкие пленки оксида цинка были приготовлены в [50] с использованием методики CVD при атмосферном давлении. 

В методе CVD горения использовали горючую смесь пропана с воздухом. Внутри пламени достигалась температура 
около 1600 - 1800 °С. Раствор нитрата цинка в виде капель аэрозоля подавали прямо через пламя. Образцы были приго-
товлены при температуре субстрата от 20 до 200°С. Недопированные тонкие пленки оксида цинка являются электрически 
проводящими с самым низким удельным сопротивлением 0.2 Ом·см. В данном исследовании изучены структурные свой-
ства, объясняющие наблюдаемую проводимость. Тонкие пленки имеют компактную структуру без дырок и пор даже для 
пленок, нанесенных при 25 °С. РФЭС анализ обнаружил избыток цинка с соотношением цинк : кислород = 1.74, 1.68 и 
1.58 для температур подложки 20, 100 и 200°С соответственно. РЭМ и ПЭМ показали рост колончатых структур для всех 
образцов. РФА подтвердил присутствие кристаллического ZnO. Оказалось, что самые большие кристаллиты выросли 
при температуре 100 °С. Частицы, полученные в результате осаждения, имели несферическую форму с диаметром около 
30 нм и высотой около 3 нм. Величина электрической проводимости для образцов, выращенных при разных температу-
рах, коррелируют с размером кристаллитов. 

В работе [51] авторы получили пленку Cu2O/CuO, напыляя ее аэрозольным методом CVD, используя нитрат меди(II) 
в качестве прекурсора, а в качестве подложки – стекло. Тригидрат нитрата меди(II) растворяли в метаноле. Осаждение 
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проводили без доступа воздуха, газом-носителем служил азот. Осаждение проводили при температуре 350 °С. Авторы 
заметили, если охлаждать систему после осаждения пленки в атмосфере азота, то получается чистая медь, а если прово-
дить охлаждение в атмосфере воздуха, то продуктом является Cu2O. Полученные пленки были однородными и обладали 
хорошей адгезией к подложке. Тест на отлипание при помощи пленки “скотч” они проходили успешно. Покрытие можно 
разрушить только скальпелем. Стойкость к растворителям: вода и ацетон – высокая. При воздействии азотной кислоты 
пленка разрушалась.  

В патенте [52] авторы использовали нитрат гафния для получения пленки HfO2. 
V. Другие прекурсоры 
1) Со связью M–C 
В работе [53] изучено влияние добавок на образование пленок In2O3. Целью работы авторы ставили получение более 

устойчивого прекурсора. Использованные в предыдущих работах прекурсоры очень чувствительны к влаге, поэтому часто 
получаемое покрытие получается с примесями. Дополнительные реагенты помогают повысить устойчивость прекурсора к 
влаге и кислороду. Был использован аэрозольный метод CVD при температурах от 350 до 500 °С и было установлено [53], 
что реакция InMe3 и HOCH2CH2NMe2 в CH3OH in-situ исключает необходимость синтеза, выделения и очистки алкокси-
да металла (прекурсора), и представляет легкий метод получения пленки без необходимости использования кислорода, в 
качестве газа-носителя. 

В работе [54] показано, что методом CVD атмосферного давления можно получать пленки AlOx по реакции тримети-
лалюминия с О2. Пленка получается аморфной, а скорость роста может достигать 150 нм/мин. 

В работе [55] решался вопрос о синтезе нового прекурсора для получения пленки состава FeSnOx. Метод синтеза опи-
сывается следующей схемой превращения (рис. 3): 

 

где А1 при R = n-бутил, А2 при R = фенил. 
Рис. 3. Схема синтеза прекурсора для получения пленки FeSnOx. [55] 

Из термограмм (рис.4) авторы делают вывод, что прекурсор А1 начинает разлагаться при более низкой температуре 

( 140 °С), в то время, как прекурсор А2 разлагается при 200 °С. Кристалличность в случае использования в качестве 
прекурсора А1, имеет структуру касситерита с атомами железа, включенными в решетку, в то время, как из прекурсора 
А2 получается пленка со структурой оксида железа. Вывод, сделанный авторами, следующий: алкильные заместители в 
А1 способствуют образованию монофазы, а ароматические заместители, такие как фенил в А2, приводят к образованию 
многофазной пленки. 

В работе [56] тонкие пленки Er2O3 были успешно получены методом осаждения атомных слоев (ALD) с применением 
трех новых циклопентадиенильных прекурсоров и с использованием озона или воды в качестве источника кислорода. 
Самоограничение роста было достигнуто при максимуме температуры осаждения в 250°С. Er(i-PrCp)3 и Er(MeCp)2(i-
PrAmd), в то время, как Er(n-BuCp)3 показал слегка более лучшую термическую стабильность, т.к. самоограничение 
роста было достигнуто при 275 °С. Вне зависимости от источника кислорода тонкая пленка из оксида эрбия была выра-
щена из Er(i-PrCp)3 и Er(n-BuCp)3 в виде кубической фазы. Пленка, осажденная с помощью Er(MeCp)2(i-PrAmd) оказа-
лась аморфной и кристаллизовалась выше 600 °С при отжиге в азоте. РФЭС анализ обнаружил, что пленки содержат 
значительное количество углерода, в качестве примеси. 2-3 атомных % и 7 атомных % было обнаружено в пленках, оса-
жденных с озоном и водой, соответственно.  

а) 

 
б) 

 

Рис. 4. Термограмма соединения А1 (а) и соединения А2 (б). [55] 
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В работе [57] авторы получали покрытия оксида кобальта разного состава (CoO, Co3O4) или металлического кобальта 
методом CVD низкого давления с использованием дикарбонилциклопентадиенил кобальта CoCp(CO)2 в качестве прекур-
сора и О2 в качестве окислителя. Прекурсор жидкий при комнатной температуре, был куплен в фирме Sigma-Aldrich. 
Давление в процессе осаждения составило 2 Па. Температуру подложки из кремния варьировали в разных эксперимен-
тах от 200 до 650°С, при этом толщина пленки изменялась от 2 до 190 нм с максимумом при 500°С. Максимальная ско-
рость роста оказалась равной 9.4 нм/мин. При 500°С и ниже получали СоО, а при 650°С – Со3О4. 

Использованный прекурсор разлагается с разрывом связи Со – Ср и Со – СО. В то время, как СО – группа отщеп-
ляется при пиролизе, Ср – группа требует газообразного реагента для образования продукта. При использовании водо-
рода Н2 в роли реагента получают металлическое покрытие, а применение кислорода О2 дает оксидное покрытие. Низкое 
содержание углерода в пленке можно ожидать, если Ср – лиганд подвергается взаимодействию с газом-реагентом с 
образованием стабильного продукта, т.к. в противном случае Ср дает продукты пиролиза, которые включаются в состав 
пленки. В случае использования кислорода содержание углерода в пленке оказывается ничтожно малым.  

Методом РФЭС (рентгеновская фотоэлектронная спектроскопия) обнаружено присутствие Со, Со2+ и Со3+. С учетом 
того, что в прекурсоре степень окисления Со равна +1, то образование металлического Со можно объяснить реакцией 
диспропорционирования: 2Со1+ = Со0 + Со2+. В условиях присутствия газа-окислителя такая реакция может протекать 
при невысокой скорости реакции окисления кобальта. При температурах выше 500°С в пленке присутствуют только Со2+ 
и/или Со3+. В работе использовались не только плоские поверхности, но также поверхности с полостями, бороздками. 
Данный способ показал высокую эффективность покрытия таких поверхностей, пленки оказывались очень конформными 
(рис. 5). 

В патентах [35, 49, 58-66] авторы использовали разнообразные прекурсоры, содержащие связь М–С, для получения 
пленок из оксидов металлов. 

 

Рис. 5. Покрытие детали с бороздками оказалось конформным [57] 

2) Со связью M–N 
В работе [67] два разных покрытия ZrO2 и ZrN получали из одного прекурсора Zr((iPrN)2CN(CH3)2)2(N(CH3)2)2. В дан-

ной работе синтез амид-гуанидинатных прекурсоров оксида циркония проводили по реакции: 

 
В работе был синтезирован прекурсор двойного применения с точки зрения осаждения тонких пленок методом 

МОСVD. Данный прекурсор принадлежит к классу Zr-амид-гуанидинатов. Настройка характеристик прекурсоров 
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проводится при помощи систематического подхода. Амидные группы варьировали по составу полученных соединений, их 
влияние на физико-химические свойства было подробно исследовано, данные сравнивали с соответствующими родствен-
ными алкиламидами. Новые комплексы достаточно летучи, менее чувствительны к воздуху и влаге, и обладают повы-
шенной термической стабильностью по сравнению с соответствующими алкиламидами, что делает их пригодными для 
применения в методе MOCVD. Это было успешно продемонстрировано при получении пленки оксида циркония нанесен-
ной на Si (100) подложку в присутствии кислорода. Осажденные тонкие пленки ZrO2 были однородными, плотными и 
стехиометрическими. Тот же самый прекурсор был использован для успешного образования тонких пленок нитрида цир-
кония. Это первый случай формирования ГЦК-ZrN пленок ориентированых в направлении (200), которые получены 
методом МОСVD c использованием одного и того же прекурсора в мягких условиях без использования дополнительного 
источника азота для азотирования.  

В работе [68] для нанесения тонкой пленки оксида меди на подложку из ориентированного кремния использовался 
гуанин–медный координационный полимер. Он был получен по реакции CuX2 (X = Cl, Br) с N9-пропаргилгуанином 
(рис.6). В этой же работе авторы получили дискретный комплекс при реакции CuCl2 с N9-аллилгуанином  

Структура первого комплекса является дискретной, в то время как второй комплекс имеет полимерное строение (рис. 
7). Все прекурсоры начинают лететь и разлагаться примерно при одной температуре около 100°С. 

Все три соединения проявили термические свойства, подходящие для CVD метода. Температуру разложения 
варьировали от 450 до 600 °С. Получающиеся пленки состояли как из Cu2O, так и CuO. 

а)     б) 

   

Рис. 6. N9-пропаргилгуанин (а) и N9-аллилгуанин (б) – лиганды, используемые для получения прекурсоров оксида 
меди. [68] 

а) 

 
б) 

 

Рис. 7. Кристаллическая структура прекурсоров для покрытия оксидом меди(II): первый комплекс (а) состоит из 
дискретных структурных единиц; (б) полимерная структура второго комплекса 
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 CH3, C2H5,  

n-C3H7, n-

C4H9, n-C5H11 

 Синтез прекурсоров для получения пленок оксида кобальта в работе [69] осуществлялся согласно следующей 
реакции: 

 

 
 
 
В работе [70] авторами показано, что, взяв легко синтезируемый прекурсор - Sn(II) бисуреид, можно получить пленку 

из SnO при довольно низкой температуре 250°С с использованием метода аэрозольного CVD. Прекурсор получали по 
реакции двух эквивалентов трет-бутилизоцианата с [Sn(NMe2)2]2 в толуоле. Твердое целевое соединение выпадает из рас-
твора в виде кристаллического осадка.  

В патентах [9, 19, 66, 71-85] авторы использовали разнообразные прекурсоры, содержащие связь М–N, для получения 
пленок из оксидов металлов. 

Следует упомянуть патенты [86, 87], в которых использовались прекурсоры из разных классов соединений, упомянутых 
выше. В патенте [88] использовался прекурсор на основе замещенного гидроксиламина. 

Заключение 

В обзоре рассмотрены прекурсоры для получения оксидных покрытий методом химического парофазного осаждения. 
Классификация прекурсоров проведена согласно типу лиганда, связанного с атомом металла. Разнообразие прекурсоров 
позволяет сделать выбор соединения, наиболее подходящего под конкретные цели и задачи, стоящие перед исследовате-
лем. В то же время следует отметить, что найденные на сегодняшний день решения не лишены определенных недостат-
ков, поэтому поиск новых прекурсоров необходимо продолжать.  
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ 
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Мероприятия по созданию и поддержанию бренда банка 

Аванесян Александр Вячеславович, аспирант 
РЭУ им. Г.В. Плеханова (Москва) 

Аннотация. В статье рассматриваются ключевые элементы построения банковского бренда, рекоменду-

ются мероприятия по улучшению деловой репутации банка (в том числе в кризисных ситуациях). Целью рабо-

ты является определение мер, которые банк может принять для формирования сильного бренда и улучшения 

своей деловой репутации. В результате делается вывод об исключительной важности репутации для банка, 

предлагаются меры по её улучшению.  

Ключевые слова: банковский бренд, деловая репутация, устойчивость, инструменты продвижения. 

Measures of creating and improving banking brand 

Annotation. The article reveals key elements of creating banking brand. Recommendations to improve the business 

reputation are given. The article is aimed at definition the steps that the Bank can take to improve their business repu-

tation. As a result, it is concluded reputation has the crucial importance for the Banks, measures for its improvement 

are proposed. 

Keywords: banking brand, intangible asset, financial stability.  

Понятие банковского бренда напрямую связано с его 
деловой репутацией. Эксперты Банка России определяют 
деловую репутацию кредитной организации как каче-
ственную оценку участниками гражданского оборота 
деятельности кредитной организации, а также действий ее 
реальных владельцев, аффилированных лиц, дочерних и 
зависимых организаций [1]. 

В научных источниках понятие бренда определяется 
как нематериальный актив, являющийся устойчивой сово-
купностью впечатлений, мнений и ассоциаций, отражаю-
щих воспринимаемые характеристики компании и её про-
дуктов, складывающиеся у потребителя в цельный образ 
субъективного представления о компании [2].  

Для кредитных организаций, чья миссия заключается 
в аккумулировании временно свободных денежных 
средств клиентов, бренд и деловая репутация являются 
неотъемлемым условием устойчивости в долгосрочной 
перспективе [3].  

В современных рыночных условиях, выбирая банк, 
клиенты в большей степени ориентируются не на показа-
тели финансовой отчетности или уровень процентной став-
ки, а на субъективное восприятие банковского бренда. 
Часто это имеет решающее значение в выборе банка [4]. 

Кроме того, использование только ценового вида кон-
куренции (популярного в российском бизнесе), приводит к 
появлению на рынке дешевых банковских продуктов. Бан-
ки, которые выбирают такой вид конкуренции, теряют 
прибыль и как следствие возможность инвестировать в 
рост филиальной сети и развитие инновационных продук-
тов. Что приводит к проигрыванию конкурентной борьбы 
банкам, делающим ставку на создание и развитие бренда.  

Сильный бренд даёт банку ряд конкурентных пре-
имуществ:  

 содействует расширению и улучшению структуры 
клиентской базы путем гарантии высокого качества услуг; 

 за счет узнаваемости логотипа банка приводит к 

снижению издержек на рекламные кампании; 

 даёт преимущества на рынке труда и способствует 
привлечению высококвалифицированных специалистов. 
Работа в банке с известным брендом мотивирует сотруд-
ников и повышает их лояльность компании; 

 облегчает доступ на финансовый рынок, позволяет 
привлекать финансовые ресурсы по более низкой цене; 

 положительно сказывается на привлечение интереса 
со стороны инвесторов, что приводит к повышению финан-
совой устойчивости банка в целом [5].  

Прежде всего банку необходимо обзавестись обяза-
тельными элементами бренда:  

 узнаваемая символика (простой, запоминающийся 
логотип, слоган банка: например, слоган Сбербанка – 
«Всегда рядом», Росбанка – «Вместе мы сильнее», Газ-
промбанка – «В масштабах страны, в интересах каждо-
го»); 

 корпоративный цвет (например, у Сбербанка он зе-
леный, у Альфа-банка – красный, у ВТБ – синий и т. д.); 

 сформированные правила поведения сотрудников, 
определены корпоративные ценности (в том числе должна 
быть организована система обучения персонала); 

 очень желательно иметь схожий, узнаваемый дизайн 
и оформление отделений банка; 

 на официальном сайте банка должен быть раздел с 
его историей и хроникой событий.  

Когда основополагающие элементы построения бренда 
и управления деловой репутацией в банке уже реализова-
ны, необходимо переходить к конкретным мерам, которые 
может принять банк для улучшения своего бренда.  

Для определения текущего положения на основе каче-
ственно-количественного исследования строится карта 
восприятия банковского бренда. Для этого определяется 
целевая аудитория и формируется репрезентативная вы-
борка. Список критериев опроса составляется с помощью 
предварительного качественного исследования, на котором 
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определяются существенные для целевой аудитории кри-
терии выбора банка. Респондентам будет представлены 
некоторые из существующих брендов с целью определе-
ния, что именно делает их похожими или отличными друг 
от друга. Результатом исследования станет карта восприя-
тия банковских брендов с существенными для потребите-
лей критериями (параметры, которыми они описывают и 
сравнивают бренды) [6]. 

Работа по формированию банковского бренда начина-
ется с определения ряда основополагающих моментов:  

1 Цель создания бренда и его графическое изображе-
ние; 

2 Целевая аудитория; 
3 Формулирование ценностей бренда, оценка перспек-

тивы восприятия этих ценностей клиентами; 
4 Установление соответствия бренда предлагаемым 

банковским продуктам (например, если банковский бренд 
ориентирован на работу с широкими слоями населения, 
продуктовая линейка будет одной, у бренда, нацеленного 
на работу с состоятельным сегментом, – другой); 

5 Возможность использования бренда в работе персо-
нала банка [7]. 

При формировании банковского бренда необходимо 
учитывать ряд существенных условий:  

- природа бренда двойственна. Это значит, что при 
управлении им нужно исходить из того, что он одновре-
менно является как объектом управления, так и инстру-
ментом воздействия на клиентов; 

- банковский бренд в значительной мере подвержен 
воздействию внешней среды. Вместе с тем сильный бренд 
даёт банку множество преимуществ и помогает сохранять 
устойчивость в изменяющихся внешних обстоятельствах; 

- в процессе создания и изменения бренда присутству-
ют инновационные компоненты. Многие решения могут 
сталкиваться с недовольством со стороны персонала. По-
этому решения относительно политики по построению 
бренда должны подкрепляться поддержкой со стороны 
высшего руководства банка; 

- формирование бренда – многоплановый процесс, ко-
торый является частью не только маркетинговой деятель-
ности, но и задачей остальных подразделений банка (дело-
вая репутация банка, помимо усилий отдела маркетинга, в 
целом формируется под влиянием деятельности всего 
банка: от управленческих решений высшего руководства 
до уровня сервисного обслуживания в филиалах банка); 

- наличие эмоциональной составляющей потребителя. 
Образ банка в глазах клиента – всегда субъективен. Его 
формирование определяется набором впечатлений, сто-
ронних мнений, возникающих ассоциаций, эмоциональной 
привлекательности и личных ценностей потребителя.  

Неотъемлемой составляющей бренда банка является 
позиционирование. При разработке идеи позиционирова-
ния надо учитывать следующие факторы:  

1 Востребованность  
Сильный бренд устанавливается связь с клиентами, 

знает их потребности и удовлетворяет запросы. Исследо-
вания позволяют определить, как клиенты представляют 
себе идеальный потребительский опыт и относятся к суще-
ствующим продуктовым предложениям. Зная это, можно 
сделать вывод, почему те или иные банковские продукты 
их не удовлетворяют, и найти другие решения, позволяю-
щие занять долю рынка.  

2 Доверие  
Открытость и честное выполнение всех условий обеспе-

чивает банковскому бренду лояльность клиентов. Довери-

тельное отношение к бренду создаёт у клиентов положи-
тельное отношение к продуктам банка.  

3 Отличие  
Сильные бренды отличаются от конкурентов. Оценка и 

прогноз состояния конкурентной среды позволяет выявить 
сильные и слабые стороны продуктовых предложений с 
точки зрения клиентов, и создать такие банковские про-
дукты, которые будут в большей степени удовлетворять 
нужды клиентов.  

4 Эластичность  
Как элемент, значительно подверженный внешним 

воздействиям, банковский бренд обязан быть эластичным, 
постоянно меняться, отвечая на запросы среды. Способ-
ность к рыночным инновациям – один из залогов успешно-
го построения бренда. Сильные бренды определяют 
направления развития рынка и идут на шаг впереди кон-
курентов.  

На восприятие банковских продуктов потребителем 
значительное влияние оказывает степень информирован-
ности об этих продуктах. После просмотра определенного 
количества рекламной информации, человек оказывается 
готов воспользоваться услугами банка. Так, при выборе 
банка, большинство потребителей отдадут предпочтение 
лидирующему бренду, а не похожим услугам, оказывае-
мым другими банками, о которых потребитель не наслы-
шан.  

Основная задача банка – присутствовать в информа-
ционном пространстве. При этом необходимо, чтобы при 
упоминании банка не происходило упоминание негатив-
ных событий: например, если банк рассчитывает на экс-
пансию в европейские страны, а против него приняты 
санкции, то в любой статье о нем СМИ, скорее всего, будут 
напоминать про санкции, что лишь ухудшит образ банка в 
глазах европейских клиентов. Положительно присутство-
вать в информационном пространстве (без отсылки к нега-
тивным информационным поводам) можно за счет ком-
ментариев специалистов банка и прогнозов относительно 
развития банковской сферы и экономики в целом.  

В таком случае, постоянно читая комментарии специа-
листов банка в СМИ, у общественности будет склады-
ваться положительный образ банка как активного участ-
ника экономики, который постоянно следит за ситуацией и 
старается делать прогнозы. При этом у СМИ не будет 
причины упоминать негативные информационные поводы, 
что положительно скажется на образе банка.  

Деловая репутация является наиболее уязвимым эле-
ментом нематериальных активов и тесно связана с дело-
вым связями банка. Характерные источниками угроз 
деловой репутации кредитной организации отражают 
специфику её деятельности, в их число входят: 

- операционные сбои;  
- нарушение банком законов, инструкций, регулирую-

щих банковскую деятельность;  
- не соответствие значений обязательных нормативов 

установленным нормам; 
- связи с криминальными структурами, в том числе 

участие в легализации доходов, полученных преступным 
путем. 

Банки стараются построить деловую репутацию, осно-
ванную на доверии, это является прогрессивным способом 
привлечения клиентов. В целях построения доверительных 
отношений, финансовые институты уходят от принципа 
закрытости, стремясь предоставлять о себе как можно 
больше информации в открытых источниках. Особенно это 
важно для банков, ведущих деятельность на международ-
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ных рынках (например, крупнейшие банки начали добро-
вольно публиковать отчетность в соответствии с междуна-
родными стандартами финансовой отчетности (МСФО) 
ещё до того, как это стало обязательным). 

Коммерческий банки работают с привлеченными 
средствами населения, а значит, в зоне повышенной ответ-
ственности, и пристального общественного интереса. По-
этому даже одна ошибка может иметь значительные нега-
тивные последствия для деловой репутации [8], вплоть до 
прекращения деятельности. С помощью PR-технологии 
можно управлять деловой репутацией, в большой мере 
изменять существующие стереотипы или устранять нега-
тивный эмоциональный настрой широких слоев обще-
ственности.  

Стандартным инструментом продвижения и создания 
бренда является проведение пиар-кампании. Пиар-
кампании, как правило, основываются на одном из следу-
ющих информационных посылах:  

 «мы гордимся своей командой» (компании Big-3 и 
Big-4); 

 «мы гордимся своим руководителем» (Apple, Ford, 
Microsoft)  

 «мы гордимся своей продукцией» (Unilever, Nestle, 
BMW) 

 «мы гордимся своими достижениями» (IT-компании)  

 «мы гордимся своими финансовыми показателями» 
(финансовые организации)  

Банки, как правило, основывают свои PR-кампании на 
последнем информационном посыле. Но в кризисные годы, 
когда финансовые показатели большинства банков в ос-
новном ухудшаются, им не следуют формировать PR-
кампанию исходя только лишь из этого посыла. Хотя фи-
нансовые показатели и являются наиболее достоверным 
подтверждением успешности. В период кризисов банку 
следует сделать акцент на комплексе посылов, в том числе 
отмечая команду и качество услуг. 

Например, банк может попытаться создать образ 
лучшего работодателя. В основном таким имиджем обла-
дают компании, работающие в информационном секторе. 
Но это затратная стратегия, ведь для создания такого 
образа придется обеспечить сотрудникам заработную 
плату выше средней в сфере, создать программы лидер-
ства и обучения персонала. Преимуществами такого обра-
за станет возможность привлекать на работу лучших спе-
циалистов сферы.  

Создание такого образа требует от банка значительных 
финансовых затрат, особенно на первом этапе. Но со вре-
менем способно принести и большую выгоду. Как правило, 
люди с большим доверием относятся к компаниям, кото-
рые по сложившемуся мнению заботятся о своих сотруд-
никах и ценят их работу.  

Рекламные объявления банка должны помогать его 
бренду выделиться на фоне остальных банков. Целью 
объявления должно быть подчеркивание конкурентных 
преимуществ банка и донесение до потребителей необхо-
димой информации. Кроме того, в кризисные периоды 
люди становятся более эмоциональными и способны пре-
кратить сотрудничество с банком даже из-за одного слу-
чайно услышанного негативного слуха. Поэтому в такие 

периоды реклама банка должна формировать позитивные 
ассоциации и убеждать в надежности.  

Традиционные медиа теряют свои позиции. Одним из 
каналов успешного продвижения банковского бренда 
могут стать социальные сети. Крупнейшие банки РФ уже 
обзавелись собственными аккаунтами в социальных сетях 
(Сбербанк, ВТБ, Альфа-Банк, ЮниКредит Банк и другие). 
Собственная площадка позволяет напрямую взаимодей-
ствовать с клиентами, отвечать на их вопросы, бесплатно 
информировать о новых банковских продуктах и проводи-
мых акциях, привлекать новых клиентов и удерживать 
старых.  

Частью маркетинговой стратегии по формированию 
сильного бренда банка должно стать предложение рынку 
новых привлекательных и инновационных банковских 
продуктов. Наличие в продуктовой линейке банка уни-
кальных для рынка предложений положительно сказыва-
ется на образе банка в целом.  

Важными показателями деятельности банка являются 
коэффициенты эффективности, связанные непосредственно 
с клиентами, такие как время ожидания в очереди, про-
должительность обработки одного запроса и другие. 
Улучшение этих показателей положительно влияет на 
деловую репутацию кредитной организации, что приводит 
к улучшению образа банка и впоследствии позволяет 
увеличить стоимость услуг: взимать больший процент за 
операции.  

Стоит отменить, что если не заниматься управлением 
брендом, определенный образ банка в глазах потребителей 
всё равно сформируется сам. В том числе он может нега-
тивно сказываться на работе банка (если за ним закрепит-
ся плохая репутация).  

В условиях банковского рынка, когда большинство 
банков предлагают приблизительно одинаковый набор 
услуг по схожим ценам, в выборе банка его бренд может 
играть ключевую роль для потенциальных клиентов. При 
этом так как большинство банковских услуг не имеют 
физического воплощения, об их качестве в значительной 
степени клиент судит по общему образу банка. При этом 
субъективное впечатление человека складывается из мно-
жества факторов, от внешнего вида и одежды персонала 
до понятности и прозрачности условий предлагаемых 
банковских продуктов.  

Для учредителей и акционеров банка наличие бренда 
даёт возможность получать дополнительную прибыль. Для 
сотрудников работа в банке с известным брендом усили-
вает мотивацию к труду и гордость за причастность к 
бренду – это даёт банку уникальные долгосрочные пре-
имущества, что особенно важно на высококонкурентном 
рынке финансовых услуг.  

Создание бренда требует инвестиций. Он является дол-
госрочным активом банка. Формирование продуманной 
репутационной стратегии может существенно повысить 
привлекательность банка для целевых аудиторий, являть-
ся надежным фундаментом долгосрочной устойчивости и 
функционирования, поддержания высоких позиций в кре-
дитных рейтинга и служить привлечению новых инвесто-
ров.  
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Финансовый механизм обеспечения инфраструктуры вуза 

Завгородняя Виктория Владимировна, кандидат экономических наук, доцент 
Финансовый университет при Правительстве РФ (г. Москва)  

В условиях современной модели финансирования 
высшего образования возникает необходимость в теорети-
ческом осмыслении роли инфраструктуры вуза в повыше-
нии качества подготовки выпускников. 

Под инфраструктурой вуза следует понимать создание 
материально-технической и социальной среды, которая 
способствует осуществлению учебного, научно-
исследовательского процессов и организации быта и отды-
ха вуза. Инфраструктура вуза включает материально-
техническую, информационную и социальную составляю-
щую образовательно-научного потенциала высшей школы. 

Развитие инфраструктуры высшей школы в соответ-
ствии с современными требованиями может базироваться 
на следующих принципах. 

Во-первых, должна быть предусмотрена комплексность 
развития всех составляющих и подразделений инфра-
структуры вуза. Это связано с необходимостью всесторон-
него удовлетворения многообразных потребностей обуча-
ющихся и всех работников, занятых в сфере высшего обра-
зования. Вместе с тем следует различать основную и ин-
фраструктурную деятельность вуза. Между ними суще-
ствует объективная взаимозависимость, допускающая 
изменение этих составляющих.  

В зависимости от близости инфраструктурных услуг к 
основной деятельности вуза осуществляется ранжирование 
приоритетности и социальной значимости звеньев инфра-
структуры. С этим может быть связана приоритетность их 
бюджетного финансирования и при сокращении финансо-
вых ресурсов определение очередности сворачивания ин-
фраструктурных подразделений без причинения суще-
ственного ущерба качеству образования. 

Инфраструктура вуза призвана обеспечить матери-
альные условия воспроизводства человеческого капитали, 
она является средством для достижения целей высшего 
образования. 

Во-вторых, социально значимый характер основной де-
ятельности вуза должен определяться преимуществом 
общего блага над частным, требованием высокого граж-
данского долга при решении задач высшего образования. 
Это определяет доминирующий характер государственного 
сектора в высшей школе, приоритет государственного 
бюджетного финансирования на основе общего налогооб-
ложения и предоставления населению образовательных 
услуг преимущественно бесплатно. Такая социальная 
направленность высшей школы предопределяет ведущую 

тенденцию развития вузовской инфраструктуры - обеспе-
чить широкую доступность ее услуг. 

В-третьих, вузовская инфраструктура должна обеспе-
чить быт и отдых таким образом, чтобы усилия обучаю-
щихся были направлены непосредственно на самообразо-
вание, а не на выживание в проблемной ситуации, созда-
ваемой чрезмерными перекосами в развитии рыночных 
отношений в социальной сферы.  

На современном этапе экономического развития, когда 
существует проблема дефицитности федерального бюдже-
та и необходимости сокращения бюджетных расходов, в 
том числе на финансирование вузов, важно выстроить 
стратегию развития вузовской инфраструктуры так, чтобы 
поддержать на прежнем качественном уровне основную 
деятельность вузов за счет как государственных ассигно-
ваний, так и путем привлечения внебюджетных доходов, и 
одновременно не допустить резкого падения уровня жизни 
для всех занятых в высшей школе [1, с. 293].  

Экономическая сущность инфраструктуры высшей 
школы проявляется в совокупности выполняемых ею 
функций. Инфраструктура вуза благоприятствует дости-
жению целей и задач его основной деятельности - учебному 
и научно-исследовательскому процессам и, в конечном 
счете, способствует повышению качества подготовки вы-
пускников. 

Посредством вузовской инфраструктуры (в частности, 
предоставлением общежития, услуг общественного пита-
ния и других социальных услуг) создается комплекс жиз-
ненных условий, способствующих рациональному исполь-
зованию времени в период занятий в учебных помещениях, 
и обеспечиваются удобства быта и отдыха в общежитии в 
период, свободный от аудиторных занятий. Это благопри-
ятствует самостоятельной работе обучающихся с учебным 
материалом, выполнению домашних заданий и творческой 
исследовательской деятельности студентов. 

Предоставление на льготных условиях студентам об-
щежитий и коммунальных услуг, транспорта и связи со-
здает объективные предпосылки для реализации гарантий 
конституционных прав граждан на доступ к высшему 
образованию. 

Вузовская инфраструктура способствует усилению со-
циализации личности. Она освобождает обучающихся от 
бремени бытовых забот и расширяет возможности для 
овладения знаниями и творческими поисками. Социально-
культурные, спортивно-оздоровительные подразделения 
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вузовской инфраструктуры активно приобщают обучаю-
щихся к культуре и спортивным занятиям. Все это способ-
ствует формированию особой вузовской корпоративности и 
соответствующего типа культурной коммуникабельности. 
Нередко престиж университета определяется не только 
учебно-научным потенциалом, научными школами и 
крупными фундаментальными открытиями в науке, но и 
культурными и спортивными достижениями. Иными сло-
вами, вузовская инфраструктура в сочетании с учебно-
научной деятельностью обеспечивает в вузе воспроизвод-
ство жизненных условий в целом [3, c.10]. 

Объекты вузовской инфраструктуры по своей функци-
ональной направленности и по степени влияния на основ-
ную деятельность вуза - на образовательный и научно-
исследовательские процессы - неодинаковы. В связи с этим 
нам представляется целесообразным классифицировать 
инфраструктурные подразделения на несколько основных 
.групп. 

На наш взгляд, к первой группе следует отнести под-
разделения, инфраструктурные услуги которых непосред-
ственно встроены в основную деятельность и предусмотре-
ны в учебных планах и образовательных программах и 
оказывают прямое влияние на содержание государствен-
ных образовательных стандартов [2, c.235]. Сюда можно 
отнести структуры вуза, оказывающие информационные, 
учебно-методические и научно-методические услуги, сеть 
линейно-программного обеспечения, информационные 
технологии (электронные каталоги, терминальные классы 
общего доступа и доступа в Интернет и т. д.), научные 
библиотеки, издательскую и полиграфическую базы. 

Вторую группу подразделений вузовской инфраструк-
туры можно разделить на две составные части. К первой 
части отнести услуги, оказывающие влияние на учебный 
процесс и частично включаемые в учебные планы и обра-
зовательные программы. К ним, в частности, относятся 
экспериментально-производственные мастерские, хозяй-
ства, базы учебной практики, научно-технические парки, 
обсерватории, службы по ремонту учебно-лабораторного и 
научного оборудования, приборов, учебной мебели, оргтех-
ники и т. д. Другая составляющая, оказывающая опосре-
дованное влияние на основную деятельность, а именно 
ремонтное обслуживание зданий и сооружений (пассивные 
части основных фондов), услуги транспорта и связи и дру-
гое [6, c. 62]. 

К третьей группе следует отнести социальные подраз-
деления инфраструктуры: кафедры и отделения физвоспи-
тания, спортивно-оздоровительные объекты. 

Большое место в социальной инфраструктуре занима-
ют подразделения, которые осуществляют деятельность по 
обеспечению проживания обучающихся, предоставлению 
коммунальных услуг, по организации общественного пита-
ния и оказанию разнообразных торговых и бытовых услуг. 

Четвертую группу составляют такие подразделения 
вузовской инфраструктуры, которые выполняют разре-
шенную вузам деятельность, приносящую доходы и не 
относящуюся к их профильной, основной деятельности, т. е. 
коммерческие, но не всегда социально значимые услуги. В 
частности, создание автомобильных стоянок и гаражей, 
изготовление и продажа товаров потребительского назна-
чения, включая организацию их выставок, ремонт бытовой 
техники и выполнение посреднических услуг (услуг банков 
и кредитных страховых компаний, рекламные службы 
и т. п.). 

С изменением общего финансового механизма обеспе-
чения деятельности вузов, изменился и финансовый меха-
низм обеспечения инфраструктуры вуза. 

Разрабатывая планы экономического и социального 
развития, высшие учебные заведения используют кон-
трольные цифры вышестоящего органа управления, госу-
дарственные заказы, экономические нормы и нормативы, 
данные отраслевых и региональных социальных программ 
[4, c.439]. 

Показатели социального развития вуза определяются с 
учетом контрольных цифр. Государственный заказ в со-
ставе его ресурсного обеспечения дает указания о вводе 
объектов социальной инфраструктуры.  

Новые условия хозяйствования позволили высшим 
учебным заведениям расширить самостоятельность в 
подготовке и принятии управленческих решений, включая 
вопросы социального планирования, при этом вузы имеют 
возможность активно использовать средства, полученные 
от платных образовательных услуг, подготовки специали-
стов по договорам, от внедрения результатов научно-
исследовательских работ, а также других внебюджетных 
источников поддержки социальной инфраструктуры. 

Обоснование развития комплекса социальной инфра-
структуры базируется на показателях основной профиль-
ной деятельности вуза, в том числе: 

- прогноза выпуска обучающихся (бакалавров, маги-
стров, аспирантов, докторантов); 

- объемов научных исследований; 
- численности профессорско-преподавательских и науч-

но-исследовательских кадров и др. 
Вхождение системы высшего образования в рыночные 

отношения качественно изменили возможности ресурсного 
обеспечения, а также методические подходы к обоснова-
нию потребности в важнейших экономических ресурсах. 

Нормы нужны для решения задач индикативного пла-
нирования, при котором они становятся стратегическими 
ориентирами для оперативного управления и контроля. 
Они приобретают статус важнейшего инструмента госу-
дарственного регулирования деятельности вузов в условиях 
рыночных отношений. Нормы закладывают основу опре-
деленных правил хозяйствования, ориентируясь на кото-
рые вузы, как экономические агенты, самостоятельно 
участвуют в рыночных и внерыночных операциях [5, c.27]. 

Применение нормативного метода при планировании 
ресурсного обеспечения побуждает сопоставлять затраты 
и результаты, искать более экономичные варианты хозяй-
ствования. 

Нормативная база должна создать предпосылки для 
более гибкого управления расходованием бюджетных 
средств и для регулирования процесса ценообразования 
на рынке образовательных услуг. 

Нормативная база формируется под воздействием 
многообразных факторов, предопределяющих требования 
к ней. Среди факторов внешнего воздействия особое место 
занимают политические, экономические, социальные, науч-
но-технические. Динамика социально-экономического раз-
вития, научно-технический прогресс обусловливают опре-
деленные стандарты и образ жизни, которые влияют на 
систему ценностей и мотиваций людей. 

Среди внутренних факторов, которые нужно учитывать 
при обосновании нормативной базы, следует выделить 
профиль высшего учебного заведения. Университеты и 
технические вузы должны располагать сложным техниче-
ским оборудованием, вследствие чего активная часть ос-
новных фондов у них будет большей, чем у прочих вузов. 



 

 

 

Economical sciences “Eurasian Scientific Association” • № 3 (15) • March 2016 

 

106 

Здесь специфическим фактором может стать уровень 
кооперации учебного, научного процессов и производства, 
который позволяет часть практических занятий организо-
вать на предприятиях, где вероятно будущее трудоустрой-
ство выпускников. 

В новых условиях хозяйствования требуется технико-
экономическое обоснование нормативных показателей 
потребляемых ресурсов. Изменение экономической приро-
ды бюджетного финансирования в рыночных условиях 
вызывает необходимость ориентации на потребителя, со-
здание среды полноценного жизнеобеспечения. Рыночные 
отношения, многоукладность, вариантность хозяйствования 
также требуют упорядочения потребления ресурсов, в 
особенности по направлениям затрат (на культурное, ме-
дицинское, спортивное и другое обслуживание). Для этого 
новые нормы должны быть дифференцированы по типам 
учебных заведений, регионам, что позволит их использовать 
как элементообразующую базу ресурсного обеспечения 
вузов. 

В свете этого представляется необходимым разрабо-
тать систему комплексной оценки состояния ресурсного 
обеспечения образовательной деятельности вузов с выде-
лением в самостоятельный раздел «Оценки социальной 
инфраструктуры вуза». Такой раздел должен охватывать 
несколько параметров, в том числе: 

- технико-технологический уровень социальной сферы, 
отражаемый по признакам обеспеченности помещениями 
и площадями, эффективностью их использования, осна-
щенности современным оборудованием; 

- организационный уровень, обусловленный квалифи-
кацией обслуживающего персонала, оценкой качества 
услуг и их взаимодополняемостью; 

- условиями жизни, досуга - на основе сравнительного 
анализа санитарно-гигиенических норм общежития, пита-
ния, отдыха. 

Комплексная оценка состояния социальной инфра-
структуры вуза должна осуществляться по балльной си-
стеме, путем подсчета баллов фактического соответствия 
критериальным признакам, нормам и нормативам. По-
добная оценка может стать действенной мерой стимулиро-
вания развития социальной инфраструктуры вузов, созда-
ющей предпосылки для нормального и всестороннего 
развития личности. 

Представляется также актуальной постановка вопроса 
о включении социальных норм, наряду с образовательны-
ми и экономическими нормами, в действующие государ-
ственные образовательные стандарты. 

Таким образом, блок норм обеспеченности материаль-
но-технической базой, включая нормы обеспеченности 
объектами социально-культурного назначения, совместно с 
трудовыми нормативами представляли бы собой базу для 
расчета финансовых норм и объемов государственного 
задания. Благодаря нормам финансирования становится 
возможным обосновать стоимость подготовки одного вы-
пускника конкретного профиля и квалификации, опреде-
лить направления финансовых потоков и оценить уровень 
финансовой поддержки вуза.  
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Аннотация. Современные экономические условия характеризуются динамичностью и значительным уров-

нем неопределенности. В данных условиях на первое место выходит оперативность принятия управленческих 

решений. Одной из тенденций совершенствования управления организацией в современных условиях является 

расширение практики применения перспективных управленческих технологий, инновационных моделей и кон-

цепций, зарекомендовавших себя и доказавших свою эффективность в других структурах и областях. 

Динамика изменяющихся условия экономической деятельности характеризуются высоким уровнем риска, 

которые требуют поиска методов повышения эффективности управления производственными системами. 

Особый интерес к повышению требований к качеству, оперативности и технологичности имеет обеспечение 

процесса управления по результату. Реалии современности и условия деятельности заставляют искать новые 

подходы к управлению деятельностью организации, одним из которых является адаптивно-ситуационного 
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управление по результату.  

В статье рассмотрен подход к формированию адаптивного управления в зависимости от конкретно скла-

дывающейся ситуации. Автором предлагается формирование управленческого воздействия на основе форми-

рования экономико-математической модели деятельности организации, определения, оценки и реализации 

траектории управления по результату в соответствии с принципом «гибкого» управления. В основу предлага-

емого подхода заложена методика формирования и оценки границ трубки адаптивных траекторий. Формиро-

вание траектории достижения требуемого результата позволяет осуществить принятие управленческого 

решения во времени и с учетом степени допустимого риска. 

Ключевые слова: адаптивность, адаптивно-ситуационных траекторий управления, трубка траекторий, 

функциональный подход. 

Анализ итогов деятельности экономических организа-
ционных структур показывает, что динамически изменяю-
щиеся условия их деятельности приводит к «стрессовым» 
состояниям, а принцип управления больше направлен на 
не поиск путей достижения запланированного результата, 
а корректировке результата под сложившиеся условия. В 
основе таких процессов заложено неумение управляющего 
звена – системы управления формировать управленческие 
воздействия по достижению планового результата в дина-
мически изменяющихся условиях. 

В статье предлагается один из возможных подходов 

методического обеспечения процесса управления по ре-
зультату в современных, динамически изменяющихся, 
условиях. 

Представим деятельность организационной структуры 
в виде обычной производственной системе (рис.1). 

В современных условиях ее функционирования акту-
альным является обеспечение оперативности принятия 
управленческих решений, так как их задержка определяет 
величину потерь и авторитет самой системы-ее способность 
достижения требуемого результата [1].  

 

Рис.1. Организационная структура как производственная система 

Система функционирует в окружающей среде, харак-
теризующаяся своей динамичностью условий функциони-
рования во времени, что и характеризует среду функцио-
нирования системы. Целью процесса управления при 
данной ситуации является достижение требуемого резуль-
тата. Анализ деятельности и условий функционирования 
таких систем показал, что повышения объективности и 
обеспечения эффективного управления по результату при 
их функционировании в динамической среде возможно на 
основе процесса моделирования, то есть получение анали-
тической зависимости – функционала, характеризующего 
взаимосвязь результирующего показателя - зависимой 
характеристики, показателей состояния системы-
независимых характеристик и окружающей среды.  

Для реализации данного подхода целесообразно опи-
раться в первую очередь на концептуальную модель 
управления деятельностью по результату (рис.2). 

Данная модель имеет блочную структуру и состоит из: 
лица принимающее решение (ЛПР), системы анализа и 

корректировки цели деятельности (САКЦ), системы ана-
лиза, выработки и обоснования требуемого результата 
(САВТР) и системы адаптивно-ситуационного управления 
(САСУ).  

Среда деятельности организации (внешние и внутрен-
ние факторы) оказывают непосредственное воздействие 
при формировании требований к цели деятельности-
конечному результату «Y», который формулируется ЛПР. 
САВТР на основе сформулированной ЛПР цели деятель-
ности разрабатывает параметрические показатели требу-
емого результата. Так как итог деятельности всегда пред-
ставляет собой комплексную величину, то результат или 
группа результатов должны иметь: 

-название результата деятельности; 
-число, время и место получения результата; 
-систему показателей оценки результата; 
-ресурс задействованный для получения данного ре-

зультата. 
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Рис.2. Концептуальная модель адаптивно-ситуационного управления 

После разработки данных по результату САВТР осу-
ществляет его анализ с учетом возможных вариантов 
развития ситуации (определение оптимистического и пес-
симистического вариантов развития событий с определе-
нием уровня риска). Оцениваются риски и требуемый 
ресурс для получения планового результата. Предложения 
с вариантами решений представляются ЛПР, который, на 
их основании, принимает решение по достижению требуе-
мого результата деятельности в виде плана. Данный план 
доводится до исполнителей – объекта управления, и реа-
лизуется в установленные сроки. Контроль, прогнозирова-
ние и оперативное управление достижения конечного ре-
зультата осуществляет САСУ. Данная система процесс 
управления основует на функционале, описывающий дея-
тельность объекта управления и его взаимосвязь со средой 
деятельности. 

Функционалом в данном случае является зависимость 
между обобщенным показателем результата и характери-

стиками самой системы и среды ее функционирования:  

Y(t) = max (min) f ki(t) • xij(t), gj(t) • xij(t), Qф(t) (1) 
при ограничениях: Qф(t)≤ Qтр(t) 
где: Y(t) – обобщенный показатель результата - зави-

симая характеристика деятельности; 
xij(t) – независимые характеристики (показатели) дея-

тельности системы; 
ki (t) – коэффициенты, характеризующие степень влия-

ния зависимого, подверженного воздействию системы 
управления, фактора на показатели системы в процессе 
достижения результата; 

gj(t) – коэффициенты, характеризующие степень влия-
ния постоянно действующих факторов, на которые система 
управления не может оказать влияние; 

Qф(t)-фактическое обеспечение деятельности ресурсами.  
Моделирование деятельности можно провести на осно-

ве корреляционно-регрессионного анализа.  

 

Рис. 3. Причины факторов риска 
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Процесс управления заключается в создании условий 
изменения в нужном направлении и величине коэффици-
ентов " ki ". Управление в данном случае – это постоянная 
выработка управленческих решений по достижению за-
планированного результата с учетом изменения среды 
деятельности. При этом нужно учитывать, что каждое из 
данных решений имеет определенную степень риска.  

Риск - это возможность (опасность) появления такого 
события, в результате которого субъект, принявший реше-
ние, теряет полностью или частично свои ресурсы, не до-
стигает запланированной результата или несет дополни-
тельные материальные и финансовые расходы. Степень 
риска не столько зависит «от желаний» руководителей, 
сколько обусловлен объективной реальностью (рис.3.). 

Сочетание уровня риска и возможности по управле-
нию-U(t) процессом деятельности позволяет более рацио-
нально подойти к формированию адаптивно-ситуационное 
управление (рис.4).  

Формирование управления должно ориентироваться 
на уровень приемлемости риска. Уйти от решения, связан-
ного с риском, может означать излишнюю перестраховку, 
но и идти на высокий уровень риска – это сознательно 
согласиться с возможностью возникновения больших по-
терь. В процессе анализа альтернативных решений произ-
водится оценка степени риска. Она включает установление 
допустимого уровня риска, количественного значения веро-
ятности наступления события, а также его последствий.  

Yф(t)

tt1 t2 t3 t4 t5 t6

I –риск  допустимый

III

II

II – риск умеренный

III – риск высокий         

t9 t10 t11t7 t8

U1(t)

U2(t) U3(t)

Yц(tк)

Uк(t) = F [Yц(tк); Yф(t); ki(t) • xij(t)]

 

Рис.4. Структура формирования управления с учетом уровня риска 

Анализ динамики изменения окружающей среды 
функционирования системы и возникающих последствий, 
все чаще ставится вопрос о способности системы адапти-
роваться к этим изменениям с учетом требуемого резуль-
тата и степени допустимого риска для управленца [2]. 
Одной из таких форм адаптации является формирование 
адаптивно-ситуационных траекторий управления, которые 
направлены на достижение требуемого результата - 
управление по принципу гибкой траектории [3]. Совокуп-
ность возможных таких траекторий формируют трубку 

достижения требуемого результата (рис. 5).  
При таком подходе к процессу управления должно 

быть объективно определены: исходное положение систе-
мы-Yф

ип, требуемый результат деятельности-Yц , сформиро-
ваны оптимистическая траектория достижения результата-
Yо, пессимистическая, учитывающая допустимый уровень 
риска-Yп и требуемая-опорная траектория, учитывающая 
рациональный сценарий развития событий-Yтр. Оптими-
стическая траектория и пессимистическая формируют 
границы трубки траекторий. 

 

Рис.5. Трубка адаптивно-ситуационных траекторий 
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В ходе деятельности при получении промежуточного 
результата в виде неравенства уф ≠ утр формируется адап-
тивно-ситуационная траектория- Yаст. Дальнейшая реали-
зация плана деятельности предполагает не возвращение к 
опорной траектории утр, а определение новой, в пределах 
трубки траекторий, результатом которой будет достижение 
запланированной цели Yц.  

Такой тип управления требует составления и решения 
функционального уравнения (1), и может быть реализован 
в схеме управления системы (рис. 1), характеризующейся 
системой контролируемых показателей и отражающей 
потребность адаптивно-ситуационного аспекта. Особенно-
стью такого метода является то, что управление осуществ-
ляется на основе определенной и реализации целевой 
траектории-Yаст с учетом ресурсных ограничений и сло-
жившихся условий деятельности. Реализация такого под-
хода требует проведения непрерывного контроля текущего 
результата деятельности и прогнозирования достижения 
запланированного результата- Yц.  

Таким образом, управление заключается в формиро-
вании и оказании управленческих воздействий на объект 
управления с учетом изменяющихся условий функциони-
рования для его перевода в состояние, определяемое спо-
собностью достижения поставленной цели деятельности с 
учетом допустимого уровня риска. 

Предложенный подход может послужить основой для 
повышения адаптивности структур функционирующих в 
динамически изменяемой среде. Функциональный аспект 
описания системы проявляется, прежде всего, в том, что 
свое назначение в процессе функционирования системы 
выполняет за счет соответствующего преобразования 
входных воздействий в выходной результат с учетом влия-
ния возмущающих факторов различной природы. При 
данной схеме формирования управляющего воздействия 
особый интерес вызывает методика оценки границ трубки 
траекторий. 

Анализ среды включает изучение и прогнозирование 
изменение трех составляющих: 

- макросреда, или внешняя среда; 
- непосредственное окружение объекта управления; 

- внутренняя среда. 
При анализу факторов внешней среды нужно учиты-

вать, что эти факторы обладают сильной корреляционной 
связью. Поэтому их анализ должен проводиться в их си-
стемной совокупности. 

Анализ непосредственного окружения должен прово-
диться по направлениям: потребители продукта деятель-
ности, поставщики ресурса, конкурентная среда, рынок 
рабочей силы. 

Анализ внутренней среды позволяет уяснить возмож-
ности и потенциал организации, на которые можно расчи-
тывать при достижении требуемого результата. Обычно 
исследуются следующие направления: кадровый потенци-
ал, качество управления, характер производства, финансо-
вый потенциал, маркетинг товаров и услуг.  

Формирование целевой картины - это построение дере-
ва цели с определением задач для каждого звена и цепоч-
ки производственного процесса. 

Определение критерия и показателей цели-требуемого 
результата позволяет определиться со степенью достиже-
ния подцелей и обеспечить их согласование. При этом 
показатели эффективности управления должны характе-
ризовать цель управления, состояние системы в процессе 
управления (устойчивость) и потребляемые ресурсы. 

Данный принцип формирования управления позволя-
ет, при смене приоритетов в деятельности (качество, опера-
тивность и т.п.) не изменять правила управления, а только, 
определившись с зависимой характеристикой деятельно-
сти, смоделировать процесс деятельности по достижению 
требуемого результата (1). 

Однако нужно учитывать, что модель деятельности, 
полученная на основе корреляционно-регрессионного ана-
лиза, больше соответствует стохастическим условиям. В 
условиях же динамических изменений степень адекватно-
сти полученных регрессионных моделей может быть не 
удовлетворительной, и степень объективности сформиро-
ванного управленческого воздействия будет низкой. По-
этому в данном случае предлагается, на основе полученной 
аналитической модели деятельности, сформировать ими-
тационную модель. 
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воляющие в соответствии с требованиями налогового и бухгалтерского законодательства разрабатывать 

методические подходы к налоговому планированию в деятельности организаций. Большое внимание уделено 

сложным вопросам особенностей управления налогообложением и порядка отражения в налоговом учете 

фактов хозяйственной деятельности. 
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Налоговое планирование неотделимо от общей пред- принимательской деятельности хозяйствующего субъекта. 
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Оно является непременным и непосредственным ее эле-
ментом и должно осуществляться на всех ее уровнях и 
этапах. 

Налоговое планирование можно определить как сово-
купность плановых действий, направленных на увеличение 
финансовых ресурсов предприятий, регулирующих вели-
чину и структуру налоговой базы, воздействующих на 
эффективность управленческих решений и обеспечиваю-
щих своевременные расчеты с бюджетом по действующе-
му законодательству. Налоговое планирование надо осу-
ществлять не после осуществления какой – либо хозяй-
ственной операции или прошествия налогового периода, а 
до него, то есть заранее. Налоговое планирование как 
минимум должно начинаться на стадии подготовки к 
заключению договора, поскольку фирма уже тогда долж-
на учитывать, какие налоги и сколько ей придется запла-
тить впоследствии. 

Иногда налоговое планирование переходит грань допу-
стимого и оборачивается уклонением от уплаты налога. 
Граница между планированием и уклонением определяет-
ся целями налогоплательщика. Если налоговая экономия 
сопутствует хозяйственному результату, то налоговые по-
следствия следует устанавливать исходя из формы сделки. 
Но если налогоплательщик действовал не для достижения 
хозяйственного результата, а исключительно в целях 
уменьшения налоговых платежей, то это свидетельствует о 
несоответствии сделки законодательству по мотивам за-
ключения ее с целью уклонения от уплаты налога. Сделка, 
дающая ее сторонам налоговые преимущества, но не 
направленная на достижение деловой цели, может быть 
признана недействительной. При этом налоговая экономия 
не должна признаваться деловой целью сделки. 

Налоговое планирование: 
- обусловлено тем, что каждый налогоплательщик име-

ет право использовать допустимые законом средства, при-
емы и способы для максимального сокращения своих 
налоговых обязательств; 

- представляет собой одну из важнейших составных ча-
стей финансового планирования (управления финансами) 
предприятий; 

- является планированием финансово-хозяйственной 
деятельности предприятия с целью минимизации налого-
вых платежей; 

- должно быть как индивидуально направленным и но-
сить адресный характер, так и применяться в финансово-
хозяйственной деятельности широкого круга хозяйствую-
щих субъектов; 

- осуществляется в целях оптимизации налоговых пла-
тежей, минимизации налоговых потерь по конкретному 
налогу или по совокупности налогов, повышения объема 
оборотных средств, увеличения реальных возможностей 
для дальнейшего развития предприятий, повышения уров-
ня эффективности ее работы. 

Исходя из необходимости сочетания целесообразности 
и недопустимости неправомерности основные принципы 
налогового планирования могут быть определены следу-
ющим образом:  

- соблюдение требований действующего законодатель-
ства при осуществлении налогового планирования; 

- снижение совокупных налоговых обязательств пред-
приятий в результате применения инструментов налогово-
го планирования; 

- использование возможностей, предоставляемых зако-
нодательством, и инструментов, доступных для конкретного 

предприятия, которые обеспечивают достижение налоговой 
экономии в большем размере, чем затраты, связанные с их 
применением; 

- рассмотрение нескольких альтернативных вариантов 
налогового планирования с выделением наиболее опти-
мального из них применительно к конкретному предприя-
тию; 

- своевременная корректировка с целью учета в крат-
чайшие сроки вносимых в действующее законодательство 
изменений; 

- понятность и экономическая обоснованность схемы 
как в целом, так и всех без исключения ее составных ча-
стей. 

Инструментами налогового планирования являются 
налоговые льготы, специальные налоговые режимы, зоны 
льготного налогообложения на территории Российской 
федерации, соглашения об избежании двойного налогооб-
ложения и т.д., позволяющие практически реализовать 
предусмотренные законодательством наиболее выгодные с 
позиции возникающих налоговых последствий условия 
хозяйствования. 

К числу основных и наиболее широко применяемых 
инструментов налогового планирования относятся: 

- предусмотренные налоговым законодательством 
налоговые льготы; 

- оптимальная с позиции налоговых последствий форма 
договорных отношений применительно к осуществляемым 
видам деятельности; 

- цены сделок; 
- дифференциация налоговых ставок по видам налогов; 
- специальные налоговые режимы и системы налогооб-

ложения; 
- методы определения налогооблагаемой базы по кон-

кретным налогам. 
Основной задачей является организация системы пра-

вильного и своевременного применения инструментов 
налогового планирования как индивидуально, так и взаи-
мосвязано. В рамках этой системы должны быть разрабо-
таны схемы оптимальной структуры организации хозяй-
ственной деятельности с учетом требований законодатель-
ства, одновременно использования представленных в рам-
ках его действия возможностей, а также тенденций к изме-
нению действующего законодательства и вероятности его 
изменения. 

Один из возможных порядков налогового планирова-
ния на уровне организации включает в себя следующие 
этапы (рис.1) 

При правильной организации налогового планирова-
ния организация получает возможность: 

 придерживаться налогового законодательства, пра-
вильно рассчитывая налоги, сборы и другие платежи 
налогового характера; 

 свести к оптимальной налоговой нагрузке налоговые 
обязательства организации; 

 максимально увеличить прибыль; 

 разработать структуру взаимовыгодных соглашений 
с поставщиками и заказчиками; 

 эффективно руководить денежными потоками; 

 избегать штрафных санкций. 
В процессе подготовки к налоговому планированию 

необходимо проанализировать принципы признания рас-
ходов для целей налогообложения, вспомнив основные, 
связанные с ними, нормы НК РФ. 
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Рис. 1. Этапы налогового планирования на уровне организаций 

В ст. 252 НК РФ дано определение расходов налого-
плательщика как обоснованных и документально под-
твержденных затрат, оценка которых выражена в денеж-
ной форме. При этом уточняется, что под обоснованными 
расходами понимаются экономически оправданные затра-
ты. Для избежания конфликтных ситуаций с налоговыми 
органами полезно руководствоваться Методическими 
рекомендациями по применению главы 25 «Налог на 
прибыль организаций» НК РФ. Несмотря на то, что в 
настоящее время данные рекомендации утратили силу, 
налоговые органы продолжают придерживаться заложен-
ных в них принципов. В соответствии с Методическими 
рекомендациями под экономически оправданными затра-
тами подразумеваются затраты, обусловленные целями 
получения доходов, удовлетворяющие принципу рацио-
нальности и обусловленные обычаями делового оборота. 
Официальная трактовка принципа рациональности отсут-
ствует, в словарях слово «рациональность» указывается в 
качестве синонима «разумности». Налогоплательщики 
должны доказывать обоснованность своих расходов, при-
чем не только самих расходов, но и их количественного 
выражения. Доказательства необходимо формировать, 
основываясь на положительном влиянии понесенных рас-
ходов на производство и финансовые результаты деятель-
ности. В то же время разумность понесенных расходов 
напрямую увязывается с адекватностью затрат в их де-
нежной оценке. Понятие « разумность» неоднократно 
используется в Гражданском кодексе Российской Федера-
ции. 

Заложенный в НК РФ принцип делового оборота 
необходимо также соблюдать признания расходов закон-
ными. Этот принцип широко распространен в практике 
комме6рческих взаимоотношений и не нуждается в доку-
ментальном подтверждении, но в то же время налогопла-
тельщику необходимо руководствоваться ст. 5 ГК РФ, в 
которой под обычаем делового оборота признается сло-
жившееся и широко применяемое в какой-либо области 

предпринимательской деятельности правило поведения, не 
предусмотренное законодательством, независимо от того, 
зафиксировано ли оно в каком-либо документе. Но при 
этом необходимо иметь в виду, что если обычаи делового 
оборота противоречат положениям действующего законо-
дательства или договорам, то они не применяются. 

Учитывая вышеизложенное в отношении принципов, 
касающихся признания расходов, можно сделать выводы о 
том, что они должны быть: 

- обусловлены получением доходов; 
- документально подтверждены; 
- удовлетворяющими принципу рациональности; 
- обусловлены обычаями делового оборота. 
Согласно ст. 258 НК РФ срок полезного использования 

основных средств определяется налогоплательщиком са-
мостоятельно на дату ввода в эксплуатацию конкретного 
объекта амортизируемого имущества. В последние годы 
часто возникают разногласия налогоплательщиков с нало-
говыми органами по поводу начисления амортизации по 
нематериальным активам. Во избежание возможных 
конфликтных ситуаций с налоговыми чиновниками следу-
ет четко соблюдать принципы, в соответствии с которыми 
имущество может быть отнесено к нематериальным акти-
вам: 

- непосредственное использование в процессе производ-
ства или для управленческих нужд; 

- продолжительный срок службы; 
- способность приносить доход или экономическую вы-

году; 
- наличие документов в виде свидетельств, лицензий, 

патентов, товарных знаков, доказывающих наличие нема-
териального актива. 

В соответствии с п. 7 ст. 259 НК РФ в части оборудо-
вания, переданного в лизинг, действует повышающий 
коэффициент (не выше 3), при этом оборудование может 
числиться как на балансе у лизингодателя, так и на ба-
лансе у лизингополучателя. Кроме того, дополнительная 
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выгода применения лизинга состоит в том, что сумма ли-
зинговых платежей, за исключением фактически начис-
ленной амортизации, включается у лизингополучателя в 
состав прочих расходов. При этом в связи с возможностью 
применения повышающего коэффициента, увеличивающе-
го амортизацию до трех раз, вышеуказанные амортизаци-
онные отчисления могут даже превысить лизинговый пла-
теж. 

Согласно ст. 264 «прочие расходы, связанные с произ-
водством или реализацией» НК РФ в состав прочих рас-
ходов входят суммы всех налогов и сборов, кроме косвен-
ных, а также ряда сборов, предусмотренных законодатель-
ством Российской Федерации. Кроме того, к прочим рас-
ходам относятся расходы на охрану, пожарную безопас-
ность и т.д., но во-первых, некапитального характера, и, во-
вторых, отвечающие требованиям соответствующего зако-
нодательства. 

В части затрат на представительские цели следует 
иметь в виду, что они должны быть не только докумен-
тально подтверждены, но обязательно связаны с производ-
ством, то есть расходы на проведение официального прие-
ма либо транспортного обслуживания должны быть про-
изведены только в целях осуществления деловых перегово-
ров либо для обслуживания заседания совета директоров 
или другого аналогичного органа, но не для организации 
отдыха, развлечений, профилактики или лечения заболе-
ваний, как это часто бывает. Так же осторожно надо дей-
ствовать при определении затрат на подготовку кадров, 
которые уменьшают налогооблагаемую базу в случае, если 
затраты связаны с производственной необходимостью и 
осуществляются учебными заведениями, имеющими соот-
ветствующие лицензии. 

Списание внереализационных расходов на затраты 
производства осуществляется в соответствии со ст. 265 НК 
РФ. Перечень этих расходов указан в п.1 указанной ста-
тьи, но он не является исчерпывающим (не является за-
крытым), поскольку согласно подпункту 20 п. 1 этой же 
статьи НК РФ расходы не ограничиваются теми, которые 
перечислены в предыдущих подпунктах п.1 ст. 265 НК РФ.  

При реализации амортизационного имущества расхо-
дом признается остаточная стоимость имущества, которая 
определяется в соответствии со ст. 257 НК РФ (разница 
между первоначальной стоимостью и суммой начисленной 
амортизации). 

 Если же налогоплательщик реализует амортизируе-
мые средства собственного производства, то первоначаль-
ная стоимость имущества устанавливается в соответствии 
с п.2 ст. 319 НК РФ как стоимость готовой продукции. В 
состав расходов в этом случае включаются расходы по 

хранению, обслуживанию и транспортировке имущества. 
Пункт 1 статьи 269 НК РФ содержит исключительно 

широкое понятие долговых обязательств, в число которых 
могут входить иные формы заимствования независимо от 
формы их оформления, что делает чуть ли не любую за-
долженность долговым обязательством. Для точного рас-
чета налога на прибыль необходимо правильно использо-
вать два понятия: «средний уровень процентов» и «сопо-
ставимые условия». Средний уровень процентов определя-
ется в соответствии с информацией по соответствующим 
видам кредита, в частности межбанковского. Сопостави-
мые условия означают единый срок погашения, объем и 
вид обеспечения. К расходам отчетного налогового периода 
относится так называемый предельный уровень процентов, 
который в зависимости от принятой учетной политики 
определяется самой организацией. Первый способ опреде-
ления предельного уровня процентов согласуется со ст. 40 
НК РФ и может отклоняться не более чем на 20% в лю-
бую сторону от среднего уровня процентов, начисленных 
по долговым обязательствам, выданным на сопоставимых 
условиях. При втором способе предельный уровень про-
центов равен увеличенной в 1,1 раза ставке рефинансиро-
вания Банка России ( по рублевым обязательствам) и 
15% - по обязательствам в иностранной валюте. 

Часть расходов, имеющих отношение к процессу про-
изводства, по действующему законодательству не умень-
шает налогооблагаемую базу. Они перечислены в ст. 270 
НК РФ и часто похожи на вычитаемые расходы: 

- взносы на добровольное страхование, не перечислен-
ные в ст. 255 и 263 НК РФ; 

- средства на создание резервов под обесценение вло-
жений в ценные бумаги у непрофессиональных участников 
рынка ценных бумаг; 

- средства, истраченные на премирование работников 
за счет средств специального назначения или целевых 
поступлений; 

- средства, потраченные сверх предусмотренных норм 
там, где расходы в затратах нормируются, и многое другое. 

Отмечу, что и перечень расходов ст. 270 НК РФ не яв-
ляется исчерпывающим, что подтверждается текстом 
самой этой статьи: «иные расходы, не соответствующие 
критериями, указанным в пункте 1 статьи 252 настоящего 
Кодекса». 

Все выше сказанное говорит о том, что налоговое пла-
нирование в деятельности организаций представляет собой 
комплексный, интеграционный процесс, организация кото-
рого должна базироваться на системном подходе, с ис-
пользованием достижений различных экономических, фи-
нансовых и юридических дисциплин.  
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ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ 

Осмотр места происшествия при совершении побега из исправительного 
учреждения и факторы, влияющие на его эффективность 

Аббасов Хайям Тариел оглы, начальник караула 
ФКУ «Следственный изолятор №12» УФСИН России по Московской области 

Осмотр места происшествия на первоначальном этапе 
расследования побегов имеет первостепенное значение для 
получения информации о картине совершенного деяния и 
нередко определяет направление дальнейшего хода рас-
следования [1]. 

Следует сказать о криминогенных факторах, способ-
ствующих совершению побегов. К ним, как верно отмеча-
ют Н.П. Барабанов, В.А. Понкратов, в частности, относят-
ся проблемы, относящиеся к уголовно-исполнительной 
деятельности: отсутствие системы информационного обес-
печения этой деятельности, в частности ее профилактиче-
ского блока; недостатки в организации криминологического 
прогнозирования, направленного на профилактику крими-
ногенных процессов в среде осужденных, лиц, содержа-
щихся в следственных изоляторах; неоптимальность 
управленческих решений, связанных с организацией пре-
дупредительной деятельности; проблемы в организации 
контроля за деятельностью сотрудников структурных под-
разделений по обеспечению реализации управленческих 
решений, направленных на профилактику побегов из ис-
правительных учреждений и следственных изоляторов; 
несоответствие потребностям практики функционального и 
организационного механизмов, структурного построения 
исправительных учреждений и следственных изоляторов; 
проблемы, связанные с отбором кадров в исправительные 
учреждения и следственные изоляторы [2]. 

Основными целями осмотра места происшествия яв-
ляются обнаружение следов преступления (в том числе и 
предметов, обладающих признаками вещественных дока-
зательств), выяснение других обстоятельств, имеющих 
значение для уголовного дела, процессуальная фиксация 
признаков осматриваемых объектов (в том числе с изъяти-
ем и упаковкой следов, записью в протоколе) [3]. 

Под местом происшествия понимается помещение, 
территория или участок местности, где непосредственно 
произошло событие, подлежащее следственному осмотру. 
Промедление с осмотром места происшествия в условиях 
исправительного учреждения и, особенно, в условиях со-
вершившегося побега может привести к утрате следов, 
орудий совершения преступлений и других важных дока-
зательств, которые иным способом восполнить будет не-
возможно.  

Осужденные обладают определенными знаниями в 
области уголовного и уголовно-процессуального права, 
криминалистики и поэтому предпринимают достаточно 
активные действия направленные на оказание противо-
действия следствию. С этой целью они прибегают к 
умышленному изменению обстановки места происшествия, 
к порче или уничтожению следов преступления и иных 
вещественных доказательств, к подбрасыванию на место 

происшествия предметов, не имеющих отношение к дан-
ному происшествию, а также предпринимают меры для 
оставления аналогичных следов [4]. 

Своевременная организация охраны места происше-
ствия является мерой, обеспечивающей сохранение имею-
щихся следов преступления и иных вещественных доказа-
тельств. 

Осмотр места происшествия является важнейшим 
следственным действием исключительно только в ходе 
которого возможно обнаружить отдельные вещественные 
доказательства, поэтому качество его проведения суще-
ственным образом может сказаться на ходе расследования 
в целом. 

Несколько слов необходимо сказать об отдельных фак-
торах, влияющих на эффективность осмотра места проис-
шествия. К ним относятся: 

1. Квалификация дознавателя, следователя. Осмотр 
места происшествия требует хороших знаний уголовно-
процессуального законодательства, тактических приемов 
осмотра, умения применять технико-криминалистические 
средства [5].  

2. Настойчивость дознавателя, следователя в решении 
поставленных задач. Известно, что следователю (дознава-
телю) при осмотре зачастую приходится работать в весьма 
неблагоприятных условиях: в сильный мороз, дождь, в 
грязных подвалах или на запыленных чердаках, осматри-
вать обезображенный труп, обследовать выгребные ямы, 
свалки и т. д. Без проявления необходимой настойчивости 
и терпения при таких обстоятельствах осмотр может быть 
проведен неэффективно.  

3. Своевременное привлечение к осмотру необходимых 
специалистов: криминалистов, судебных медиков, авто-
техников, пожарных техников, кинологов и др.  

4. Квалифицированное применение технико-
криминалистических средств [6,7]. Многие следы, микро-
объекты и другие вещественные доказательства могут 
быть обнаружены и изъяты лишь при использовании 
технико-криминалистических средств.  

5. Своевременное прибытие следователя (дознавателя) 
на место происшествия.  

6. Строгое соблюдение процессуальных требований и 
криминалистических рекомендаций в обращении с веще-
ственными доказательствами. Неумелое обращение со 
следами и другими объектами, обнаруженными в ходе 
осмотра места происшествия, игнорирование криминали-
стических рекомендаций по их изъятию и упаковке, от-
ступление от требований по их процессуальному закрепле-
нию нередко приводят к уничтожению обнаруженных 
следов или потере их доказательственного значения [8]. 
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К вопросу о совершенствовании федеральной контрактной системы в Россий-
ской Федерации 

Горина Наталия Валерьевна, кандидат юридических наук,  
ст. преподаватель кафедры гражданского права и процесса 
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Анализируются положения вновь принятого федерального закона о контрактной системе; отмечаются 

его недостатки; констатируется, что новые правовые нормы не способны решить проблемы правового регу-

лирования отношений по обеспечению государственных нужд, создаются дополнительные трудности в ис-

пользовании терминологии, применении законодательства, определении сфер действия различных норматив-

ных актов, соотношении частноправового и публично-правового регулирования. 

Ключевые слова: контракт, закон о контрактной системе, закупки для государственных нужд, един-

ственный поставщик, централизация, правоотношения, государственные и муниципальные нужды, подзакон-

ные акты, предметы роскоши. 

This article analyzes the provisions of the recently adopted federal law on the contract system and identifies its 

shortcomings. The author stresses upon the new rules are not capable of solving the problem of legal regulation aimed 

to satisfy state requirements and will create additional complications in the use of terminology, application of legisla-

tion, identification of the scope of different regulations, and the correlation of private and public law regulation. 

Keywords: contract, law on the contract system; public procurement, single supplier, centralisation purchases of 

goods, works, services, legal relationships, state and municipal needs, normative legal acts, luxury goods. 

Система государственных закупок Российской Феде-
рации в настоящее время регулируется двумя основными 
федеральными законами - 44-ФЗ «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» и 223-ФЗ «О 
закупках отдельными видами юридических лиц», под 
действие которого подпадают закупки не только государ-
ственных предприятий, имеющих внебюджетные средства, 
но и государственных корпораций. Однако, с момента 
вступления Закона о контрактной системе в силу, были 
внесены существенные изменения свыше десяти раз, что 
подтверждает низкий уровень систематизации, недоста-
точную четкость, ясность изложенных правовых требова-
ний и предписаний, противоречивость (межотраслевую и 
внутриотраслевую), наличие пробелов, фрагментарность 
данного правового акта. 

Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О кон-

трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд» (далее - ФЗ-44) определяются требования к закупа-
емым заказчиком товарам, работам, услугам, устанавли-
ваемые в рамках нормирования в сфере закупок; установ-
лено, что данные требования сводятся к количеству и каче-
ству, потребительским свойствам и иным характеристикам 
товаров, работ, услуг, позволяющим обеспечить государ-
ственные и муниципальные нужды, но не приводящим к 
закупкам товаров, работ, услуг, которые имеют избыточ-
ные потребительские свойства или являются предметами 
роскоши в соответствии с законодательством Российской 
Федерации (ч. 2 ст. 19 ФЗ - 44). 

Закон расшифровывает и составляющую данного 
определения, касающуюся требований к закупаемым 
заказчиком товарам, работам, услугам. Под такого рода 
требованиями понимаются «требования к количеству, 
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качеству, потребительским свойствам и иным характери-
стикам товаров, работ, услуг, позволяющие обеспечить 
государственные и муниципальные нужды, но не приво-
дящие к закупкам товаров, работ, услуг, которые имеют 
избыточные потребительские свойства или являются 
предметами роскоши в соответствии с законодательством 
Российской Федерации». Вполне очевидно, что если речь 
идет, например, о требованиях к закупаемым предметам 
мебели или автомобилю, то они могут и должны отличать-
ся в зависимости от того, для какого субъекта этот товар 
закупается (например, для главы администрации сельско-
го поселения или губернатора). В то же время и в первом, 
и во втором случаях, на наш взгляд, должны существовать 
определенные ограничения, касающиеся предмета закуп-
ки. Отдельная статья в законе отводится для нормирова-
ния закупок, где регламентируется указание для приобре-
таемых товаров или услуг заказчиком с точки зрения необ-
ходимости обеспечения его деятельности. Поводом для 
введения этой статьи послужили многочисленные про-
блемные ситуации, когда чиновники злоупотребляли госу-
дарственным бюджетом, приобретая товары класса 
«люкс». 

Так, закон ФЗ - 44 определяет предмет роскоши и от-
сылает к законодательству Российской Федерации. При 
анализе понятия «роскошь» можно выделить следующие 
признаки: процесс приобретения и потребления благ, пре-
вышающего максимальную норму экономически полезных 
расходов (возможность приобретения аналогичных това-
ров, имеющих аналогичные качественные и количествен-
ные характеристики и ниже по стоимости); количественные 
и качественные потребительские свойства и иные характе-
ристики товаров, работ, услуг; превышение потребностей 
заказчика. 

В связи с приведенными критериями можно сформу-
лировать определение «роскоши» как процесса избыточно-
го приобретения и потребления экономически полезных 
благ, превышающего количественные и качественные 
потребительские свойства и характеристики товаров, ра-
бот, услуг. 

В соответствии с изложенным были приняты два По-
становления Правительства РФ № 926 и № 927, которые 
вступили в силу 1 января 2016 года, однако, они все еще не 
в полной мере прописывают следующие критерии: понятие 
роскоши, критерии роскоши (что следует считать роско-
шью и что к ней может относиться), определение предмета 
роскоши, включающие качественные и количественные 
характеристики и, наконец перечень предметов роскоши, 
который должен иметь квалификацию на основе отнесения 
предметов к той или иной категории. 

Все обозначенные критерии в совокупности с совер-
шенствованием юридической техники позволяют сформу-
лировать новое понятие «роскоши» (применительно к пла-
нированию закупок) и определить данный термин как 
товары или услуги, которые имеют избыточные потреби-
тельские свойства и не отвечают нормативным показате-
лям эффективности государственных закупок. 

Федеральная контрактная система - это совокупность 
единых норм и правил, регулирующих единый цикл про-
гнозирования государственных потребностей и планирова-
ния государственными заказчиками закупок, формирова-
ние и размещение заказов на поставку товаров, работ и 
услуг, исполнения и приемки результатов государственных 
контрактов, мониторинга и анализа экономической эффек-
тивности закупок, использования данных мониторинга и 

анализа результатов при планировании государственных 
закупок будущих периодов [2]. 

Принятие федеральной контрактной системы предпо-
лагало искоренение основных недостатков закупочного 
процесса, которые существовали в системе торгов, регули-
руемых Федеральным законом № 94-ФЗ (утратил силу в 
настоящее время). 

Однако, за два года действия ФЗ-44 в системе государ-
ственных закупок остаётся ещё много неточностей, непро-
зрачных схем и пробелов. Главная проблема - множество 
изменений подзаконных актов, которые делают закон про-
тиворечивым. Нормативно-правовые акты постоянно из-
меняются и дополняются при выявлении новых проблем, 
непрозрачных схем и с учетом возникновения экономиче-
ских и правовых ситуаций в Российской Федерации. По 
этой причине остаётся множество предложений по их со-
вершенствованию. 

Подзаконные акты постепенно утрачивают свое дей-
ствие при осуществлении деятельности государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, ранее подчи-
нявшиеся 223-ФЗ и ФЗ - 44. Так, в настоящее время рас-
пространен отказ от применения норм ФЗ - 44 государ-
ственными и муниципальными унитарными предприяти-
ями, которые в данный момент пользуются своим правом 
осуществлять закупки за счёт средств от различных субси-
дий, что ведёт к снижению эффективности расходования 
денег. Экспертами, в данном случае, отмечается о наличии 
коррупционной составляющей. По мнению Федеральной 
антимонопольной службы России, необходимо ужесточить 
контроль за расходованием внебюджетных средств и ори-
ентировать предприятия на применение ФЗ - 44. Предпо-
лагается, что это приведёт к оптимизации закупок у госу-
дарственных и муниципальных унитарных предприятий и 
дополнительной экономии бюджетных средств. 

Совокупность контрольных функций за процессом гос-
ударственных закупок в действующем законе принадле-
жит только одному ведомству - Федеральной антимоно-
польной службе (далее - ФАС). Справедливым будет уточ-
нение, что нынешний закон регулирует только одну стадию 
закупки - проведение торгов - и в минимальном объеме 
контролирует соблюдение условий государственного кон-
тракта. Закон о федеральной контрактной системе вклю-
чает несколько глав по регулированию действий исполни-
теля заказа и широкий спектр действий по мониторингу, 
аудиту и контролю за ведением закупочной деятельности в 
целом. С момента вступления закона в силу, осуществлять 
контроль над процессом государственных закупок имеют 
право различные общественные организации и граждане 
Российской Федерации: «Граждане и общественные объ-
единения и объединения юридических лиц вправе осу-
ществлять общественный контроль за соблюдением зако-
нодательства Российской Федерации и иных нормативных 
правовых актов о контрактной системе в сфере закупок 
(далее - общественный контроль) в соответствии с настоя-
щим Федеральным законом. Органы государственной 
власти и органы местного самоуправления обязаны обес-
печивать возможность осуществления такого контроля» (ст. 
102 ч. 1 ФЗ - 44). Основные функции по мониторингу госу-
дарственных закупок и аудиту возложены на Счетную 
палату РФ. Такое расширение контрольных функций 
позволяет сделать вывод о том, что государство намерено 
не просто «на бумаге», формально, а реально воплотить 
максимально возможные и эффективные методы для 
минимизации коррупционной составляющей в сфере госу-
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дарственных закупок. 
Следующей проблемой является перевод «бумажных» 

закупочных процедур в электронный вид, считающийся 
более эффективным и прозрачным. На сегодняшний день 
в законе предусмотрено четыре основных вида закупочных 
процедур, три из которых до сих пор проводятся с исполь-
зованием бумажных носителей и только один - электрон-
ный аукцион, предусматривает участие потенциальных 
поставщиков при помощи функционала электронных 
торговых площадок – который, по нашему мнению, и 
является самым распространенным. «Электронная форма 
способствует большей прозрачности. Любой желающий 
может посмотреть документы по аукциону, в которых 
указаны сроки, стоимость, технические характеристики и 
другие особенности товара или услуги. Предоставляются 
доступные способы внести изменения в электронные доку-
менты, если обнаруживается ошибка»[4, с. 10]. Что касает-
ся конкурсов, такая процедура отсутствует, они имеют 
бумажный вариант. Общеизвестный факт, что конкурсная 
документация - это огромные технические задания, множе-
ство бумаг, вносить в которые исправления, крайне за-
труднительно. Для многих предприятий представляется 
довольно таки проблематично правильно оформить все 
процедуры. 

Кроме того, ФАС предлагает перевести закупки в сфе-
ре строительства в процедуру конкурса, в случаях, если 
цена контракта превышает 150 миллионов для государ-
ственных нужд и 50 миллионов для муниципальных нужд. 
Сейчас применяются аукционы, где решающий фактор - 
ценовой. Чем меньшую цену предложит подрядчик, тем 
больше вероятность, что он получит заказ. 

Важнейшим элементом новаций федеральной кон-
трактной системы является введение антидемпинговых 
мер, которые нашли отражение в ст. 37 ФЗ-44. Практика 
ведения торгов показала, что нередки случаи, когда участ-
ники торгов предлагают выполнить государственный заказ 
по сомнительно низкой цене. По условиям проведения 
аукциона - на сегодняшний день наиболее распространен-
ного способа реализации закупки - победителем признает-
ся участник, предложивший наиболее низкую цену от 
максимальной цены контракта. Выполнение условий кон-
тракта при этом возможно лишь по принципу «низкое 
качество по низкой цене». Очевидна ситуация, когда 
участники, предложившие более высокую цену за выпол-
нение условий контракта, но чье качество продукции или 
услуг значительно лучше, не имеют возможности конкури-
ровать в случаях с демпинговыми ценами и постепенно 
вытесняются с арены государственных закупок, что ведет к 
деградации государственного заказа как системы. Зача-
стую контракты путем демпинга заключаются между 
государством и фирмами-однодневками, и, как следствие, 
происходят срывы контрактных обязательств по причине 
некачественного выполнения работ или поставки некаче-
ственного товара. В подобных случаях заказчик становится 
заложником ситуации продиктованной регламентом дей-
ствующего ФЗ - 44 и обязан заключить контракт с участ-
ником, предложившим сомнительно низкую цену за вы-
полнение заказа.  

Федеральная контрактная система вводит ограничения 
по занижению цены контракта, заключающиеся в том, что 
участник торгов, указавший в своей заявке цену контракта 
ниже 25% от объявленной, «обязан представить заказчику 
обоснование предлагаемой цены контракта, которое может 
включать в себя гарантийное письмо от производителя с 

указанием цены и количества поставляемого товара, доку-
менты, подтверждающие наличие товара у участника 
закупки, иные документы и расчеты, подтверждающие 
возможность участника закупки осуществить поставку 
товара по предлагаемой цене» (ч. 9 ст. 37 ФЗ - 44). Ситуа-
ции, когда предметом закупки становятся технологические 
работы либо научно-исследовательские работы и проекты, 
заявки участников, содержащие цену контракта ниже 
25% от максимальной цены, отклоняются конкурсной 
комиссией безоговорочно.  

Однако в строительстве, по нашему мнению, лучше 
проводить электронные конкурсы, так как решающий 
фактор там - не цена, а качество, квалификация 
и положительный опыт подрядчика в проведении работ, а 
также усиленные требования по экспертизе так как до 
настоящего времени к экспертам и порядку проведения 
экспертизы нет никаких специальных требований. На наш 
взгляд, строительство будет более качественным в целом, и 
заказчик сможет выбирать более достойного подрядчика.  

Ещё одним немаловажным изменением, которое будет 
в 2016 году следует считать усиление требований к закупке 
у единственного поставщика. В настоящее время законо-
дательно еще не сформированы единые требования к 
процедурам определения потенциальных поставщиков, а 
также их ограничения по видам и наименованиям. Так, 
глава 3 ФЗ - 44 определяет набор разрешенных способов 
проведения торгов. Новацией является существенное уве-
личение известных форм проведения торгов до восьми 
способов, в действующем законе появилась возможность 
осуществлять закупки путем открытого конкурса (ст. 49), 
проведением конкурса с ограниченным участием (ст. 56), 
проведением торгов в форме двухэтапного конкурса (ст. 
57), электронным аукционом (ст. 59), проведением запроса 
котировок (ст. 72), проведением запроса предложений (ст. 
83), закрытым способ определения поставщика (ст. 84) и 
закупкой у единственного поставщика (ст.93).  

Значительное увеличение перечня разрешенных спосо-
бов проведения торгов обуславливается возможностью 
выбора поставщика наиболее оптимальным способом с 
учетом специфики предмета закупки или закупаемого 
блага. Среди которых - электронный аукцион с предвари-
тельной квалификацией, открытый одноэтапный/закрытый 
конкурс, открытый одноэтапный конкурс с предваритель-
ным квалификационным отбором, открытый/закрытый 
двухэтапный конкурс. 

Необходимость введения конкурсов с ограниченным 
участием выражается в специфичности некоторых предме-
тов закупок, когда только определенное количество по-
ставщиков имеет право участвовать в торгах. В случаях, 
когда предмет закупки имеет научно-исследовательскую 
направленность или является неким творческим продук-
том, оптимальным способом осуществления торгов являет-
ся проведение двухэтапного конкурса. Запрос предложе-
ний будет применяться при срочной потребности в объекте 
закупок или в случае, если ранее проведенные процедуры 
закупок признаны несостоявшимися. При этом для от-
дельных товаров, работ и услуг Правительством РФ могут 
быть установлены дополнительные квалификационные 
требования к участникам закупки: наличие финансовых и 
трудовых ресурсов, опыта работы и деловой репутации. 

Проанализированные нами изменения, которые всту-
пят в законную силу в 2016 году, опровергают мнение 
ученых о том, что поставка товаров для государственных 
нужд выступает в качестве «единой системы сложных 
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хозяйственных отношений, возникающих в процессе фор-
мирования заказов государства и их размещения, заклю-
чения государственных контрактов и исполнения обяза-
тельств, содержащих публично-правовые и частноправо-
вые характеристики» [3, с. 8]. Сегодня формируется доста-
точно сложная, состоящая из различных звеньев система 
нормативно-правового регулирования отношений по за-
купке товаров, работ и услуг для государственных и муни-
ципальных нужд. Но фактически данная система не имеет 
единой связи. Именно эта причина вызвала необходимость 
установления принципов контрактной системы, которые 
могут стать связующей основой регламентации всех про-
цессов организации закупок, объединенных понятием 
«публичные нужды». 

По нашему мнению существует и несколько негатив-
ных последствий внесения изменений в действующий За-

кон о контрактной системе. Так, централизация закупок 
может повлечь довольно большие финансовые затраты. 
Прежде всего, это связано с необходимостью увеличения 
количества специалистов (в том числе в уже существую-
щих уполномоченных органах, осуществляющих только 
торговые процедуры для региональных и муниципальных 
заказчиков). Вызвано это тем, что объем закупок у един-
ственного поставщика (подрядчика, исполнителя) значи-
тельно сократится, а следовательно, объем торгов увели-
чится. Совершенно же новая схема централизации, преду-
сматривающая выполнение уполномоченным органом всех 
функций (от планирования до приемки и оплаты товара), 
требует еще большего количества профессионалов в связи 
с выросшим объемом и разнообразием возлагаемых на 
такие органы правовых функций. 
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Массовые беспорядки в условиях исправительного учреждения:  
криминалистический аспект 

Мухутов Шамиль Абдуллаевич 
сотрудник ФКУ КП-3 УФСИН России по Московской области 

Массовые беспорядки в следственной и судебной прак-
тике выступают в большинстве случаев, как условия со-
вершения различных видов преступлений. Другими сло-
вами, они выступают отвлекающим фоном для соверше-
ния других видов преступлений в том числе относящихся к 
категории тяжких и особо тяжких [1]. Так, например, в ходе 
массовых беспорядков совершаются убийства, изнасило-
вания, хищения и др. В данной ситуации действия лиц, 
совершивших указанные деяния, квалифицируются по 
совокупности соответствующих статей Уголовного кодекса 
РФ.  

Cитуации массовых беспорядков являются благопри-
ятными условиями для совершения различных видов пре-
ступлений, говорить о криминалистической характеристике 
каждого из видов представляется нецелесообразным. На 
наш взгляд, наличие общих криминалистических аспектов 
преступлений этой группы, объективная возможность 
выявления и изучения которых обоснованно позволяет 
предложить структуру криминалистической характери-
стики, состоящую из следующих элементов: 

- обстоятельства, послужившие причиной возник-
новения массовых беспорядков; 

- характер (вид) преступлений при массовых бес-
порядках; 

- участники преступлений; 
- специфика криминальных ситуаций (способы со-

вершения преступлений, их мотивы и цели, 
наступившие последствия); 

- особенности механизма подготовки, совершения и 
сокрытия преступлений [2]. 

Рассмотрим каждый из них более подробно. 
Обстоятельства, послужившие причиной возникнове-

ния массовых беспорядков, являются ключевым фактором 
и определяют направленность и характер совершаемых 
противоправных действий и преступлений.  

Если вне ИУ массовые беспорядки могут выступать 
как один из возможных путей развития кризисной ситуа-
ции в социальной сфере, то в исправительном учреждении 
одной из причин побудившей к началу их осуществления 
может быть недовольство и месть за осуществление ре-
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жимных и иных правомерных требований (помещение в 
ПКТ, ШИЗО, перевод определенного осужденного в дру-
гую колонию) [3]. 

Мероприятия (открытого и конспиративного характера) 
по подготовке к предстоящим акциям группового непови-
новения, которые могут перерасти в массовые беспорядки 
могут выражаться, например, в приискании орудий, со-
вершения преступления, создании запасов наркотических, 
психотропных и спиртосодержащих веществ [4]. Кроме 
того, предвестниками таких событий могут служить уча-
стившиеся конфликтные ситуации на национальной, этни-
ческой, религиозной, бытовой и производственной почве, 
угрозы в адрес представителей администрации исправи-
тельного учреждения со стороны как отдельных осужден-
ных, так и групп осужденных, распространение слухов, 
нагнетающих напряженность и др.  

Раскрывая характер преступлений, совершаемых в 
условиях массовых беспорядков следует отметить, что 
применительно к условиям исправительного учреждения 
массовые беспорядки могут сопровождать убийства как 
представителей администрации учреждения, так и осуж-
денных, причинение различной тяжести вреда здоровью, 
изнасилование, умышленное уничтожение имущества, 
побеги [5,6] и др.  

Круг лиц, которые могут быть заподозрены в соверше-
нии преступлений, определяется не только ограниченной 
территорией, но и конкретной категорией осужденных. 
Последнее объясняется тем, что в исправительном учре-
ждении постоянно ведется оперативно-розыскная и реги-
страционно-учетная работа, в результате которой устанав-
ливаются лица, склонные к совершению преступлений, 
ведется их учет, осуществляется контроль за их поведением 
и т. п. В исправительном учреждении, как правило, из-
вестны осужденные, совершавшие различные преступле-
ния определенным способом, что в конкретных случаях 
позволяет определить круг лиц, причастных к совершению 
преступления [7]. 

Говоря об участниках преступлений, совершаемых в 
условиях массовых беспорядков следует отметить, что ими 
являются в большинстве случаев осужденные, находящие-
ся в толпе, при этом состав участников массовых беспо-
рядков не отличается однородностью. Как правило, имеет-
ся ядро преступной группы в состав которого входят орга-
низаторы, подстрекатели и небольшая группа лиц, которая 
активно поддерживает руководящую группу, и основная 
часть, самая большая, состоящая из зевак, любопытных, 
сочувствующих и др. причем последние сами активных 
действий в большей своей части не совершают, но служат 
определенным катализатором действий активной группы 
[8]. 

Организаторами являются осужденные не однократно 
судимые, лица, совершившие тяжкие преступления, грубо 
и систематически нарушающие режим отбывания наказа-
ния. Они вовлекают в инициативные группы осужденных, 
отрицательно характеризующихся во время отбывания 
наказания, негативно относящихся к деятельности админи-
страции исправительного учреждения.  

Организаторы преступной группы планируют совер-
шение преступных действий, в частности, ими определяют-
ся должностные лица как субъекты насилия, место, время, 
способы и орудия совершения преступления, а также 
исполнители из числа осужденных со стойкими отрица-
тельными морально-психологическими установками; об-
суждаются вопросы подстрекательства отдельных осуж-

денных в отместку за критику, высказанную в их адрес, 
помощь, оказанную администрации; изыскиваются воз-
можности для совершения побега из учреждения [9] (если 
одной целей начала массовых беспорядков будет побег). 

Говоря же о лицах, которые могут присоединиться к 
участию в массовых беспорядках следует отметить, что 
мотивация может сформироваться под влиянием подра-
жания, эмоционального заражения, следовании поведению 
большинства. 

Национальность, возраст, профессия не являются 
определяющим фактором активного участия и организа-
ции массовых беспорядков, следует сказать, что активны-
ми участниками и организаторами массовых беспорядков 
могут быть люди различного возраста, профессии и на-
циональности.  

Раскрывая специфику криминальных ситуаций преж-
де всего необходимо отметить, что более высокой обще-
ственной опасностью отличаются действия организаторов 
массовых беспорядков, поскольку от их активности и пра-
вильности планирования зависят в большей степени по-
следствия массовых беспорядков и достижение поставлен-
ных перед ними конкретных целей [10]. Организаторы и 
лица их поддерживающие занимаются подстрекатель-
ством к осуществлению противоправных действий, распро-
страняют слухи, провоцирующие психически неустойчивых 
осужденных на совершение указанных действий. В про-
цессе же непосредственного осуществления массовых бес-
порядков они руководят действиями участников, выступа-
ют с призывами, а порой и сами участвуют в погромах, 
поджогах. При необходимости организаторы осуществля-
ют подготовительные мероприятия с соблюдением правил 
конспирации. Что же касается непосредственных участни-
ков массовых беспорядков то их действия помимо отмечен-
ных выше могут сопровождаться применением самодель-
ных огнестрельных предметов («оружия») [11], взрывных 
устройств, при осуществлении же погромов они применя-
ют подручные средства или заранее подготовленные для 
этого орудия такие как, например, камни, палки, инстру-
менты, обрезки труб, кирпичи и др. [12] 

Отражая особенности механизма подготовки, соверше-
ния и сокрытия преступлений отметим, что в зависимости 
от характера поведения участников массовых беспорядков, 
способы совершения преступлений могут быть активные, 
пассивные и смешанные. По степени возможности обна-
ружения действий, они бывают латентные и очевидные [13]. 

События преступлений совершаемых в условиях мас-
совых беспорядков обычно выглядит следующим образом: 
подготовка массовых беспорядков начинается при возник-
новении определенного повода, который в дальнейшем 
приобретает более отчетливый характер и используется 
для провокации преступных действий со стороны осуж-
денных. После появления конкретного повода появляются 
осужденные, принимающие сторону организаторов и ини-
циативной группы, происходит концентрация осужденных 
в группы, где они получают поддержку собственной пози-
ции по определенному вопросу, происходит обмен мнения-
ми и передача нужной для организаторов информации. 
Затем к данным группам присоединяются любопытные, 
сочувствующие, зеваки и, в конце концов, образуется тол-
па. К этому моменту со стороны организаторов и активных 
участников завершаются подготовительные мероприятия, 
распространяются спиртосодержащие вещества и нарко-
тические средства, самодельное холодное и огнестрельное 
оружие. Постепенно организаторам удается спровоциро-
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вать толпу на совершение преступлений и направить в 
нужное им русло, добившись временной поддержки с ее 
стороны. Однако следует отметить, что удержать толпу «в 
руках» и контролировать ее действия достаточно сложная 
задача и в итоге она становится неуправляемой. В услови-
ях же исправительного учреждения групповые неповино-
вения, переходящие в массовые беспорядки, являются 
чрезвычайным происшествием и требуют в большинстве 
случаев силового вмешательства. 

В тоже время следует сказать, что в ходе совершения 
преступлений и после их совершения организаторами и 
членами активной группы проводятся мероприятия по 

сокрытию совершенных преступлений. Указанные дей-
ствия выражаются в следующем. Во-первых, производится 
уничтожение материальных следов и вещественных дока-
зательств и, во-вторых, осуществляются действия по вос-
препятствованию деятельности следственно-оперативных 
групп по раскрытию и расследованию совершенных пре-
ступлений. Суть противодействия заключается в умыш-
ленных действиях, препятствующих достижению целей 
предварительного расследования по конкретному уголов-
ному делу и эффективному выполнению государством 
правоохранительных функций [14]. 
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К вопросу об установлении уголовной ответственности за склонение  
к потреблению новых потенциально опасных психоактивных веществ 

Юшина Юлия Владимировна,  
старший преподаватель кафедры уголовного права и криминологии 

Крымский филиал Краснодарского университета МВД России 

В целях своевременного законодательного реагирова-
ния на рост в стране незаконного оборота новых потенци-
ально опасных психоактивных веществ синтетического или 
естественного происхождения (так называемых спайсов 
или курительных смесей), вызывающих у человека состоя-
ние наркотического или иного токсического опьянения, 
опасного для его жизни Уголовный кодекс РФ был допол-
нен статьей 2341 «Незаконный оборот новых потенциально 
опасных психоактивных веществ».  

В соответствии с этой статьей незаконные производство, 
изготовление, переработка, хранение, перевозка, пересыл-
ка, приобретение, ввоз на территорию РФ, вывоз с терри-
тории РФ в целях сбыта, а равно незаконный сбыт новых 
потенциально опасных психоактивных веществ, оборот 
которых в Российской Федерации запрещен, являются 
уголовно наказуемыми. 

Абстрагируясь от общественной опасности этих дей-
ствий и характеристики указанных веществ, поскольку это 
не является темой нашего исследования, мы акцентируем 
внимание на том обстоятельстве, что наряду с наркотиче-
скими средствами, психотропными веществами или их 
аналогами установлен уголовно-правовой запрет и на 
аналогичные действия с новыми потенциально опасными 
психоактивными веществами.  

Вместе с тем, рядом статей главы 25 Особенной части 
УК РФ «Преступления против здоровья населения обще-
ственной нравственности», помимо уголовной ответственно-
сти за незаконный оборот наркотических средств, психо-
тропных веществ или их аналогов (ст. 228, 2281 УК РФ), 
предусмотрена аналогическая ответственность и за другие, 
связанные с этими преступлениями деяния (ст. 2291 УК 
РФ «Контрабанда наркотических средств, психотропных 
веществ, их прекурсоров или аналогов»; ст. 232 УК РФ 
«Организация либо содержание притонов или системати-
ческое предоставление помещений для потребления нарко-
тических средств, психотропных веществ или их аналогов»; 
ст. 230 УК РФ «Склонение к потреблению наркотических 
средств, психотропных веществ или их аналогов» и др). 

Криминализация незаконного оборота новых потенци-
ально опасных психоактивных веществ выносит на повест-
ку дня вопросы о алгоритме действий сотрудников право-
охранительных органов в случаях установления соверше-
ния виновными лицами аналогичных деяний, связанных с 
оборотом указанных веществ, т.е. о квалификации таких 
деяний. 

Для подтверждения нашего вывода о наличии такой 
проблемы обратимся к постановлению Пленума Верхов-
ного Суда РФ от 15 июня 2005 г. № 14 «О судебной прак-
тике по делам о преступлениях, связанных с наркотиче-
скими средствами, психотропными, сильнодействующими 
и ядовитыми веществами». В соответствии с пунктом 32 
этого постановления: «если организатор или содержатель 
притона снабжал посетителей притона наркотическими 
средствами или психотропными веществами либо склонял 
других лиц к их потреблению, его действия надлежит ква-
лифицировать по совокупности преступлений, предусмот-

ренных ст. 232 и соответственно ст. 2281 или статьей 230 УК 
РФ. (БВС РФ. 2006. №8). 

Однако, анализ редакции ст. 230 УК РФ свидетель-
ствует, что никаких законодательных изменений (после 
принятия Федерального закона от 3 февраля 2015 г. № 7 – 
ФЗ «О внесении изменений в некоторые законодательные 
акты Российской Федерации»), данная статья не претер-
пела и по-прежнему предусматривает уголовную ответ-
ственность только в случаях склонения к потреблению 
наркотических средств, психотропных веществ или их ана-
логов.  

Необходимость криминализации склонения к потреб-
лению новых потенциально опасных психоактивных ве-
ществ исходит из общественной опасности их распростра-
ненности в молодежной среде за счет применения совре-
менных компьютерных технологий, рекламы и продвиже-
ния их на незаконный рынок сбыта с использованием 
бесконтактного способа реализации через систему элек-
тронных платежей; формированием ложного представле-
ния о легальности данных видов веществ. 

Как отметил директор ФСКН РФ В. И. Иванов: «Син-
тетическая основа спайсов оказывает очень сильное воз-
действие на центральную нервную систему. Начинаются 
необратимые процессы. Очень быстро снимается критич-
ность по отношению к себе, своему поведению. Как прави-
ло, употребление курительных смесей является предвест-
ником начала приема «тяжелых» наркотиков − морфия, 
героина и кокаина». [1]  

Данное мнение разделяют и медицинские работники: 
человек перестает осознавать себя как личность, полностью 
теряет контроль над собой, и его сознание становится зави-
симым от внешнего внушения. Передозировки чаще всего 
заканчиваются полной потерей сознания, а иногда смер-
тью. Через шесть-девять месяцев постоянного употребле-
ния курительных смесей у курильщиков развивается фи-
зическая зависимость от них. Если поступление наркотика 
прекращается, у человека развивается выраженное беспо-
койство и тревожное ожидание беды, его настигают угрю-
мая подавленность и чувство безысходности [2]  

Дополнительным аргументом обоснования обществен-
ной опасности таких действий могут служить факты об-
ращения осенью 2014 года в больницы более 2-х тысяч 
потребителей новых потенциально опасных психоактивных 
веществ, свыше тысячи из которых были госпитализирова-
ны, а также более 40 случаев летальных исходов вслед-
ствие их употребления [3]. 

Под склонением к потреблению указанных веществ 
следует понимать любые ненасильственные действия 
направленные на то, чтобы вызвать у другого лица жела-
ние либо добиться от него согласия их потребить. Посколь-
ку склонение другого лица к такому потреблению может 
привести его к наркомании, даже единичный случай скло-
нения образует оконченный состав преступления. Спосо-
бами склонения следует считать: уговоры, предложения, 
дача советов, обман, маскировка новых потенциально 
опасных психоактивных веществ под медицинские сред-
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ства, табачные изделия, шантаж. 
Потребление таких веществ означает их прием в виде 

жевательных смесей, вдыхание через нос, курение и т.д. 
Субъективная сторона (пока не криминализированного 

деяния) характеризуется прямым умыслом - виновное 
лицо четко осознает общественно опасный характер своих 
действий, которые состоят в склонении к потреблению 
новых потенциально опасных психоактивных веществ, и 
желает выполнить такие действия. 

Мотивом деяния, который на уголовно-правовую оцен-
ку совершенного не влияет, является, как правило, корысть 
или стремление расширить круг зависимых от таких ве-
ществ лиц. 

Совокупность приведенных аргументов позволяет нам 

внести предложение о расширении предмета преступле-
ния, предусмотренного ст. 230 УК РФ, что соответственно 
повлечет изменения названия и редакции части первой 
статьи 230 УК РФ «Склонение к потреблению наркотиче-
ских средств, психотропных веществ или их аналогов» в 
части дополнения словосочетанием: «а также новых потен-
циально опасных психоактивных веществ». 

Актуальными, по нашему мнению, являются также во-
просы о целесообразности внесения идентичных дополне-
ний в редакцию ряда других статей Уголовного закона (ст. 
ст. 2291, 232 УК РФ), однако их обоснование выходит за 
рамки настоящей статьи и требует специального исследо-
вания. 
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ФИЛОСОФСКИЕ НАУКИ 

To the Death of Philosophy 

Kirsanov Viktor Nikolayevich 

Abstract. This article is about the sorry state of the Western philosophy that has lead the Western society to the con-

sciousness of its death and the necessity of drawing a lesson from what happened under the slogan “Philosophy is 

Dead. Long Live Philosophy!”. 

Keywords: philosophy, death, dead. 

One bearded sage concluded: there's no motion. 
Without a word, another walked before him.  

(Pushkin) 

At all times, love to wisdom (philosophy) served hand and 
foot to the human race. Its origin is neither in the ancient 
Greece nor in the archaic Egypt nor in barbarity or human 
wildness, but in human savagery. Philosophy helped the 
human beings master their environment as far ago as they 
had been getting control over fire and poking-stick. Human 
beings’ entrance into historical life itself is the result of their 
expression of the superior love to wisdom unavailable for the 
surrounding animals. And now, they say, it’s dead. 

Why? Is it because that during last four hundred years, 
philosophy has reduced to the human “Self”, whose existence 
precedes his subject matter. It’s not surprising, that being 
between life and death, passing to the better world, he invent-
ed the thought about the death of philosophy. 

To say that the news of the death of philosophy was un-
expected would be cunning because only a blind one could 
not see that during last 150 years it has been constantly 
decaying due to complete decadence and exhaustion of its 
conceptual construct caused by perversions of 
philosophasters welcomed by stupidity promoters. It’s good 
that the terms were still saved, e. g.: Being, Substance, Mat-
ter, Consciousness, Time, etc. As for their meaning, it’s epic 
fail. Being unable to understand their main point, one part of 
philosophers was milling the wind, dropping their eyes, while 
the others, like the fox from Aesop’s fable, cunningly admit-
ting their inability, abandoned their classic definitions and 
filled them with new meanings. Of course, under a specious 
excuse of the necessity of their development, like Heidegger 
did: 

“The question of the meaning of being must be formulat-
ed…  

The question to be formulated is about the meaning of be-
ing. Thus we are confronted with the necessity of explicating 
the question of being with regard to the structural moments 
cited… 

The question of the meaning of being was not only unre-
solved, not only inadequately formulated, but despite all 
interest in “metaphysics” has even been forgotten… 

The question must first be asked whether and to what ex-
tent in the course of the history of ontology in general the 
interpretation of being has been…” [1]. 

The spell is followed by monkeying around: 
“As ways in which human beings behave, sciences have 

this being’s (the human being’s) kind of being. We are defin-
ing this being terminologically as Da-sein… 

Da-sein is a being which is concerned in its being about 

that being. The “is concerned about…” has become clearer in 
the constitution of being of understanding as self-projective 
being toward its own most potentiality-for-being. This poten-
tiality is that for the sake of which any Da-sein is as it is. Da-
sein has always already compared itself, in its being, with a 
possibility of itself. Being free for its own most potentiality-
for-being, and thus for the possibility of authenticity and 
inauthenticity, shows itself in a primordial, elemental concre-
tion in Angst. But ontologically, being toward one’s own 
most potentiality-for-being means that Da-sein is always 
already ahead of itself in its being. 

Da-sein is always already “beyond itself”, not as a way 
of behaving toward beings which it is not, but as being to-
ward the potentiality-for-being which it itself is. This struc-
ture of being of the essential “being concerned about” we 
formulate as the being-ahead-of-itself of Da-sein.  

But this structure concerns the whole of the constitution of 
Da-sein. Being-ahead-of-itself does not mean anything like 
an isolated tendency in a wordless “subject”, but characteriz-
es being-in-the-world. But to being-in-the-world belongs the 
fact that it is entrusted to itself, that it is always already 
thrown into a world. The fact that Da-sein is entrusted to 
itself shows itself primordially and concretely in Angst. More 
completely formulated, being-ahead-of-itself means being-
ahead-of-itself-in-already-being-in-a-world” [2].  

Stirner with his “Ego” is no match for it looking how his 
ideas founded on “Nothing” are promoted; how the number 
of his followers multiplies, in whose discussions (as what he 
confessed in relation to his ideas): 

“…when the idea itself disappears, the word loses its 
meaning, too” [3]. 

And this happens when, for the first time in human histo-
ry, within the whole country, the exploited class defeated the 
exploiting one and started successfully building a fair society 
being often founded on Marxism theory popular at that time, 
that, among other things, told about the priority of being and 
consciousness. Heidegger is not alone in his scientific blind-
ness, deafness, forgetfulness, his desire to start from zero 
point. Such intention is always anti-scientific and, as a rule, 
dirty. The truth of this sentence is confirmed by one of the 
funeral crew members: 

“Wittgenstein, Heidegger, and Dewey, - Husserls, Sar-
tres, and others, I’ll add – V. K., - are in agreement that the 
notion of knowledge as accurate representation, made possi-
ble by special mental processes, and intelligible through a 
general theory of representation, needs to be abandoned. For 
all three, the notions of “foundations of knowledge” and of 
philosophy as revolving around the Cartesian attempt to 
answer the epistemological skeptic are set aside. Further, 
they set aside the notion of “the mind” common to Descartes, 
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Locke, and Kant - as a special subject of study, located in 
inner space, containing elements or processes which make 
knowledge possible. This is not to say that they have alterna-
tive “theories of knowledge” or “philosophies of mind.” They 
set aside epistemology and metaphysics as possible disci-
plines. I say “set aside” rather than “argue against” be-
cause their attitude toward the traditional problematic is like 
the attitude of seventeenth century philosophers toward the 
scholastic problematic. They do not devote themselves to 
discovering false propositions or bad arguments in the works 
of their predecessors (though they occasionally do that too). 
Rather, they glimpse the possibility of a form of intellectual 
life in which the vocabulary of philosophical reflection inherit-
ed from the seventeenth century would seem as pointless as 
the thirteenth-century philosophical vocabulary had seemed 
to the Enlightenment. To assert the possibility of a post-
Kantian culture, one in which there is no all-encompassing 
discipline which legitimizes or grounds the others, is not 
necessarily to argue against any particular Kantian doctrine, 
any more than to glimpse the possibility of a culture in which 
religion either did not exist, or had no connection with science 
or politics, was necessarily to argue against Aquinas’s claim 
that God’s existence can be proved by natural reason. Witt-
genstein, Heidegger, and Dewey have brought us into a 
period of “revolutionary” philosophy (in the sense of Kuhn’s 
“revolutionary” science) by introducing new maps of the 
terrain (viz., of the whole panorama of human activities) 
which simply do not include those features which previously 
seemed to dominate.  

The aim of the book is to undermine the reader’s confi-
dence in “the mind” as something about which one should 
have a “philosophical” view, in “knowledge” as something 
about which there ought to be a “theory” and which has 
“foundations”, and in “philosophy” as it has been conceived 
since Kant. 

… 
I present Wittgenstein, Heidegger, and Dewey (Husserls, 

Sartres, and others, I add – V. K.) as philosophers whose 
aim is to edify - to help their readers, or society as a whole, 
break free from outworn vocabularies and attitudes, rather 
than to provide “grounding” for the intuitions and customs of 
the present” [4]. 

From philosophy of being to philosophy of life, from phi-
losophy of life to philosophy of existence, from philosophy of 
existence to philosophy of death – this is a natural result of 
philosophy decay. In recent years, due to getting excessively 
feeble and, I dare say, decaying, it started moving from nar-
rative to tongue-handing. Incredible as it may seem: within a 
short time (by historical standards) the triumph of mind was 
replaced by repose, live ideas were sprinkled with dead water. 

It was just yesterday that philosophy was moving the 
needle of the humanity as the science of all sciences:  

“The whole of philosophy, Descartes wrote in 1647, is like 
a tree. The roots are metaphysics, the trunk is physics, and 
the branches emerging from the trunk are all the other sci-
ences, which may be reduced to three principal ones, namely 
medicine, mechanics and morals” [5].  

Hegel, too, has the same point of view, seeing philosophy 
as the center of not only all sciences, but of all the truth, 
which he expressly stated in his speech at the opening of 
readings in Berlin on October 22, 1818: 

“In this University, in this central University of the coun-
try, the science that forms the center of the whole spiritual 
culture, of all sciences, and of all the truth, i. e. philosophy, 
has also to find its proper place and be treated with most 

care” [6]. 
However, almost two hundred years after Descartes, he 

already noticed growing of antiphilosophy: 
“We shall see, he told, in the History of Philosophy that in 

other European countries in which the sciences and the culti-
vation of the understanding have been prosecuted with zeal 
and with respect, Philosophy, excepting in name, has sunk 
even from memory, and that it is in the German nation that 
it has been retained as a peculiar possession” [7]. 

The grandparents saw the past; the grandchildren see the 
present. Now the Germans are not left even the dim idea on 
the essence of philosophy. Their practical mind showed here, 
too. Being “unable” to confront antiphilosophy, they led it. As 
Swassjan noted in the lecture that he read on May 25, 2005, 
in Moscow University in the course of IV Russian Philoso-
phy Congress: 

“There are external features (sings) indicating the death 
of philosophy with the same certainty as any other death. 
These signs shall better be looked for in German examples, 
supposing that if fish rots from its head, where shall the 
philosophy start rotting if not in Germany! Just look through 
curriculums and programs of German universities in the 
subject of “philosophy” to understand what I mean. The only 
thing that resembles philosophy here is a variety of sporadic 
compilations of historical and philosophical sense focused 
rather on originality than on objectivity, where, for example, 
Plato comes next to Wittgenstein, and Sartre is next to Greg-
ory of Nyssa. As for other things, they can be called philoso-
phy only in state of affection of inadequacy. For example, 
such blockbuster: Text-Body-Simulacrum-Sexuality-Power. I 
proposed a more refined version in one of the universities 
once: Text-Body-Hypercomplex Numbers-Phallus-Lacan, and 
the project was reviewed with considerable enthusiasm, 
though with a grain of salt (my colleagues obviously doubted 
my ability to manage the topic)” [8]. 

It shall be noticed, that talking about the death of philos-
ophy, Swassjan is not so much upset about its awful state 
that he notices as an external observer, but rather about the 
colleagues’ doubts concerning his ability to manage the topic 
Text-Body-Hypercomplex Numbers-Phallus-Lacan. In my 
turn, as a sign of comfort for Swassjan, I can tell that, hav-
ing reviewed his above work, I have absolutely no doubts 
about his abilities. Moreover, I represent and warrant that his 
potential is much higher, and he can easily involute the men-
tioned topic. Whatever, in this mournful moment, I am not in 
the mood to expose Swassjan. 

However, let’s continue.  
Consciousness of growing power over the nature by the 

human being armed with mathematics, physics, and other 
sciences led to hosannas for science and blaming of philoso-
phy. Massive success of natural science of modern history 
with the relatively down time in philosophy fostered the hu-
man’s confidence in the ability of achieving well-being exclu-
sively through scientific progress. However, the idea of mod-
ern history is neither growing of productive power nor devel-
opment of science nor generation of new knowledge (includ-
ing in philosophy), but forming a new human being. The 
modern history is the history of two interconnected ages in 
human history: Renaissance and the Age of Enlightenment. 
Both are anti-feudal. Not meaning that their representatives 
were against a little number of scythes, hooks, and other 
appliances, incorrectly countered number of stars in the sky, 
or a false theory of the revolution of celestial bodies, but rather 
meaning that their representatives stood for throwing down 
philosophical, religious, and political leaders that had not 
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corresponded to the grown social consciousness of the time. 
Both focused on the social transformation of the society based 
on the level of knowledge achieved by it. General knowledge, 
and not just scientific one. Scientific knowledge, as a part of 
the whole, as a unit of the comprehensive knowledge of the 
society, as well as, for example, the knowledge developed by 
art, is just one of the instruments of the world exploration. 

The confidence in achieving well-being exclusively 
through scientific progress leaves the human beings without 
philosophy. References to Copernicus, Kepler, Galileo, New-
ton, etc., are unintelligent, because their discoveries and in-
ventions are not individual results of leisure activities of their 
minds and phantasy, but base on their knowledge of the past 
and the present or even are a climax of this knowledge inte-
gration (as in the case of heliocentric system). 

And what about today? Today, not considering separate 
ideas in the benefit of philosophy, like: 

“Though developed philosophy is connected with sciences 
— it presupposes sciences in that state of development that 
they had reached in a certain period of time, — however, it 
gets its sense from other origin. It appears before any science 
where a human being appears” [9]. 

- formulated rather intuitively, - which guarantee is their 
authors’ burning striving for disavowal of the said, - the 
voices of philosophy opponents multiply and get stronger. 
Occasional breakthroughs sink in a flow of fiction, errors, and 
deliberate misrepresentation. Antiphilosophical metastases, 
as some people convince, have already led to the destruction 
of philosophy. 

What are they guided by, what underlies the state of 
death of philosophy? 

1. Self-sustainability of science. 
The most absurd point of view, which makes it popular. 
The main argument for self-sustainability of science is: 

philosophy has dissolved in science. They say that mathemat-
ics, physics, and other sciences, having had originated from 
philosophy, destroyed it, like parts of a broken construction, 
destroy the whole. It is equal to the declaration of the death of 
science itself, because its termination is declared. In fact, 
science is inherent in philosophy, like a hole in a donut. Phi-
losophy giving birth to science does not mean breaking the 
connection between them. Philosophy becomes pregnant with 
science due to concentration of knowledge of a particular 
subject of exploration. Delivering the science, it gives the 
science the complete control over all the details of the field of 
knowledge and thus gets free from the necessity of being 
distracted by the “details”. This is what comes first. 

Secondly, because, and only because, science exists along 
with philosophy, it is not burdened by either indication of 
social importance of its results or assessment of their applica-
tion. Whether a particular scientific achievement is to the 
benefit or in prejudice to the humanity, and whether it should 
or should not be applied, science does not care about it, it does 
not fall into its sphere of responsibility.  

Next, in order not to reinvent the wheel, continuing to 
prove the failure of proponents of self-sustainability of science, 
I will quote two Hegel’s statements. The first is: 

“Bearing in mind this first period of thought, the period of 
mere generality, we may safely say that experience is the real 
author of growth and advance in philosophy. For, firstly, the 
empirical sciences do not stop short at the mere observation 
of the individual features of a phenomenon. By the aid of 
thought, they are able to meet philosophy with materials 
prepared for it, in the shape of general uniformities, i.e. laws, 
and classifications of the phenomena. When this is done, the 

particular facts which they contain are ready to be received 
into philosophy. This, secondly, implies a certain compulsion 
on thought itself to proceed to these concrete specific truths. 
The reception into philosophy of these scientific materials, 
now that thought has removed their immediacy and made 
them cease to be mere data, forms at the same time a devel-
opment of thought out of itself. Philosophy, then, owes its 
development to the empirical sciences. In return it gives their 
contents what is so vital to them, the freedom of thought – 
gives them, in short, an a priori character. These contents are 
now warranted necessary, and no longer depend on the 
evidence of facts merely, that they were so found and so expe-
rienced. The fact as experienced thus becomes an illustration 
and a copy of the original and completely selfsupporting 
activity of thought” [10]. 

The second: 
“Now the inadequacy of the thought-determinations used 

in physics can be traced to two points which are closely 
bound up with each other. (   ) The universal of physics is 
abstract or only formal; its determination is not immanent in 
it and it does not pass over into particularity. (   ) The deter-
minate content falls for that very reason outside the universal; 
and so is split into fragments, into parts which are isolated 
and detached from each other, devoid of any necessary con-
nection, and it is just this which stamps it as only finite. If we 
examine a flower, for example, our understanding notes its 
particular qualities; chemistry dismembers and analyses it. 
In this way, we separate colour, shape of the leaves, citric 
acid, etheric oil, carbon, hydrogen, etc.; and now we say that 
the plant consists of all these parts. 

If you want to describe life and gather its meaning, 
To drive out its spirit must be your beginning, 
Then though fast in your hand lie the parts one by one 
The spirit that linked them, alas is gone 
And “Nature’s Laboratory” is only a name 
That the chemist bestows on't to hide his own shame. 
As Goethe says. Spirit cannot remain at this stage of 

thinking in terms of detached, unrelated concepts (Verstand-
esreflexion) and there are two ways in which it can advance 
beyond it. (   ) The naïve mind (der unbefangene Geist), when 
it vividly contemplates Nature, as in the suggestive examples 
we often come across in Goethe, feels the life and the univer-
sal relationship in Nature; it divines that the universe is an 
organic whole and a totality pervaded by Reason, and it also 
feels in single forms of life an intimate oneness with itself; but 
even if we put together all those ingredients of the flower the 
result is still not a flower. And so, in the Philosophy of Na-
ture, people have fallen back on intuition (Anschauung) and 
set it above reflective thought (Hegel meant nature philoso-
phy of Shelling and his followers – Ed.); but this is a mistake, 
for one cannot philosophize out of intuition, (   ) What is intu-
ited must also be thought, the isolated parts must be brought 
back by thought to simple universality; this thought unity is 
the Notion, which contains the specific differences, but as an 
immanent self-moving unity. The determinations of philo-
sophical universality are not indifferent; it is the universality 
which fulfils itself, and which, in its diamantine identity, also 
contains difference. 

The true infinite is the unity of itself and the finite; and 
this, now, is the category of philosophy…” [11]. 

No doubt, looking back from today, we could upgrade 
Hegel. But why? Those who has not understood anything 
yet, cannot be helped. 

2. The denial of philosophy as a source of incorrect 
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and useless knowledge. 
The first one who did not discover any practical im-

portance of philosophy was the father of now fierce philosoph-
ic cretinism - E. Husserl. Getting or – as his followers will 
later discover based on his “method of intentional analysis, 
and especially in its disclosure of intentional implications” 
and idea of “life-world as a field of subjective phenomena”, - 
being “thrown into a world” and existing as the “Being-in-
the-world” in the grip of modern history (disparaging philos-
ophy, on the one hand, and praising science, on the other 
hand), he took care to assigning a status of science to philos-
ophy. From the first lines of his work Philosophy as Rigorous 
Science we learn: 

 “From its first beginnings philosophy has claimed to be 
rigorous science, and in fact to be the science that satisfies the 
highest theoretical needs and enables, in an ethico-religious 
respect, a life governed by pure rational norms. This claim 
has been made sometimes with more, at others with less 
energy, but has never been completely abandoned. Not even 
at those times when interests in and capacities for pure theo-
ry were in danger of atrophying, or religious powers stifled 
the freedom of theoretical inquiry.  

In no epoch of its development has philosophy been able 
to satisfy the claim to be rigorous science. Not even in the last 
epoch, which despite all the variety and contrariety of its 
philosophical trends has proceeded in an essentially unitary 
line of development from the Renaissance to the present” [12]. 

Next, an ode to psychology and phenomenology follows, 
whose symbiosis, in Husserl’s opinion, has to lead philosophy 
to science. In the end, he resumes: 

“Our age wants to believe only in “realities.” Now, its 
strongest reality is science, and thus philosophical science is 
what our age needs most. But if, interpreting the sense of our 
age, we turn to this great goal, then we must also realize that 
we can achieve it only in one way, namely if with the radical-
ism belonging to the essence of genuine philosophical science 
we accept nothing given in advance, accept nothing as a 
beginning that has been handed down nor allow ourselves to 
be blinded by any names, no matter how great, but rather 
seek to gain the beginnings through free devotion to the 
problems themselves and the demands radiating from them. 
Certainly we also need history. Not, to be sure, after the 
manner of the historians, losing ourselves in the developmen-
tal contexts in which the great philosophies have grown up, 
but in order to allow the philosophies themselves, through 
their own spiritual content, to have a stimulating effect on us. 
Indeed, out of these historical philosophies philosophical 
life flows towards us with the entire wealth and strength of 
vital motivations, provided we understand how to look into 
them, to penetrate to the soul of their word sand theories. But 
it is not through philosophies that we become philosophers. 
To get bogged down in the historical, to busy oneself with it 
in a historical-critical activity, and to want to achieve philo-
sophical science by means of an eclectic treatment or an 
anachronistic renaissance: that results only in hopeless at-
tempts. Not philosophies but the things and the problems are 
the point from which the impulse to inquiry must issue. But 
by its essence, philosophy is the science of the true begin-
nings, of the origins, of the ριζώματα πάντων (roots of every-
thing – as Ancient Greeks used to say – V. K.)” [13]. 

Prejudiced and scrappy mode of thinking is obvious. 
What is the basis of Husserl’s statement, that from its first 
beginnings philosophy has claimed to be rigorous science, is 
unclear. The blank leaf, on which he sciences philosophy, 

takes spiritual contents of the great philosophies of the past, 
and philosophy disparaged by him turns to be a science of 
true origins, sources, roots of everything, - i. e. the reason for 
his unnecessary fuss. Nevertheless, it’s not what’s important 
here. What is important is that however Husserl would paint 
philosophy: either theoretic or scientific thing, - it’s devoted by 
him to destruction by default. He needs the talk about philos-
ophy to come to the initial grounds, to the true origins, to the 
source, to the roots of everything, speculating with the diffi-
culties of philosophy, and to claim the advent of Messiah of 
knowledge - phenomenology. It is not unexpected that he 
resumes his work with the words: 

“Since in the most impressive sciences of modernity, the 
mathematical-physical sciences, the greatest amount of work 
by far was done by indirect methods, we are only too inclined 
to overestimate indirect methods and to misjudge the value of 
direct seizing upon. Yet it lies precisely in the essence of 
philosophy, insofar as it returns to the ultimate origins, that 
its scientific work moves in spheres of direct intuition, and it 
is the greatest step our age has to make to see that with 
philosophical intuition in the right sense, the phenomenologi-
cal seizing upon essences, an endless field of work opens up 
and a science that, without any indirectly symbolizing and 
mathematizing methods, without the apparatus of inferences 
and proofs, nevertheless obtains an abundance of the most 
rigorous cognitions, which are decisive for all further philoso-
phy” [14]. 

Two years later, a new Husserl’s work, Ideas: General In-
troduction to Pure Phenomenology. First Book, was pub-
lished where he, announcing the continuation of the discus-
sion in Second Book and Third Book, - states with fanfare the 
end of philosophy and triumph of phenomenology: 

“A Third and concluding Book is devoted to the idea of 
philosophy. The insight will be awakened that genuine phi-
losophy, the idea of which is the actualizing of absolute cogni-
tion, is rooted in pure phenomenology; and rooted in it is a 
sense so important that the systematically strict grounding 
and working out of this first of all genuine philosophies in the 
incessant precondition for every metaphysics and other phi-
losophy “that will be able to make its appearance as a sci-
ence” [15]. 

Unfortunately, Husserl had not published neither Second 
Book nor Third one. He was obviously irritated by something, 
and so strongly, that, for example, he cancelled publication of 
Second Book twice. But after Husserl’s death, the works left 
after him started being promoted by his environment, - where 
Heidegger, among others, grown up from, - without any 
thinking over. As a result, we have what we have – philoso-
phy in a coffin. One people became the death of philosophy 
by promoting Husserl’s ignorance, while others did by pro-
moting ignorance and criticizing those who was promoting 
Husserl’s ignorance. The former suffered from lack of existen-
tialism, while the latter suffered from extra positivism. 
Among the latter, Carnap played an important role. His 
positivism proclamation states: 

“There have been many opponents of metaphysics (phi-
losophy – V. K.) from the Greek skeptics to the empiricists of 
the 19th century. Criticisms of very diverse kinds have been 
set forth. Many have declared that the doctrine of metaphys-
ics is false, since it contradicts our empirical knowledge. 
Others have believed it to be uncertain, on the ground that its 
problems transcend the limits of human knowledge. Many 
anti-metaphysicians have declared that occupation with 
metaphysical questions is sterile. Whether or not these ques-
tions can be answered, it is at any rate unnecessary to worry 
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about them; let us devote ourselves entirely to the practical 
tasks which confront active men every day of their lives! 

The development of modern logic has made it possible to 
give a new and sharper answer to the question of the validity 
and justification of metaphysics. The researches of applied 
logic or the theory of knowledge, which aim at clarifying the 
cognitive content of scientific statements and thereby the 
meanings of the terms that occur in the statements, by 
means of logical analysis, lead to a positive and to a negative 
result. The positive result is worked out in the domain of 
empirical science; the various concepts of the various branch-
es of science are clarified; their formal-logical and epistemo-
logical connections are made explicit. In the domain of meta-
physics, including all philosophy of value and normative 
theory, logical analysis yields the negative result that the 
alleged statements in this domain are entirely meaningless. 
Therewith a radical elimination of metaphysics is attained, 
which was not yet possible from the earlier antimetaphysical 
standpoints… 

Our thesis, now, is that logical analysis reveals the al-
leged statements of metaphysics to be pseudo-statements… 

Let us now take a look at some examples of metaphysical 
pseudo-statements of a kind where the violation of logical 
syntax is especially obvious, though they accord with histori-
cal-grammatical syntax. We select a few sentences from that 
metaphysical school which at present exerts the strongest 
influence in Germany. (Carnap remarks, “The following 
quotations (original italics) are taken from M. 
Heidegger, Was Ist Metaphysik? 1929. We could just as well 
have selected passages from any other of the numerous met-
aphysicians of the present or of the past; yet the selected 
passages seem to us to illustrate our thesis especially well” - 
V. K.)… 

“What is to be investigated is being only and — nothing 
else; being alone and further — nothing; solely being, and 
beyond being — nothing. What about this Nothing? . . . Does 
the Nothing exist only because the Not, i.e. the Negation, 
exists? Or is it the other way around? Does Negation and the 
Not exist only because the Nothing exists? . . . We assert: the 
Nothing is prior to the Not and the Negation. . . . Where do 
we seek the Nothing? How do we find the Nothing. . . . We 
know the Nothing. . . . Anxiety reveals the Nothing. . . . That 
for which and because of which we were anxious, was “real-
ly” — nothing. Indeed: the Nothing itself — as such — was 
present. . . . What about this Nothing? — The Nothing itself 
nothings."… 

The examples of metaphysical statements which we have 
analyzed were all taken from just one treatise. But our re-
sults apply with equal validity, in part even in verbally iden-
tical ways, to other metaphysical systems. That treatise is 
completely in the right in citing approvingly a statement by 
Hegel (“pure Being and pure Nothing, therefore, are one and 
the same”). The metaphysics of Hegel has exactly the same 
logical character as this modern system of metaphysics. And 
the same holds for the rest of the metaphysical systems, 
though the kind of phraseology and therewith the kind of 
logical errors that occur in them deviate more or less from the 
kind that occurs in the examples we discussed. 

It should not be necessary here to adduce further exam-
ples of specific metaphysical sentences in diverse systems 
and submit them to analysis. We confine ourselves to an 
indication of the most frequent kinds of errors... 

Having found that many metaphysical statements are 
meaningless, we confront the question whether there is not 
perhaps a core of meaningful statements in metaphysics 

which would remain after elimination of all the meaningless 
ones. 

Indeed, the results we have obtained so far might give 
rise to the view that there are many dangers of falling into 
nonsense in metaphysics, and that one must accordingly 
endeavor to avoid these traps with great care if one wants to 
do metaphysics. But actually the situation is that meaningful 
metaphysical statements are impossible. This follows from 
the task which metaphysics sets itself: to discover and formu-
late a kind of knowledge which is not accessible to empirical 
science… 

Logical analysis, then, pronounces the verdict of mean-
inglessness on any alleged knowledge that pretends to reach 
above or behind experience. This verdict hits, in the first place, 
any speculative metaphysics, any alleged knowledge by pure 
thinking or by pure intuition that pretends to be able to do 
without experience. But the verdict equally applies to the kind 
of metaphysics which, starting from experience, wants to 
acquire knowledge about that which transcends experience 
by means of special inferences (e.g. the neo-vitalism thesis of 
the directive presence of an “entelechy” in organic processes, 
which supposedly cannot be understood in terms of physics; 
the question concerning the “essence of causality”, transcend-
ing the ascertainment of certain regularities of succession; the 
talk about the “thing in itself”). Further, the same judgment 
must be passed on all philosophy of norms, or philosophy of 
value, on any ethics or esthetics as a normative discipline” 
[16]. 

Not advertising a thorough analysis of this casuistic pa-
thetics here, I will mention: one can throw together any 
awkward patchwork from statements of anyone, even more 
so, of statements of a talkative person, including Carnap. 
Breaking a glass and pretending the pieces are a pile of 
rubbish presents no special problem. Yes, Heidegger’s style 
leaves to desire better. But he can and has to be understood, 
at least because a negative result is still a result. By the way, 
it was prophesied already by Carnap’s predecessors of the 
second positivism represented by Avenarius and Mach talk-
ing about “pure experience” and “economy of thought”. 
Besides, Carnap is blatantly careless with quotations, which 
allows him to extrapolate his conclusions, fulled with 
Heidegger’s pieces, to Hegel. 

It is difficult to say whether anyone of them had read 
Hegel, but he had grounded the thesis mentioned by 
Heidegger before its formulation:  

“A Being  
Being, pure being, without any further determination. In 

its indeterminate immediacy it is equal only to itself. It is also 
not unequal relatively to another; it has no diversity within 
itself nor any with a reference outwards. It would not be held 
fast in its purity if it contained any determination or content 
which could be distinguished in it or by which it could be 
distinguished from another. It is pure indeterminateness and 
emptiness. There is nothing to be intuited in it, if one can 
speak here of intuiting; or, it is only this pure intuiting itself. 
Just as little is anything to be thought in it, or it is equally 
only this empty thinking. Being, the indeterminate immedi-
ate, is in fact nothing, and neither more nor less than nothing.  

B Nothing  
Nothing, pure nothing: it is simply equality with itself, 

complete emptiness, absence of all determination and content 
− undifferentiatedness in itself. In so far as intuiting or think-
ing can be mentioned here, it counts as a distinction whether 
something or nothing is intuited or thought. To intuit or think 
nothing has, therefore, a meaning; both are distinguished and 
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thus nothing is (exists) in our intuiting or thinking; or rather 
it is empty intuition and thought itself, and the same empty 
intuition or thought as pure being. Nothing is, therefore, the 
same determination, or rather absence of determination, and 
thus altogether the same as, pure being” [17]. 

For Carnap, it is obviously awkward to bring logic viola-
tion home to Hegel directly. But he had the assurance to bad 
mouth him behind his back, and in the dirty way. Serious 
people do not act like this, good things are not done like this. 

3. Philosophy has no object of cognition. 
A contradiction to this statement is implied by the above. 

I hope there is no need to chew the little pieces over. It is 
more important to answer the question, “Had there been the 
boy at all?”. 

Of course, he had been, is, and, undoubtedly, will be there. 
The object of philosophical cognition is the whole world. Phi-
losophy has always focused, focuses, and will focus on it. 
Syncretically in the past, discriminatingly in present. If phi-
losophy does not shout from the housetops, it does not mean 
that it has lost the thread. It is just that today, compared e. g. 
to the times before Christ, not only the division of the object of 
philosophical cognition into parts multiplies but also the 
visibility of connection between them narrows, including as a 
result of it (connection) being mediated by science. It is a 
completely different matter that in each historical period of 
human development philosophy pays special attention to 
vital, actual issues, both new ones included in the agenda due 
to the further differentiation of the object of cognition, and old 
ones, if they are actual for the present.  

Physics evidence that we cannot do without philosophical 
apprehension of human achievements in other fields of 
knowledge. For example, Einstein: 

“The present difficulties of his science force the physicist 
to come to grips with philosophical problems to a greater 
degree than was the case with earlier generations” [18].  

“Science without epistemology is — insofar as it is 
thinkable at all — primitive and muddled” [19]. 

“I was very interested in your publication. For me, it was 
one more evidence that today philosophic ideas have a great 
influence on attitudes to physics” [20]. 

Or, let’s say, Born: 
“Physics free from metaphysical hypotheses is impossi-

ble”. [21] 
“Both in the smallest and in the largest systems, both in 

atoms and in stars, we discover events absolutely different 
from the events familiar to us, that may be described only 
through abstract concepts. Here, no tricks can help us avoid 
the question about the existence of an objective world inde-
pendent of any observer...” [22] 

But a philosophizing nihilist does not need it all. Mean-
while, the funeral ceremony goes on. The coffin is surrounded 
by indifferent people in black, all of which are authors of 
sensational philtasies. Among them representatives of Eng-
land and the USA in scientist mantles and square bobble 
hats stand alone. Not even a shadow of heavy heart shows on 
the faces of the audience. Instead of grief and sorrow, there is 
hidden joy revealed by smiles barely repressed due to exhaus-
tion in the tedious waiting not so much for the end of the 
funeral as for the accomplishment of the commenced work. 
Inside themselves, they have buried philosophy long ago. 
Now they want to convince others of its death. 

The speakers are non-talkative. And what can they say? 
They have already said everything they wanted to say. And 
now: never speak ill of the dead. Hence there is the ringing 
silence broken occasionally by dull words “thanks God”, “at 

last”, “it’s past time”... 
Rorty soothes the most sensitive visitors standing at a 

distance: 
“Whichever happens, however, there is no danger of phi-

losophy's “coming to an end” [23]. 
The absence of funeral wreaths and delegations from 

Asia, Middle East, and Russia draws attention.  
I do not know about Asia and Middle East, but in Russia, 

the apperception has not revealed any similarities between 
philosophy in general and the buried philosophy, in particu-
lar. Russia undoubtedly evidences soundness of philosophy. 
Of course, here it is also exposed to miasmas of philosophy 
grave diggers, but it is alive. 

Modern Russian philosophy is a far cry from the one that 
had been flavored with dialectic and historical materialism. 
After the collapse of the Soviet Union, the love to wisdom in 
Russia started weakening. Having lost its Marxist and Len-
in’s ground and having changed its party identification from 
working class to nonsocialist, Russian philosophy became 
again religious, romantic, and artistic. Being was replaced 
by living. Bible stories, romantic scenes, artistic images and 
their characters and authors are popular again. What dis-
courages is that this quality reduction is represented as orig-
inality of Russian philosophy, philosophy of the Russian 
world in general. Varava’s book Unknown God of Philosophy 
published in 2013 by Letny Sad publishing house reveals the 
sorry state of Russian philosophy; in this book, the author, 
continuing Russian philosophers’ tradition, looks for originali-
ty of Russian philosophy and, like them, finds it in religious 
commitment, morality, and literature-centrism. Here is just 
some of his howlers: 

“The pendency of the question about the essence of Rus-
sian philosophy is the essence of Russian philosophy itself” 
[24]. 

“In Russia, I can say, philosophizing is exactly the domi-
nating factor, but not philosophy as a certain form of theoret-
ical cognition, commonly found only in West-European philo-
sophic culture” [25]. 

“…It was already proved and demonstrated that Dostoev-
sky is a Russian philosopher of global level” [26]. 

“…Russian philosophy is religious prior to every religion 
and moral prior to every ethics; it is religious and moral by 
default because it is philosophy, just philosophy, philosophy 
as it is” [27]. 

Russian philosophic society in general regarded Varava’s 
ideas positively. Critics differed in details. Evlampiev and 
Kolychev expressed the contents and the direction of the 
discussion to the fullest extent in the magazine Issues of 
Philosophy: 

“It is exactly the intention to restore the true teachings of 
Jesus, constantly usual for Russian philosophy (which is 
obviously shown in P. Ya. Chaadayev’s Philosophical Let-
ters), that makes sound grounds for its definition as religious 
philosophy. We cannot agree with the critics of its definition 
in V. V. Varava’s book. He means that Russian philosophers 
had been assigning philosophy to the grounds of “official” 
religiousness, i. e. traditional orthodox Christianity, which led 
to misinterpretation of the essence of philosophy. In support 
of such interpretation, the author references to the works of N. 
Poltoratsky and N. Zernov (see pp. 196–197), but, in our 
opinion, today they cannot be recognized as to any extent 
adequately reflecting the true intentions of Russian philoso-
phy. In fact, devotion to the “official” religiousness can be 
found only with some, and not nearly the most important, 
representatives of the Russian idea, while the main trend of 
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its development relates exactly to the understanding of Chris-
tianity (the true teaching of Jesus Christ) supported by Vara-
va, understanding it as “philosophy”, as an existential act 
revealing the mystery and incomprehensibility of human 
essence. We shall remember that Russian thinkers had to live 
and work in the environment of strict church censorship and 
pressure of conservative society, therefore few of them dared 
to confront the “official” religiousness directly; that is why we 
often see the tragic swinging from “heresy” to “canon” in 
their works. V. V. Varava correctly notes that the most im-
portant ideas in Russian philosophy are connected to out-
standing thinkers like F. Dostoevsky, L. Tolstoy, N. Fedorov, 
A. Platonov who were beyond the frame of strict rationalistic 
philosophy, and who absolutely obviously confronted the 
“official” religiousness. But combining these thinkers to a 
special tradition of “moral (literature) philosophy” and, 
moreover, distinctly opposing them to representatives of the 
“religious philosophy” (i. e. to all the most known Russian 
philosophers), like Varava does in the book (see pp. 192-194), 
seems to us incorrect and not helping understand the sense 
and laws of development of Russian philosophy in general. 

But let us return to the main thesis of V. V. Varava – to 
the definition of philosophy as the primary existential act 
where a human being constitutes, creates himself and com-
prehends his position in Being. In view of such understand-
ing, philosophy acts as an integral and the most important 
element of life experience of any person (regardless whether 
he understands it or not), moreover, in this case we have to 
admit that philosophy is the grounds for all the forms of 
culture and creativity, because the said existential act, being 
the basement for human essence, supports also all forms of 
his creativity. Therefore, the decay of philosophy, common for 
the last fifty years, also became to a large extent a sign and a 
reason of a growing crisis of culture, in fact – disappearance 
of culture in its substantial spiritual form that had existed for 
many centuries. Due to philosophy degradation, the human 
loses his essence, his deepness, becomes “one-dimensional”, 
lightweight, and his knowledge, his art, his faith become as 
lightweight missing the true creative and existential deep-
ness. 

But, as the true Russian thinker should do, V. V. Varava, 
stating the extent of decay of a modern human being and 
modern culture, still believes that renaissance and transfor-

mation is always possible” [28]. 
This is the full range of issues of Russian philosophy, this 

is the full profundity of thought of Russian philosophers. 
That's the limit. However, experts like Swassjan, skilled in 
foreign practice of phallus juggling, may be unable to follow 
my views… 

Meanwhile, the funeral has come to the end. Last hand-
fuls of soil have been thrown into the grave.  

Well, the West is no stranger to burying philosophy. In 
the beginning of the 6th century A. D., Byzantian emperor 
Justinian, wishing to liquidate the love to wisdom and to 
state religious dogmas as unshakable beliefs, closed all philo-
sophic schools, including Plato Academy in Athens. Since 
that, the development of the West, driven by mysticism and 
scholasticism, had been stuck during almost one thousand 
years. Anyone who thought beyond the framework of the 
Bible was destroyed physically, preferably in public, drown, 
hanged, burned, etc., in order to teach not to do so. It is only 
down the ages that the West rediscovered philosophy, study-
ing works of Arabic philosophers.  

Who knows, perhaps the modern resettlement of peoples 
from the East to the West is ancestorial to renewal of West-
ern philosophy having failed to resist neither to the ruining of 
traditional family by homosexual marriages nor to contami-
nation of art by exhibitions of toilet bowls full of shit nor other 
decay of western civilization. Besides, Syria had also some-
thing to do with it then…  

One thing is clear: dead is the philosophy to which the 
works of Husserl, Heidegger, Wittgenstein, Dewey, Carnap, 
Sartre, Jaspers, Rorty, and their supporters were dedicated. 
Inevitability is unforgiving. But however great was the role 
played by the deceased in the West, its death does not make 
an end of Western philosophy in general, and certainly does 
not make an end of philosophy in its entirety, which is guar-
anteed by sound philosophy in Russia, Middle East, and 
Asia. The sooner they realize it in the West, the sooner West-
ern philosophy will be filled with sound ideas of both national 
philosophers and philosophers from other regions of the 
world.  

If consciousness is crowded by ideas,  
And cloud of thoughts is overflowing the head, 
If our mind is striving for the knowledge, 
Then the philosophy is still not dead! 
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Auf den Tod der Philosophie 

Kirsanow Viktor Nikolajewitsch 

Annotation. In diesem Artikel handelt es sich um elenden Sachverhalt in der westlichen Philosophie, der die Öffent-

lichkeit des Westens zum Bewusstsein ihres Todes und der Notwendigkeit, eine Lehre aus dem Passierten unter dem 

Motto "Die Philosophie ist tot. Es lebe die Philosophie!". 

Schlüsselwörter: Philosophie, Tod, ist gestorben. 

Es gibt keine Bewegung, sagte ein bärtiger Weiser. 

Der andere schwieg und begann vor ihm zu gehen. 

(Puschkin) 

Seitdem die Welt steht hat die Liebe an Weisheit (Phi-

losophie) der Menschheit voller Ergebenheit gedient. Ihre 

Quellen liegen nicht im antiken Griechenland, nicht im 

archaischen Ägypten, nicht in der Barbarei, sondern in 

ihrer Urtümlichkeit. Die Philosophie förderte den Men-

schen bei der Aneignung der Welt um ihn herum noch in 

den fernen Zeiten, wenn er Flamme und Grabstock aneig-

nete. Der Eintritt des Menschen auf den Schauplatz der 

Geschichte ist ein Ergebnis davon, dass er allerhöchste, 

für ihn umgebende Tiere nicht erreichbare Liebe an 

Weisheit zeigte. Und jetzt, sagt man, ist sie gestorben. 

Warum? Wohl deswegen, dass die Philosophie in den 

letzten vierhundert Jahren zu "Ich" des Menschen, deren 

Existenz seinem Wesen vorangeht, zusammengeführt 

wurde. Kein Wunder, dass er, wenn er auf der Grenze 

zwischen Leben und Tod stand, beim Sterben den Gedan-

ken über den Tod der Philosophie geboren hat.  

Zu sagen, dass die Nachricht über Tod der Philosophie 

überrascht hat, bedeutet sich zu verstellen, weil nur ein 

Blinder nicht sehen konnte, dass sie in den letzten 150 

Jahren wegen dem tiefen Niedergang und der Erschöp-

fung ihres Begriffsapparats, die von Verdrehungen der 

любомудров, die bei Verbreitern der Dummheit am Platz 

waren, ununterbrochen ablebte. Es ist gut, dass die Be-

zeichnungen irgendwie erhalten geblieben sind: Verfasst-

heit, Entität, Stoff, Bewusstsein, Zeit u. a. Was den Inhalt 

anbetrifft, so ist ein volles Aus da. Ohne zu vermögen, ihr 

Wesen zu verstehen, hat ein Teil von Philosophen leeres 

Stroh mit gesenktem Blick gedrescht, der andere Teil hat, 

wie der Fuchs aus der Fabel von Äsop, ausgeklügelt seine 

Impotenz anerkennend auf ihre klassische Bestimmung 

verzichtet und mit einer neuen befüllt. Selbstverständlich 

unter dem passenden Vorwand der Notwendigkeit ihrer 

Entwicklung, wie Heidegger dies machte: 

„Die Frage über Daseinssinn ist zu stellen… 

 Die Frage über Daseinssinn ist zu stellen. Damit ste-

hen wir vor einer Notwendigkeit, die Daseinsfrage unter 

dem Aspekt der angeführten strukturellen Momente zu 

analysieren… 

Die Frage über Daseinssinn ist nicht erledigt sowie be-

friedigend gestellt und geriet außerdem bei dem Interesse 

für „Metaphysik“ in Vergessenheit… 

Es ist die Frage zu stellen, ob es während der Ge-

schichte der Ontologie eine Interpretation des Daseins 

überhaupt gab“. [1] 

Dem Spruch folgt ein Tanz mit Schamanentrommel: 

„Wissenschaften wie Bilder des menschlichen Verhal-

tens haben eine Weise des Daseins des Seienden (Men-

schen). Wir begreifen dieses Seiende als Beisein termino-

logisch… 

Das Beisein ist Seiendes, für das es sich in seinem Da-

sein um dieses Dasein selbst handelt. Dieses „handelt sich 

um…“ wurde in dieser seinsmäßigen Struktur des Ver-

ständnisses als selbstkonzipierendes Dasein zu seinem 

Fähigkeit zu sein klar. Die Letztere ist es, wofür das Bei-

sein immer ist, wie es ist. Das Beisein in seinem ständi-

gen Dasein verglich sich selbst schon mit der Möglichkeit 

von sich selbst. Für seine Fähigkeit und damit für die 

Möglichkeit des Eigens und Nichteigens selbst daseinsfrei 

zu sein zeigt sich selbst in einer ursprünglichen, sponta-

nen Konkretheit im Schreck. Aber das Dasein sagt jedoch 

über seine Fähigkeit zu sein ontologisch: Das Beisein in 

seinem Dasein ist schon immer vor sich selbst.  

Das Beisein „ergreift über sich selbst“ schon immer 

nicht als Verhalten zu einem anderen Seienden, wie es 

auch immer sei, sondern als Dasein zur Fähigkeit zu sein, 

wie es selbst ist. Wir begreifen diese seinsmäßige Struktur 

des wesenhaften „es handelt sich Um…“ als Vor-Sich-

Selbst-Dasein des Beiseins.  

Diese Struktur berührt wieder den ganzen Aufbau des 

Beiseins. Das Vor-Sich-Selbst-Dasein bedeutet nicht eine 

Art isolierte Tendenz in einem „Subjekt“ ohne Welt, 

sondern charakterisiert das In-Der-Welt-Dasein. Zum 

Letzteren gehört es denn, dass es sich selbst anvertraut in 

eine gewisse Welt schon immer geworfen ist. Das Beisein 

für sich selbst zu behalten zeigt sich selbst ursprünglich 

konkret im Schreck. Das Vor-Sich-Selbst-Dasein bedeutet 

das völliger begriffene Schon-Im-Dasein-In-Einer-
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Gewissen-Welt-Vor-Sich-Selbst“. [2] 

Stirner mit seinem „Ich“ stinkt ab, indem er sieht, wie 

seine Sache wirbelt, die von ihm auf „Nichts“ gebaut ist, 

wie sich seine Schüler vermehren, in deren Äußerungen 

(entsprechend seinem Bekenntnis in Bezug auf seine 

Äußerungen): 

„… das Wort mit dem Verschwinden des Begriffs 

selbst seinen Sinn verliert“. [3] 

Und das ist dann, als die ausgebeutete Klasse erstmals 

seit Bestehen der Menschheit im ganzen Inland über die 

Ausbeuterklasse den Sieg gewann und damit erfolgreich 

begann, eine gerechte Gesellschaft zu bauen, indem sie 

sich auf die damals moderne Lehre des Marxismus häufig 

stützte, in der es sich unter anderem um die primäre Vo-

raussetzung des Daseins und des Bewusstseins handelte. 

Heidegger steht mit wissenschaftlicher Blindheit, Taub-

heit, Vergesslichkeit, mit dem Wunsch, von Grund auf 

neu zu starten, nicht allein, diese Absicht ist immer un-

wissenschaftlich und in der Regel schmutzig. Die Rich-

tigkeit dieser Behauptung wird durch die Beichte eines 

der Mitglieder des Bestattungsteams bestätigt: 

„Sie alle das heißt Wittgenstein, Heidegger und De-

wey sowie Husserls, Sartres und andere, füge ich, V. K., 

hinzu, waren damit einverstanden, dass man auf den Be-

griff der Erkenntnis als genaue Repräsentation, die durch 

spezielle mentale Prozesse möglich und durch allgemeine 

Repräsentationstheorie begreifbar ist, verzichten sollte. 

Aus dem Blickwinkel aller drei sind die Begriffe von 

„Gründen der Kenntnisse“ und Philosophie, die sich um 

den kartesianischen Versuch dreht, einem epistemologi-

schen Skeptiker zu antworten, zu verwerfen. Weiter ver-

zichten sie auf den Begriff des „Verstandes“, der für 

Descartes, Locke und Kant als spezieller Forschungsge-

genstand gemeinsam ist, der Elemente oder Prozesse 

enthält, die die Erkenntnis ermöglichen. Das bedeutet 

nicht, dass sie alternative „Erkenntnistheorien“ oder 

„Verstandsphilosophien“ haben. Sie verwerfen Epistemo-

logie und Metaphysik als Fächer überhaupt. Ich sage 

„verwerfen“, sondern nicht „wenden gegen ein“, weil ihre 

Position in Bezug auf traditionelle Probleme der Position 

der Philosophen des 17. Jahrhunderts im Sinne der scho-

lastischen Problematik ähnlich ist. Sie setzen nichts daran, 

in den Arbeiten ihrer Vorgänger falsche Sätze oder 

schlechte Argumente zu entdecken, (obwohl sie von Zeit 

zu Zeit auch das tun). Sie sehen eher die Möglichkeit 

solcher Formen des Geisteslebens voraus, in denen der 

aus dem 17. Jahrhundert ererbte Wortschatz philosophi-

scher Reflexionen gleichermaßen grundlos zu sein 

scheint, wie der Wortschatz des 13. Jahrhunderts der 

Aufklärung geschienen hat. Um die Möglichkeit der 

nachkantschen Kultur zu behaupten, die kein umfassendes 

Fach hat, das andere Fächer legitim macht oder dafür 

Grundlagen schafft, gibt es keine Notwendigkeit, gegen 

die kantsche Doktrin zu argumentieren. Wenigstens ist es 

nicht in höherem Grad als im Falle der Kultur, in der die 

Religion entweder nicht existiert oder mit Wissenschaft 

oder Politik keinen Zusammenhang hat, gegen die Be-

hauptung von Akwinskij zu argumentieren, dass die Exis-

tenz des Gottes naturgemäß bewiesen werden kann. Witt-

genstein, Heidegger und Dewey führten uns zur Periode 

der „revolutionären“ Philosophie (im kuhnschen Sinne 

der „revolutionären“ Wissenschaft), indem sie neue Kar-

ten des Territoriums (und zwar das ganze Panorama der 

menschlichen Tätigkeit) boten, die einfach keine Eigen-

schaften einschließen, die in der Vergangenheit dominiert 

haben.  

Das Ziel des Buches besteht darin, das Vertrauen des 

Lesers zum „Verstand“ als etwas, worüber man eine „phi-

losophische“ Ansicht haben muss, zur „Erkenntnis“ als 

etwas, worüber eine „Theorie“ sein kann, und was 

„Grundlagen“ hat, sowie zur „Philosophie“ zu verletzen, 

wie sie seit Kants Zeiten wahrgenommen worden ist.  

… 

Ich stelle mir Wittgenstein, Heidegger und Dewey 

(Husserl, Sartre und andere, füge ich, V. K., hinzu) wie 

Philosophen vor, deren Ziel in der Belehrung bestanden 

hat, um ihren Lesern oder der Gesellschaft insgesamt zu 

helfen, mit veralteten Wortschätzen und Ansätzen zu 

brechen, sondern keine „Grundlagen“ für die Einfüh-

lungsgaben und Bräuche der Gegenwart zu sichern“. [4] 

Von Daseinsphilosophie zu Lebensphilosophie, von 

Lebensphilosophie zu Existenzphilosophie, von Existenz-

philosophie zu Todesphilosophie ist ein natürliches Er-

gebnis des Aussterbens der Philosophie. In den letzten 

Jahren begann sie sich wegen des übermäßigen Schwäch-

lichwerdens und Verfallens, ohne Angst vor diesem Wort 

zu haben, von Narrativ zu Sprache und Hand zu entfer-

nen. Das ist unglaublich, aber wahr: Der Sieg der Ver-

nunft wurde in kurzer Zeit (im historischen Vergleich) 

durch Ruhe ersetzt, lebendige Gedanken wurden mit 

Totwasser besprengt. 

Die Philosophie bewegte noch gestern den Fortschritt 

der Menschheit als Wissenschaft der Wissenschaften: 

„Die ganze Philosophie, schrieb Descartes 1647, sei 

einem Baum ähnlich, dessen Wurzeln Metaphysik, 

Stamm Physik und von diesem Stamm ausgehende Zwei-

ge alle übrigen Wissenschaften seien, die auf drei wich-

tigste wie Medizin, Mechanik und Ethik hinausliefen“. [5] 

Auch Hegel vertrat einen ähnlichen Standpunkt, in-

dem er in der Philosophie nicht nur den Mittelpunkt aller 

Wissenschaften, sondern auch aller Wahrheit sah, wo-

rüber er sich in der von ihm gehaltenen Rede bei der Er-

öffnung der Lesungen in Berlin am 22. Oktober 1818 

deutlich äußerte:  

„An der hiesigen Universität, an dieser zentralen Uni-

versität des Landes ist sich die Wissenschaft, die das 

Zentrum der ganzen geistigen Kultur, aller Wissenschaf-

ten und aller Wahrheit bildet, das heißt Philosophie auch 

wahr zurechtzufinden und die größte Pflege zu genießen“. 

[6] 

Er erwähnte dabei schon fast zweihundert Jahre später 

nach Descartes das Anwachsen der Antiphilosophie: 

„Er sagte: Wir werden bei der Betrachtung der Ge-

schichte der Philosophie sehen, dass Philosophie in ande-

ren europäischen Ländern, in denen man sich eifrig wis-

senschaftlich betätigt und mit der Vervollkommnung des 

Geistes beschäftigt und diese Beschäftigungen Achtung 

genießen, mit Ausnahme des Namens dermaßen ver-

schwand, dass keine Erinnerung daran, keine dunkle Vor-

stellung über ihr Wesen sogar blieb; wir werden sehen, 

dass sie nur bei dem deutschen Volk als seine gewisse 

Besonderheit erhalten blieb“. [7] 

Was war, sahen Großväter; was wurde, sehen Enkel. 

Heute haben auch Deutsche sogar keine dunkle Vorstel-

lung über das Wesen der Philosophie. Ihr praktischer Sinn 

fand sich auch hier. Sie leiteten die Antiphilosophie, ohne 

ihr widerstehen zu „können“. So erwähnte Swassjan in 

der von ihm am 25. Mai 2005 an der Moskauer Universi-
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tät im Rahmen des 4. Russischen philosophischen Kon-

gresses gehaltenen Vorlesung: 

„Es gibt äußere Merkmale (Symptome), nach denen 

der Tod der Philosophie mit nicht geringerer Zuverlässig-

keit als jeder beliebiger Tod konstatiert wird. Es wäre am 

besten, diese Merkmale an deutschen Beispielen zu su-

chen, indem man glaubt, wenn der Fisch vom Kopf her 

stinkt, wo außer Deutschland die Philosophie denn stin-

ken sollte! Man wird die Themenpläne und Programme 

deutscher Universitäten in Philosophie einfach durchblät-

tern müssen, um zu verstehen, worum es geht. Das Einzi-

ge, was hier an die Philosophie erinnert, ist eine Buntheit 

der sporadischen und mehr auf Originalität als auf Objek-

tivität orientierten geschichtsphilosophischen Kompilati-

onen, in denen zum Beispiel Platon mit Wittgenstein und 

Sartre mit Grigorij Nisskij benachbart sind. Man könnte 

nur im Affekt oder Wahnsinn Sonstiges als Philosophie 

nennen. Es ist zum Beispiel ein solcher Blockbuster: 

„Text-Körper-Abklatsch-Sexualität-Gewalt“. Ich schlug 

einmal an einer Universität die raffiniertere Variante wie 

„Text-Körper-hyperkomplexe Zahlen-Phallos-Lacan“ vor 

und das Projekt wurde nicht ohne Begeisterung obwohl 

mit etwas Skepsis empfangen (Kollegen zweifelten offen-

sichtlich an meiner Fähigkeit, das Thema zu bewältigen)“. 

[8] 

Es ist bemerkenswert, dass Swassjan nicht nur durch 

eine schreckliche Situation in der Philosophie, die er als 

unbeteiligter Zuschauer konstatiert, sondern auch durch 

etwas Skepsis der Kollegen in Bezug auf seine Fähigkeit, 

das Thema „Text-Körper-hyperkomplexe Zahlen-Phallos-

Lacan“ zu bewältigen, bedrückt ist, indem er über den 

Tod der Philosophie redet. Ich kann meinerseits als Zei-

chen des Trostes von Swassjan sagen, dass ich nach der 

Bekanntschaft mit seinem obengenannten Werk an seiner 

Fähigkeit nicht im Geringsten zweifle. Ich erkläre an 

Eides statt noch mehr, dass sein Potential viel höher ist 

und er das genannte Thema leicht potenzieren kann. Es ist 

gleichviel in dieser traurigen Stunde nicht zur Enthüllung 

von Swassjan. 

Wir werden jedoch fortsetzen. 

Das Bewusstsein der wachsenden Herrschaft des 

Menschen über die Natur, der mit Mathematik, Physik 

und anderen Wissenschaften bewaffnet ist, führte zu Wis-

senschaftshosianna und Philosophielästerungen. Die 

Bombenerfolge der Naturwissenschaft der Neuzeit bei 

dem relativen Stillstand in der Philosophie hatten zur 

Folge das Glauben des Menschen an die Möglichkeit, 

ausschließlich durch den Fortschritt der Wissenschaft 

Wohlergehen zu erreichen. Das Wesentliche der Neuzeit 

ist zugleich nicht Erhöhung der Produktivkräfte, Entwick-

lung der Wissenschaft und Generieren neuer Kenntnisse 

(darunter auch in der Philosophie), sondern eine neue 

Menschenformung. Die Geschichte der Neuzeit ist die 

Geschichte der zwei verbundenen Epochen in der 

Menschheitsgeschichte, das sind Renaissance und Aufklä-

rung. Beide sind antifeudal. Es ist nicht im Sinne, dass 

ihre Vertreter gegen eine niedrige Zahl von Sensen, Si-

cheln und sonstigen Inventaren, gegen eine falsch zu-

sammengerechnete Zahl der Sterne am Himmel oder eine 

falscher Theorie der Rotation der Himmelskörper spra-

chen, sondern im Sinne, dass ihre Vertreter für den Um-

sturz der philosophischen, religiösen und politischen 

Autoritäten eintraten, die dem erhöhten gesellschaftlichen 

Bewusstsein seiner Zeit nicht entsprachen. Das Leitmotiv 

der beiden ist eine soziale Umgestaltung der Gesellschaft 

aufgrund des von ihr erreichten Wissensstandes. Das 

heißt allgemeine, sondern nicht nur wissenschaftliche 

Kenntnisse. Wissenschaftliche Kenntnisse als Teil vom 

Ganzen, Einheit des universellen Wissens der Gesell-

schaft wie zum Beispiel durch die Kunst erworben ist nur 

eines der Instrumente für die Beherrschung der Welt. 

Der Glaube an die Erreichung des Wohlstands aus-

schließlich durch den Fortschritt der Wissenschaft entphi-

losophiert den Menschen. Die Bezugnahmen auf Koper-

nikus, Kepler, Galilei, Newton usw. sind banausisch, weil 

die von ihnen gemachten Entdeckungen und Erfindungen 

keine privaten Früchte der Freizeit ihres Verstands und 

ihrer Fantasie sind, sie basieren sich auf dem Erreichten 

oder sind einfach die Krönungen ihrer Integration der 

Kenntnisse der Vergangenheit und Gegenwart (wie im 

Fall mit dem heliozentrischen System). 

Und was ist heute? Heute abzüglich einzelner Gedan-

ken zugunsten der Philosophie wie 

„Obwohl die ausgearbeitete Philosophie mit den Wis-

senschaften auch verbunden ist, setzt sie die Wissenschaf-

ten in dem Entwicklungsstand voraus, den sie in einer 

bestimmten Epoche erreicht haben, bekommt jedoch aus 

einer anderen Quelle ihren Sinn. Sie erscheint vor jeder 

Wissenschaft dort, wo der Mensch aufwächst“. [9] 

die mehr einer Eingebung folgend formuliert werden, 

dessen Unterpfand eine brennende Sehnsucht ihrer Auto-

ren sei, das Gesagte zu deverschleiern, so vermehren sich 

und erstarken die Stimmen der Gegner der Philosophie. 

Vereinzelte Offenbarungen versinken im Strom von Lü-

genmärchen, Abirrungen und vorsätzlichen Verzerrungen. 

Wie einige behaupten, haben die Metastasen der Antiphi-

losophie schon zum Untergang der Philosophie geführt. 

Wovon geht man aus, was liegt der Feststellung des 

Todes der Philosophie zugrunde? 

4. Eigenständigkeit der Wissenschaft.  

Es ist der wahnhafteste Standpunkt, was den auch ak-

tuell macht. 

Das Hauptargument der Eigenständigkeit der Wissen-

schaft: Die Philosophie ging in der Wissenschaft auf. 

Mathematik, Physik und sonstige Wissenschaften ver-

nichteten angeblich die Philosophie, nachdem sie diese 

verlassen hatten, wie die Teile einer gespaltenen Kon-

struktion das Ganze vernichten. Das ist mit der Anerken-

nung des Todes der Wissenschaft selbst gleichbedeutend, 

denn ihre Abgeschlossenheit wird deklariert. In Wirklich-

keit ist die Wissenschaft von der Philosophie wie Bagel 

von einem Loch unabtrennbar. Die Geburt der Wissen-

schaft durch die Philosophie bedeutet keine Bindungs-

spaltung dazwischen. Die Philosophie wird infolge der 

Konzentration des Wissens im einen oder anderen Be-

reich ihrer Forschung schwanger. Indem die Philosophie 

die Wissenschaft zur Welt bringt, pachtet sie der alle 

Spezialien dieses Wissensbereiches und befreit sich damit 

von der Notwendigkeit, der „Nebensächlichkeit“ Auf-

merksamkeit zu schenken. Das ist erstens. 

Zweitens, da und nur da die Wissenschaft inmitten der 

Philosophie existiert, ist sie weder durch die Feststellung 

der sozialen Bedeutung ihrer Ergebnisse noch durch die 

Schätzung deren Verwendung belastet. Es beunruhigt die 

Wissenschaft nicht und fällt nicht in ihre Kompetenz, ob 

die eine oder die andere wissenschaftliche Erkenntnis 

zum Wohl oder zum Schaden der Menschheit ist, und ob 

man sie (nicht) verwenden muss. 
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Weiter zitiere ich zwei Aussagen von Hegel, um kein 

Rad neu zu erfinden und die Haltlosigkeit der Apologeten 

der Eigenständigkeit der Wissenschaft weiter zu bewei-

sen. Die erste: 

„In Bezug auf die erste abstrakte Allgemeinheit des 

Denkens ist die Behauptung richtig und gründlich, dass 

die Philosophie der Erfahrung ihre Entwicklung zu ver-

danken hat. Empirische Wissenschaften gehen einerseits 

nicht auf die Beobachtung einzelner Phänomene ein, 

sondern ziehen der Philosophie entgegen und bearbeiten 

mittels des Gedankens das Material, indem sie universale 

Definitionen, Geburten und Gesetze suchen, sie bereiten 

auf solche Weise den Inhalt des Besonderen darauf vor, in 

die Philosophie einzuschließen. Andererseits treiben sie 

das Denken selbst, zu diesen konkreten Definitionen 

überzugehen. Indem das Denken den Inhalt der empiri-

schen Wissenschaften wahrnimmt und die dem eigene 

Form von Unmittelbarkeit und Gegebenheit entfernt, ist 

es damit die Entwicklung des Denkens aus sich selbst. 

Die also den empirischen Wissenschaften ihre Entwick-

lung verdankte Philosophie gibt deren Inhalt die wesent-

lichste Form der Freiheit des Denkens (apriorische Form) 

und Glaubwürdigkeit an, die auf der Kenntnis der Not-

wendigkeit basiert, die sie statt der Überzeugungskraft 

von Vorgefundenem und Erfahrungstatsachen stellt, da-

mit sich die Tatsache in die Darstellung und Illustration 

der ursprünglichen und ganz selbständigen Tätigkeit des 

Denkens verwandelt“. [10] 

Die zweite: 

„Die Mangelhaftigkeit der physikalischen Definitio-

nen des Denkens kann man auf zwei aufs engste zusam-

menhängende Punkte zurückführen: a) erstens ist Allge-

meines in Physik abstrakt oder anders gesagt nur formal; 

dieses Allgemeine hat nicht in sich selbst seine Definition 

und geht zu keiner Besonderheit über; b) zweitens ist der 

besondere Inhalt in Physik dadurch außerhalb des Allge-

meinen und also gespalten, zerklüftet, vereinzelt, zer-

streut, hat in sich selbst keine notwendige Verbindung 

und darum nur einen endlichen Charakter. Wenn wir zum 

Beispiel vor uns eine Blume haben, so bemerkt der Ver-

stand ihre einzelnen vereinzelten Eigenschaften; Chemie 

zerreißt die Blume und analysiert sie. Wir unterscheiden 

also Farbe, Form der Blätter, Zitronensäure, ätherisches 

Öl, Kohlenstoff, Wasserstoff usw. und dann sagen wir, 

dass die Blume aus all diesen Teilen besteht. 

Chemie ist auf die Analyse der Natur  

wie zum Lachen stolz, ist aber der Erfolg durchschla-

gend? 

Der ganze Gegenstand ist darin aufgeteilt, 

zum Unglück hat er keine geistige Verbundenheit. 

So sagt Goethe. Aber der Geist kann nicht auf solche 

rationale Reflexion eingehen und er hat zwei Wege, um 

weiter als sie zu gehen. a) Aufgeschlossener, freier Ver-

stand empfindet in der Natur Leben und allgemeine Ver-

bindung, indem er sie mit wachem Interesse betrachtet, 

wie wir das bei Goethe oft treffen. Er fühlt in dem Weltall 

ein gewisses organisches, volles und angemessenes Gan-

zes. Und genau so empfindet er in einigen Lebewesen die 

in ihnen selbst bestehende enge innere Einheit. Wenn wir 

aber doch alle obengenannten Bestandteile der Blume 

verbinden werden, so haben wir denn keine Blume. Da-

rum forderte die frühe Philosophie der Natur Betrachtung 

zurück auf und stellte die über Reflexion (Hegel meint die 

Naturphilosophie von Schelling und seinen Gefolgsleu-

ten, Redaktion). Das war aber eine Abweichung von dem 

rechten Weg, weil man ausgehend von der Betrachtung 

nicht philosophieren kann; b) Betrachtendes ist auch so zu 

denken, wir haben die obengenannten vereinzelten Stücke 

durch den Gedanken zurück zu der einfachen Allgemein-

heit zu führen. Diese denkbare Einheit ist ein Begriff, der 

bestimmte Unterschiede hat, der hat diese aber als gewis-

se in sich selbst bewegliche Einheit. Die philosophische 

Universalität verhält sich zu bestimmten Inhalten nicht 

indifferent, sie stellt sich selbst dar, die die Universalität 

anfüllt, die in seinem diamantenen Identitätsnetz einen 

Unterschied gleichzeitig enthält. 

Wahrlich Unendliches ist eine Einheit von sich selbst 

und Endlichem und solche Einheit ist auch eine Katego-

rie, die der Philosophie zugrunde liegt…“. [11] 

Das ist zweifellos, man konnte aus heutiger Sicht auch 

Hegel upgraden. Wozu aber? Wer bisher nichts verstan-

den hat, dem nichts schon hilft.  

5. Verneinung der Philosophie als Quelle des un-

richtigen und unnützen Wissens. 

Der erste, der keinen Praxisbezug der Philosophie 

fand, ist der Vater des heute brandenden philosophischen 

Kretinismus E. Husserl. Als er geriet oder, wie seine 

Schüler auf der Grundlage seiner „Methode der intentio-

nalen Analyse und insbesondere Aufdeckung von intenti-

onalen Implikationen“ und seiner Idee der „Lebenswelt 

als Sphäre von subjektiven Phänomenen“ später festge-

stellt haben, „in die Welt verworfen wurde“ und sich 

selbst in der Schraube der Neuzeit (die einerseits die Phi-

losophie verlästerte und andererseits die Wissenschaft 

erhob) als „Dasein in der Welt“ existentionierte, sorgte er 

dafür, die Philosophie zur Wissenschaft zu erheben. Wir 

lesen in den ersten Zeilen seines Werks „Philosophie als 

strenge Wissenschaft“ folgendes: 

„Ab ihrer Entstehung trat die Philosophie mit dem 

Anspruch auf, eine strenge und dabei solche Wissenschaft 

zu sein, die die höchsten theoretischen Bedürfnisse abde-

cken und in ethischer und religiöser Hinsicht das durch 

die reinen Normen der Vernunft lenkende Leben ermögli-

chen würde. Dieser Anspruch trat bald mit mehr, bald mit 

weniger Energie auf, verschwand aber nie. Er verschwand 

sogar nicht in den Zeiten, wenn die Interessen und Fähig-

keiten zu einer reinen Theorie zu verschwinden drohten, 

oder wenn religiöse Kraft die Freiheit der wissenschaftli-

chen Forschung beschränke.  

Die Philosophie konnte in keiner Epoche ihrer Ent-

wicklung den Anspruch, eine strenge Wissenschaft zu 

sein, befriedigen. So ist die Sache auch mit der letzten 

Epoche beschaffen, die von der Renaissance bis zur Zeit 

dauert, indem sie bei aller Vielfalt und Gegensätzlichkeit 

philosophischer Richtungen einen in seinen wesentlichen 

Merkmalen einheitlichen Entwicklungsgang aufbewahrt“. 

[12] 

Weiter folgt eine Ode der Psychologie und Phäno-

menologie, deren Symbiose nach Ansicht von Husserl die 

Philosophie zur Wissenschaft zu führen hat. Am Ende 

schlussfolgert er: 

„Unsere Zeit will nur an „Realitäten“ glauben. Und da 

ist die Wissenschaft ihre haltbarste Realität; und die phi-

losophische Wissenschaft ist also es, was unsere Zeit am 

meisten braucht. Wenn wir aber an dieses große Ziel 

appellieren, indem wir den Sinn unserer Zeit deuten, so 

müssen wir uns selbst auch es deutlich sagen, dass wir das 

nur durch einen Weg erreichen können, indem wir zu-
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sammen mit dem das Wesen der echten philosophischen 

Wissenschaft ausmachenden Radikalismus nichts zuvor 

Gegebenes annehmen, keine Tradition Auftakt bilden und 

keinen auch nur größten Namen uns blenden lassen, aber 

umgekehrt streben, in der freien Forschung der Probleme 

selbst und in der freien Forschung der davon ausgehenden 

Forderungen wahrhafte Anfänge zu finden. Natürlich 

brauchen wir auch die Geschichte. Es ist begreiflicher-

weise nicht dafür, um sich wie ein Historiker in die Ent-

wicklungszusammenhänge zu vertiefen, in denen die 

großen Philosophien gewachsen sind, aber dafür, um 

denen selbst die Möglichkeit zu geben, laut ihres beson-

deren geistigen Inhalts auf uns zu wirken. Und in Wirk-

lichkeit strömt das philosophische Leben mit der ganzen 

Fülle und Kraft von belebenden Motivationen uns entge-

gen aus diesen historischen Philosophien aus, wenn wir 

nur darin anschauungsweise eindringen und in die Seele 

ihrer Worte und Theorien kommen können. Wir werden 

jedoch Philosophen nicht durch die Philosophien. Nur 

hoffnungslose Versuche kommen zur Welt aus dem Stre-

ben, bei Historischem zu bleiben, sich dabei nur in der 

historischen und kritischen Tätigkeit zu bewähren und in 

der eklektischen Verarbeitung oder in der anachronisti-

schen Wiederbelebung die philosophische Wissenschaft 

zu erreichen. Der Impuls zur Forschung ist nicht aus der 

Philosophie, sondern aus Sachen und Problemen auszu-

gehen. Die Philosophie ist denn in ihrem Wesen eine 

Wissenschaft über wahre Anfänge, über Quellen, über 

ριζώματα πάντων (über die Wurzeln von allem, so sagten 

die alten Griechen, - V. K.)“. [13] 

Voreingenommenes und inkohärentes Denken liegt 

auf der Hand. Es ist unbekannt, worauf die Behauptung 

von Husserl basiert, dass die Philosophie ab ihrer Entste-

hung mit dem Anspruch auftrat, eine strenge Wissen-

schaft zu sein. Ein unbeschriebenes Blatt, auf dem die 

Wissenschaft die Philosophie visiert, zieht den geistigen 

Inhalt der großen Philosophien der Vergangenheit ein und 

die von ihm malträtierende Philosophie erweist sich als 

Wissenschaft über wahre Anfänge, über Quellen, über die 

Wurzeln von allem, das heißt es, wofür er auch ein Thea-

ter gemacht hat. Dennoch ist nicht das hier am wichtigs-

ten. Das Wichtigste ist hier: Egal, wie man die Philoso-

phie von Husserl malt, sie könnte weltbeschaulich oder 

wissenschaftlich sein, ist aber von ihm von vornherein 

dem Untergang geweiht. Er braucht ein Gespräch über die 

Philosophie, um zu Anhaltspunkten, zu wahren Anfängen, 

zu Quellen, zu den Wurzeln von allem zu kommen und 

die Ankunft des Messias des Wissens wie Phänomenolo-

gie bekanntzugeben, indem er mit den Schwierigkeiten 

der Philosophie spekuliert. Nicht zufällig endet er sein 

Werk mit den Worten: 

„In Anbetracht dessen, dass die meisten Arbeiten in 

den einflussreichsten und zwar mathematisch-

physikalischen Wissenschaften der Neuzeit gemäß indi-

rekten Methoden geleistet werden, sind wir zu geneigt, 

indirekte Methoden zu überschätzen und die Bedeutung 

direkter Erkenntnisse abzuschätzen. Aber seinem inners-

ten Wesen nach ist die Philosophie in ihrer wissenschaft-

lichen Arbeit gezwungen, sich in der Atmosphäre einer 

direkten Intuition zu bewegen, weil sie auf letzte Anfänge 

gerichtet wird, und die Anerkennung, dass das unendliche 

Feld der Arbeit und solche Wissenschaft, die fähig ist, 

eine Masse der genauesten und für jede weitere Philoso-

phie eine entscheidende Bedeutung habenden Erkenntnis-

se ohne verschiedene indirekt symbolisierende und ma-

thematisierende Methoden ohne Apparat der Schlussfol-

gerungen und Beweise zu bekommen, bei der philosophi-

schen Intuition im wahrsten Sinne des Wortes, bei der 

phänomenologischen Erkenntnis des Wesens eröffnet 

werden, ist der größte Schritt, den unsere Zeit zu machen 

ist“. [14] 

Zwei Jahre später erscheint das neue Werk von 

Husserl „Ideen von reiner Phänomenologie und phäno-

menologischer Philosophie. Buch 1“, in dem er mit Pau-

ken und Trompeten das Ende der Philosophie und die 

Feier der Phänomenologie annonciert, indem er über das 

weitere Gespräch im Buch 2 und 3 benachrichtigt: 

„Das dritte letzte Buch ist der Idee der Philosophie 

gewidmet. Es wird das Ermessen erweckt werden, dass 

die echte Philosophie, deren Idee darin ist, die Idee des 

absoluten Wissens durchzuführen, in der reinen Phäno-

menologie wurzelt, und das ist dabei in dem so ernsten 

und strengen Sinne, dass die systematisch-strenge Be-

gründung und Ausarbeitung dieser ersten aller Philoso-

phien eine unbedingte vorläufige Bedingung jeder Meta-

physik und jeglicher Philosophie ist, „die als Wissen-

schaft auftreten wird““. [15] 

Husserl ließ leider weder das zweite noch das dritte 

Buch veröffentlichen. Es ist ersichtlich, etwas berührte 

ihn unangenehm, es war ja so stark, dass er das Buch 2 

zum Beispiel aus der Buchdruckerpresse zweimal entfer-

nen ließ. Nach dem Tod von Husserl begann das von ihm 

gelassene Schaffen dafür von seinen Umstehenden, aus 

denen auch Heidegger wuchs, ohne jede Besinnung ge-

predigt zu werden. Wir haben es im Ergebnis, was wir 

haben, das ist die Philosophie im Sarg. Die einen brachten 

die Philosophie ins Grab, indem sie die Unwissenheit von 

Husserl zur Welt brachten, die anderen machten es, indem 

sie Unwissenheit zur Welt brachten und diejenigen kriti-

sierten, die die Unwissenheit von Husserl zur Welt brach-

ten. Die ersten litten an Mangel an Existentialismus, die 

zweiten an Fülle von Positivismus. Unter den Letzteren 

spielte Carnap eine bedeutsame Rolle. Sein Manifest für 

Positivismus lautet: 

„Von griechischen Skeptikern bis Empiriker des 19. 

Jahrhunderts gab es viele Gegner der Metaphysik (Philo-

sophie – V. K.). Die Art vorgebrachter Zweifel war sehr 

verschieden. Einige erklärten die Lehre der Metaphysik 

für falsch, weil sie der erfahrenen Erkenntnis wider-

sprach. Andere betrachteten sie als etwas Zweifelhaftes, 

weil ihre Fragestellungen die Grenzen der menschlichen 

Erkenntnis überschritten. Viele Antimetaphysiker beton-

ten die Fruchtlosigkeit der Beschäftigungen mit metaphy-

sischen Fragen; ob man sie beantworten kann oder nein, 

lohnt es sich jedenfalls nicht, sich um sie abzugrämen; 

man sollte in den praktischen Aufgaben aufgehen, die 

handelnden Menschen täglich gestellt werden.  

Dank der Entwicklung der modernen Logik wurde es 

möglich, auf die Frage über Gesetzlichkeit und Recht der 

Metaphysik eine neue und ergreifendere Antwort zu ge-

ben. Die Forschungen der „angewandten Logik“ oder 

„Erkenntnistheorie“, die sich die Aufgabe stellten, durch 

die logische Analyse des Inhalts der wissenschaftlichen 

Sätze die Bedeutung der in den Sätzen vorkommenden 

Wörter („Begriffe“) aufzuklären, führen zu einem positi-

ven und negativen Ergebnis. Das positive Ergebnis wird 

im Bereich der empirischen Wissenschaft erarbeitet; es 

werden in verschiedenen Bereichen der Wissenschaft 
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einzelne Begriffe aufgeklärt, es wird ihre formal-logische 

und erkenntnistheoretische Verbindung aufgedeckt. Im 

Bereich Metaphysik (einschließlich der ganzen Axiologie 

und Lehre von den Normen) führt die logische Analyse zu 

einem negativen Schluss, der darin besteht, dass die ver-

meintlichen Sätze dieses Bereichs völlig sinnlos sind. 

Damit wird eine radikale Überwindung der Metaphysik 

erreicht, die von früheren antimetaphysischen Standpunk-

ten noch unmöglich war… 

Wir behaupten, dass die vermeintlichen Sätze der Me-

taphysik durch die logische Analyse der Sprache als 

Pseudosätze entlarvt werden… 

Nun untersuchen wir einige Beispiele der metaphysi-

schen Pseudosätze, in denen man besonders deutlich 

sehen kann, dass logische Syntax gestört ist, obwohl his-

torisch-grammatische Syntax erhalten bleibt. Wir wählten 

aus einer metaphysischen Lehre, die zur Zeit in Deutsch-

land einen starken Einfluss hat, einige Sätze aus. (In der 

Anmerkung erklärt Carnap: „Die nächste Zitat unten (die 

Kursivschrift ist im Original) ist entnommen: Heidegger 

М. WasistMetaphysik? 1929. Wir könnten die entspre-

chenden Zitate irgendwelcher anderen zahlreichen Meta-

physiker der Gegenwart oder Vergangenheit anbringen; 

die unten anbringende Zitat illustriert unsere Auffassung 

jedoch am deutlichsten“ – V. K.)… 

„Nur Seiendes und noch Nichts sind der Forschung zu 

unterliegen; das Seiende ist allein und weiter ist Nichts; 

das Seiende ist das einzige und darüber ist Nichts. Wie 

verhält es sich mit diesem Nichts? –Gibt es Nichts, weil es 

nur Nein und zwar eine Negation gibt? Oder umgekehrt? 

Gibt es eine Negation und Nein, weil es nur Nichts gibt? – 

Wir behaupten: Nichts ist ursprünglicher als Nein und 

Negation. Wo suchen wir Nichts? Wie finden wir Nichts? 

– Wir kennen Nichts. – Angst deckt Nichts auf. – Wovor 

und warum wir Angst hatten, war Nichts „eigentlich“. In 

Wirklichkeit: Nichts selbst – war hier - als solches. - Wie 

verhält es sich mit diesem Nichts? – Nichts macht sich 

selbst nichts“… 

 Alle Beispiele der metaphysischen Sätze, die wir ana-

lysierten, sind nur einem Artikel entnommen. Die Ergeb-

nisse verbreiten sich jedoch in Analogie und teilweise 

buchstäblich auch über andere metaphysische Systeme. 

Für den Satz von Hegel, den der Autor des Artikels zitiert 

(„Reines Dasein und reines Nichts ist dementsprechend 

ein und dasselbe“), ist unsere Schlussfolgerung durchaus 

richtig. Die Metaphysik von Hegel hat aus der Sicht der 

Logik denselben Charakter, den wir in der modernen 

Metaphysik entdeckt haben. Das gilt auch für andere 

metaphysische Systeme, obwohl das Verfahren des Wort-

gebrauchs darin und darum auch die Art logischer Fehler 

von dem von uns betrachteten Beispiel mehr oder weniger 

abweicht. 

Man kann hier mehr keine weiteren Beispiele für die 

Analyse einzelner metaphysischer Sätze anführen. Sie 

würden nur auf die Vielfalt von Fehlerarten hinweisen… 

Nachdem wir festgestellt haben, dass viele metaphysi-

sche Sätze sinnlos sind, taucht die Frage auf: Gibt es in 

Metaphysik solche sinnvolle Sätze, die bleiben werden, 

nachdem wir alle sinnlosen ausgeschlossen haben? 

Man kann auf der Grundlage unserer früheren 

Schlussfolgerungen zu der Vorstellung kommen, dass 

Metaphysik viele Gefahren enthält, in Sinnlosigkeit zu 

fallen, und der Metaphysiker hat sie in seiner Tätigkeit 

sorgfältig zu vermeiden. Aber in Wirklichkeit steht die 

Sache so, dass keine sinnvollen metaphysischen Sätze 

überhaupt sein können. Das folgt aus der Aufgabe, die 

Metaphysik sich selbst gestellt hat: Sie will Wissen finden 

und vorstellen, das für die empirische Wissenschaft unzu-

gänglich ist… 

Die logische Analyse fällt über jedes Scheinwissen, 

das beansprucht, sich über die Erfahrung hinaus auszu-

breiten, ein Sinnlosigkeitsurteil. Dieses Urteil gehört zu 

jeder spekulativen Metaphysik, zu jedem Scheinwissen 

aus reinem Denken und reiner Intuition, die sich wün-

schen, ohne Erfahrung auskommen zu können. Das Urteil 

gehört auch zu der Art der Metaphysik, die sich ausge-

hend von ihrer Erfahrung wünscht, das außer oder hinter 

der Erfahrung Liegende mittels eines besonderen Schlüs-

sels zu erkennen (zum Beispiel zur These von Neovita-

lismus über die in organischen Prozessen aktive „Entele-

chie“, die physisch unerkennbar ist; zur Frage über „das 

Wesen der Kausalität“, die die Grenzen einer bestimmten 

Gesetzmäßigkeit des Folgens überschreitet; zu den Reden 

über eine „Sache-In-Sich-Selbst“). Das Urteil gilt für die 

ganze Philosophie der Werte und Normen, für jede Ethik 

oder Ästhetik als normatives Fach“. [16] 

Ich bemerke, ohne die sorgfältige Analyse dieser ka-

suistischen Pathetik hier zur Schau zu tragen: Man kann 

aus den Äußerungen von jedem um so mehr wortreichen 

Menschen einschließlich Carnap unverdauliche Vinaigret-

te fabrizieren. Das ist billig wie Brombeeren, Glas zu 

brechen und dann die Scherben für einen Müllhaufen 

auszugeben. Ja, der Stil von Heidegger lässt zu wünschen 

übrig. Aber man kann und muss ihn zumindest schon 

verstehen, weil das negative Ergebnis auch ein Ergebnis 

ist. Noch die Vorgänger von Carnap aus dem zweiten 

Positivismus vertreten durch Avenarius und Mach redeten 

übrigens darüber, indem sie von „reiner Erfahrung“ und 

„Denkökonomie“ sprachen. Carnap ist desweiteren beim 

Zitieren salopp, was ihm auch ermöglicht, seine Schluss-

folgerungen, die aus den Scherben von Heidegger bereitet 

sind, auf Hegel zu extrapolieren. 

Es ist schwer zu sagen, ob jemand von ihnen Hegel 

las, aber vor der Geburt der von Heidegger angegebenen 

These begründete er sie: 

«А. DASEIN 

Dasein, reines Dasein sind ohne allerlei weitere Defi-

nition. In seiner unbestimmten Unbefangenheit ist es nur 

sich selbst gleich sowie gegen anderes nicht ungleich, hat 

weder in seinem Inneren noch gegen Äußeres keinen 

Unterschied. Wenn das Dasein irgendwelche erkennbare 

Definition oder Inhalt hätte oder dadurch als Abweichen-

des von einem anderen gelegt würde, so würde es seine 

Reinheit nicht erhalten. Das Dasein ist reine Unsicherheit 

und Leere. – Es gibt darin nichts anzuschauen, wenn die 

Rede hier um Anschauung gehen kann, anders gesagt ist 

es nur diese reine, leere Anschauung selbst. Es hat auch 

nichts, woran man denken könnte, anders gesagt ist es 

desgleichen nur dieses leere Denken. Dasein, unbestimm-

te Unbefangenheit ist in Wirklichkeit Nichts und nicht 

mehr und nicht weniger als Nichts. 

В. NICHTS 

Nichts, reines Nichts; es ist einfache Gleichheit mit 

sich selbst, vollkommene Leere, Fehlen von Definitionen 

und Inhalt; Unsichtbarkeit in sich selbst. – Inwieweit man 

hier von Anschauung oder Denken sprechen kann, muss 

man sagen, dass es als nicht gleichgültig gilt, ob wir 

anschauen oder an etwas oder an nichts denken. Die 
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Äußerung „nichts anschauen oder an nichts denken“ be-

deutet also etwas. Wir unterscheiden zwischen etwas und 

nichts; nichts gibt es (existiert) also in unserer Anschau-

ung oder in unserem Denken; oder genauer gesagt ist es 

selbst leere Anschauung und Denken; und es ist dieselbe 

leere Anschauung oder Denken, was auch reines Dasein 

ist. – Nichts ist demnach dieselbe Definition oder genauer 

gesagt dasselbe Fehlen von Definitionen und halt über-

haupt dasselbe, was auch reines Dasein ist“. [17] 

Es ist Carnap offensichtlich unbequem, Hegel der 

Verletzung der Logik direkt überzuführen. Aber er hatte 

Frechheit, ihn hinterrücks dazu noch schmierig anzu-

schwärzen. Ernste Menschen handeln nicht so, gute Ar-

beiten werden nicht so geleistet.  

6. Philosophie hat keinen Gegenstand der Erkennt-

nis. 

Die Widerlegung dieser Bestimmung folgt aus dem 

Vorgenannten. Es liegt hoffentlich kein Bedürfnis hierfür 

vor, das Vorgekaute zu kauen. Es ist wichtiger, die Frage 

zu beantworten: „Gab es überhaupt einen Jungen?“. 

Es gab, gibt und wird ihn natürlich zweifellos geben. 

Der Gegenstand der Erkenntnis der Philosophie ist die 

ganze Welt. Die Philosophie hatte, hat und wird den im-

mer im Blick haben. In der Vergangenheit war es synkre-

tistisch, in der Gegenwart ist es differenziert. Wenn die 

Philosophie nicht alle Glocken läutet, bedeutet das nicht, 

dass sie ihren Faden verloren hat. Die Teilung des Gegen-

stands der Erkenntnis der Philosophie in die Bestandteile 

vermehrt sich einfach heute zum Unterschied zum Bei-

spiel von vor unserer Zeitrechnung sowie wird die Sicht-

barkeit der Verbindung dazwischen dünner. Darunter ist 

es auch im Ergebnis ihrer Vermittlung (der Verbindung) 

durch die Wissenschaft. Es ist eine andere Sache, dass die 

Philosophie zu jedem geschichtlichen Zeitpunkt der Ent-

wicklung der Menschheit auf akute Fragen der Gegenwart 

besonders aufmerksam macht, das sind sowohl neue Fra-

gen, die infolge der weiteren Differenzierung des Gegen-

stands der Erkenntnis akut wurden, als auch alte Fragen, 

wenn sie in der Gegenwart von Bedeutung sind. 

Davon, dass man ohne gedankliche philosophische 

Verarbeitung der Errungenschaften der Menschheit in 

anderen Wissensgebieten nicht auskommen kann, zeugen 

Physiker. Das ist zum Beispiel Einstein: 

„In unserer Zeit muss sich ein Physiker mit philoso-

phischen Problemen viel mehr beschäftigen, als die Phy-

siker früherer Generationen das tun mussten. Dazu wer-

den die Physiker durch die Schwierigkeiten ihrer eigenen 

Wissenschaft gezwungen“. [18] 

„Die Wissenschaft ohne Erkenntnistheorie (inwiefern 

das überhaupt denkbar ist) wird primitiv und verwirrt“. 

[19] 

„Ihr Buch interessierte mich sehr. Es war für mich 

noch eine Bestätigung der Tatsache, dass philosophische 

Ansichten zur Zeit auf physische Ansichten einen großen 

Einfluss ausüben“. [20] 

Oder da ist Born: 

„Physik, die von metaphysischen Hypothesen frei ist, 

ist unmöglich“. [21] 

„In den kleinsten wie auch größten Systemen, in Ato-

men wie auch in Sternen begegnen wir Erscheinungen, 

die an bekannte Erscheinungen durch nichts erinnern und 

nur mit Hilfe von abstrakten Konzepten beschrieben wer-

den können. Es misslingt hier, die Frage über die Existenz 

der objektiven, von einem Beobachter unabhängigen Welt 

durch irgendwelche Macheleien zu vermeiden…“ [22] 

Das alles ist aber für einen philosophierenden Nihilis-

ten fehl am Platz. Die Trauerzeremonie dauert unterdes-

sen. Um den Sarg herum sind indifferente schwarz ge-

kleidete Leute, nur die Autoren spektakulärer Fantasies. 

Darunter zeichneten sich die Vertreter von England und 

den USA in Gelehrtenmänteln und Quadratkäppchen mit 

Quasten aus. Es gab auf den Gesichtern der Umstehenden 

sogar keinen Schatten der Bitterkeit des Verlustes. Statt 

Kummers und Trauer ist eine verborgene Freude, die 

durch das kaum zurückhaltende Lächeln wegen Kräfte-

verfalls in quälender Erwartung nicht so sehr der Beendi-

gung des Begräbnisses, sondern des Abschlusses des 

Begonnenen verraten wird. Sie begruben die Philosophie 

für sich selbst schön längst. Nun brauchen sie es, andere 

von ihrem Ende zu überzeugen. 

Die Redner sind wortkarg. Was können sie aber auch 

sagen? Alles, was sie sagen wollen hatten, sagten sie 

schon. Und hier: Über einen Toten entweder gut oder 

nichts. Daher ist auch eine klingende Stille, die von Zeit 

zu Zeit durch gedämpfte Interjektionen wie „Gott sei 

Dank!“, „endlich“, „es ist schon Zeit“ gebrochen wird…  

Rorty beruhigt die in einiger Entfernung stehenden 

empfindlichsten Zuschauer: 

„Was auch kommen möge, gibt es jedoch keine Ge-

fahr darin, dass die Philosophie „zum Ende gekommen 

ist“. [23] 

Bemerkenswert ist es, dass Trauerkränze und Delega-

tionen aus den Ländern von Asien, dem Nahen Osten und 

Russland fehlen.  

Ich weiß nicht, wie es in den Ländern von Asien und 

dem Nahen Osten ist, aber in Russland ergab Apperzepti-

on keine Ähnlichkeiten der Philosophie überhaupt der 

beerdigenden Philosophie im Einzelnen. Russland zeugt 

eindeutig von der Glückseligkeit der Philosophie. Sie ist 

bei uns auch dem schädlichen Einfluss der Totengräber 

der Philosophie unbestritten unterworfen, ist aber leben-

dig.  

Die Philosophie, die durch den dialektischen und his-

torischen Materialismus gewürzt wurde, liegt der heutigen 

russischen Philosophie völlig fern. Mit dem Zerfall der 

Sowjetunion begann die Weisheitsliebe in Russland 

schwach zu werden. Nachdem die Philosophie in Russ-

land die marxistisch-leninistische Unterlage verloren und 

die proletarische Parteizugehörigkeit durch bürgerliche 

ersetzt hatte, wurde sie wieder religiös, romantisch, künst-

lerisch. Das Dasein machte Platz für Vita. Wieder sind 

Geschichten aus der Bibel, romantische Szenen, künstle-

rische Bilder, ihre handelnden Personen und Schöpfer 

allgemein gebräuchlich. Es entmutigt, dass die Eigen-

schaft der Eigenart der russischen Philosophie, der Philo-

sophie der russischen Welt im Ganzen dieser Reduktion 

vermittelt wird. Das durch den Letnij sad Verlag heraus-

gegebene Buch von Warawa „Geheimnisvoller Gott der 

Philosophie“ wirft auf den beklagenswerten Sachstand in 

der vaterländischen Philosophie ein bezeichnendes Licht, 

er sucht in diesem Buch die Eigenart der russischen Phi-

losophie, indem er die Tradition der inländischen Philo-

sophen aufgreift, und findet diese wie auch sie in Gott-

gläubigkeit, Moral und literarischem Zentrismus. Da ist 

nur ein Teil seiner Stilblüten: 

„Die ungelöste Frage über das Wesen der russischen 

Philosophie ist auch ein Wesen der russischen Philoso-

phie“. [24] 
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„Man kann sagen, gerade Philosophieren aber keine 

Philosophie als eine bestimmte Form der theoretischen 

Erkenntnis ist in Russland ein dominierender Faktor, 

diese Form ist ausschließlich der westeuropäischen philo-

sophischen Kultur eigen“. [25] 

„…Es ist schon bewiesen und gezeigt, dass 

Dostojewskij ein nationaler Philosoph der Weltklasse ist“. 

[26] 

„…Die russische Philosophie ist bis jede Religion re-

ligiös und bis jede Ethik moralisch; sie ist definitionsge-

mäß religiös und moralisch, weil das Philosophie, einfach 

Philosophie, Philosophie als solche ist“. [27] 

Die inländische philosophische Elite verhielt sich zu 

dem von Warawa Gesagten im Ganzen positiv. Kritiker 

waren im Einzelnen verschieden. Jewlampijew und Ko-

lytschew spiegelten in der Zeitschrift Woprossy filossofii 

Inhalt und Richtung der Diskussion am völligsten wider: 

„Das der russischen Philosophie gerade ständig eigene 

Streben, die wahre Lehre von Jesus wiederherzustellen 

(was schon in den „Philosophischen Briefen“ von P. Ja. 

Tschaadajew deutlich vorhanden ist), macht ihre Definiti-

on als religiöse Philosophie durchaus begründet. Wir 

können der Kritik dieser Definition im Buch von W. W. 

Warawa nicht beistimmen. Er interpretiert sie im Sinne, 

dass russische Philosophen der Begründung der „offiziel-

len“ Gläubigkeit und zwar dem traditionellen orthodoxen 

Christentum die Philosophie unterordneten, was zur Ent-

stellung des Wesens der Philosophie führte. Mit der Be-

gründung solcher Interpretation beruft sich der Autor des 

Buches auf die Werke von N. Poltorazkij und N. Sernow 

(sieh Seiten 196 bis 197), aber unserer Ansicht nach ist es 

unmöglich, sie zur Zeit als echte Intentionen der russi-

schen Philosophen ein wenig adäquat spiegelnd anzuer-

kennen. Man kann in Wirklichkeit nur bei einigen und bei 

weitem nicht bedeutendsten Vertretern des russischen 

Denkens die Anhänglichkeit an die „offizielle“ Gläubig-

keit finden, die Hauptlinie der Entwicklung des Denkens 

ist denn gerade mit der von W. W. Warawa schützenden 

Auffassung des Christentums (der wahren Lehre von 

Jesus Christus) als „Philosophie“, existenzieller Akt ver-

bunden, der das Geheimnis und die Unbegreiflichkeit des 

menschlichen Wesens aufdeckt. Man muss nur daran 

erinnern, dass russische Denker unter Bedingungen der 

strengen kirchlichen Zensur und des Drucks des konser-

vativen gesellschaftlichen Umfelds leben und arbeiten 

mussten, weshalb wenige von ihnen sich für die direkte 

Konfrontation zu der „offiziellen“ Gläubigkeit entschie-

den; ebendeshalb sehen wir in ihren Werken das tragische 

Schwanken zwischen „Ketzerei“ und „Kanon“ sehr oft. 

W. W. Warawa weist zu Recht darauf hin, dass das Wich-

tigste in der russischen philosophischen Tradition mit den 

ungewöhnlichen Denkern wie F. Dostojewskij, L. Tolstoi, 

N. Fjodorow, A. Platonow verbunden ist, die nicht in den 

Rahmen der strengen rationalistischen Philosophie passen 

und der „offiziellen“ Gläubigkeit ganz augenscheinlich 

gegenüberstanden. Der Zusammenschluss dieser Denker 

zu einer besonderen Tradition der „moralischen (literari-

schen) Philosophie“ und um so mehr ihre scharfe Opposi-

tion zu den Vertretern der „religiösen Philosophie“ (und 

zwar zu allen bekanntesten russischen Philosophen), wie 

es im Buch (sieh Seiten 192 bis 194) gemacht ist, scheint 

uns jedoch nicht richtig und helfend zu sein, den Sinn und 

die Gesetzmäßigkeiten der Entwicklung der russischen 

Philosophie im Ganzen zu verstehen. 

Kommen wir aber auf die Hauptthese des Buchs von 

W. W. Warawa wie eine Definition der Philosophie als 

primärer existenzieller Akt zurück, in dem der Mensch 

sich selbst konstituiert und schafft und seine Lage im 

Dasein begreift. Bei solcher Auffassung trifft die Philoso-

phie als fester und wichtigster Bestandteil der Lebenser-

fahrung jedes Menschen auf, (es ist nicht wichtig, ob er 

das bekennt oder nein), wir haben außerdem in diesem 

Fall die Philosophie als Grundlage aller Formen von Kul-

tur und Kreativität zu akzeptieren, insofern der angegebe-

ne existenzielle Akt als Grundlage des Wesens des Men-

schen auch alle Formen seiner kreativen Tätigkeit be-

gründet. Darum wurde auch der für das letzte halbe Jahr-

hundert charakteristische Untergang der Philosophie in 

vieler Hinsicht sowohl Zeichen als auch Grund für die 

sich immer mehr ausbreitende Kulturkrise und eigentlich 

das Verschwinden der Kultur in ihrer gehaltvollen geisti-

gen Form, die im Laufe vieler Jahrhunderte existiert hat. 

Der Mensch verliert wegen des Verfalls der Philosophie 

sein Wesen, seine Tiefe, wird „eindimensional“, ober-

flächlich und sein Wissen, seine Kunst und sein Glaube 

werden ebenso sehr oberflächlich, der wahren kreativen 

und seinsmäßigen Tiefe beraubt. 

Wie es sich auch einem richtigen russischen Denker 

gehört, glaubt W. W. Warawa aber nichtsdestoweniger 

daran, dass Wiedergeburt und Verklärung immer möglich 

sind, indem er den Grund des Fallens von modernem 

Menschen und moderner Kultur feststellt“. [28] 

Das ist der ganze Fragenkreis der vaterländischen Phi-

losophie, das ist die ganze Gedankentiefe der inländi-

schen Philosophen. Jetzt ist der Ofen aus! Die Kenner wie 

Swassjan, die bei der ausländischen Praxis durch das 

Phallos-Jonglieren Erfahrungen gesammelt haben, können 

mit mir übrigens nicht einverstanden sein… 

Die Beerdigung kam einstweilen zum Ende. Die letzte 

Handvoll Boden ist ins Grab geworfen.  

Es ist dem Westen also nicht fremd, die Philosophie 

zu beerdigen. Anfang des 6. Jahrhunderts unserer Zeit-

rechnung ließ der byzantinische Imperator Justinian alle 

philosophischen Schulen einschließlich der Akademie 

von Platon in Athen schließen, indem er sich wünschte, 

Weisheitsliebe mit Stumpf und Stiel auszurotten und 

religiöse Dogmen als unbestreitbare Wahrheiten zu festi-

gen. Von da an drehte sich die von Mystizismus und 

Scholastik bewegte Entwicklung des Westens beinahe 

tausend Jahre auf der Stelle. Jeder, der außerhalb der 

Bibel dachte, wurde körperlich vernichtet, erwünscht in 

der Öffentlichkeit ertränkt, erhängt, verbrannt usw., dass 

anderen das nicht wieder vorkam. Nur durch die Jahrhun-

derte entdeckte der Westen für sich selbst die Philosophie 

wieder, indem er die Werke arabischer Philosophen stu-

dierte.  

Wer weiß, die heutige Übersiedlung der Völker des 

Ostens in den Westen ist vielleicht ein Vorläufer der Er-

neuerung der Philosophie des Westens, die weder dem 

Untergang einer traditionellen Familie durch gleichge-

schlechtliche Ehen, der Schändung der Kunst durch Aus-

stellungen von Klosettbecken voller Dreck, noch der 

Zerlegung der westlichen Zivilisation gegenüberstehen 

konnte. Es ist damals beiläufig auch nicht ohne Syrien 

zugegangen… 

Eins ist klar: Die mit den Werken von Husserl, Hei-

degger, Wittgenstein, Dewey, Carnap, Sartre, Jaspers, 

Rorty und ihren Anhängern geheiligte Philosophie ist tot. 
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Die Unvermeidlichkeit ist unerbittlich. Mag aber die 

Rolle der Verstorbenen im Westen noch so groß sein, 

setzt ihr Tod der westlichen Philosophie überhaupt und 

vollends der Philosophie im Ganzen kein Ende, die Ga-

rantie dafür ist die lebende Philosophie in Russland, in 

den Ländern von dem Nahen Osten und Asien. Je schnel-

ler das im Westen begriffen werden wird, desto schneller 

wird die westliche Philosophie mit gesunden Ideen so-

wohl von eigenen Weisen, als auch von den Weisen ande-

rer Weltregionen gefüllt.  

Wenn ein Schwarm der Gedanken das Bewusstsein 

drängt, 

der Kopf voll Denken ist, 

wenn sich der Verstand auf die Erkenntnis kon-

zentriert, 

lebt Philosophie halt! 
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Словообразовательные возможности цветовых прилагательных 

Веселкова Татьяна Вячеславовна, кандидат филологических наук, доцент 
Саратовский государственный университет им. Н.Г. Чернышевского 

В статье представлен фрагмент предварительных выводов, полученных при анализе слов, принадлежащих 

одному лексико–семантическому полю с точки зрения их словообразовательных возможностей. 

Ключевые слова: словообразовательное гнездо, цветообозначение, лексико-семантическое поле, словообра-

зовательная парадигма, частотность употребления. 

Интерес к изучению русского словообразования плодо-
творным в русистике стал в 40-х–80-х гг. XX в. (В.В. Вино-
градов, Г.О. Винокур, С.П. Обнорский, А.Н. Гвоздев, 
Н.М. Шанский, Е.А. Земская, К.А. Левковская, М.В. Па-
нов, Н.А. Янко-Триницкая, В.В. Лопатин, И.С. Улуханов, 
А.Н. Тихонов, Э.П. Кадькалова и др.). В этот период опи-
саны разные виды структурно-семантических отношений 
между словами одного корня (одного гнезда), выделены в 
отдельный вид отношения словообразовательной мотиви-
рованности и на их основе осуществлена первая фронталь-
ная классификация словообразовательных типов русского 
языка, наконец, осознана потребность перехода от дерива-
тологии описательной к дериватологии объяснительной. 
«Появились новые наблюдения и новые вопросы, в совре-
менной лингвистике утвердилось признание наличия связи 
между словообразовательной структурой производного 
слова и его лексическим значением. Выявилась перспек-
тивность сопоставительного изучения близких и тожде-
ственных по семантике словообразовательных структур» [2, 
с. 132]. 

Теоретическое осмысление проблем гнездования только 
начинается. Изучаются перспективы гнездования в рус-
ской лексикографии, делаются попытки описания роли 
гнёзд в системной организации русской лексики. Одной из 
центральных проблем на данный момент является выяв-
ление специфики гнёзд разного типа.  

Словообразовательное гнездо даёт представление о си-
стеме языка, поэтому часто становится объектом лингви-
стических исследований. Гнездо можно изучать в разных 
аспектах. На сегодняшний день имеется большое количе-
ство научных работ, в которых проводится анализ гнезда в 
словообразовательном аспекте, в меньшей степени гнездо 
изучено в лексико-семантическом плане.  

В науке о языке всё чаще используется понятие гнезда, 
составители словаря предпочитают гнездовой принцип 
расположения лексики в словаре алфавитному. Это связа-
но, видимо, с тем, что гнездовой принцип способствует 
более чёткой систематизации языковых единиц. 

На сегодняшний день в языкознании нет общепринято-
го определения гнезда. Думается, это связано с недоста-
точным исследованием данного вопроса. В предложенных 
различными лингвистами дефинициях термина «гнездо» 
репрезентированы лишь некоторые, иногда противоречи-
вые, характеристики данной языковой единицы, которая 
понимается то как «группа однокоренных слов» [4], «груп-
па слов, происходящих от одного корня или объединяемых 
современными морфологическими или семантическими 
связями» [1, с. 109], то как «группировка слов, обладающих 
общностью корня или аффикса» [5], «совокупность одноко-
ренных слов, упорядоченная отношениями производности» 
[3, с. 307], или «комплексная единица словообразования, 
разными своими сторонами повёрнутая к лексике, морфе-
мике, деривации» [6]. Представляется, что наиболее пол-
ным будет определение гнезда как группы слов, имеющих 
общий корень (в т. ч. и супплетивный) или аффикс и упо-
рядоченных морфологическими, лексическими, словообра-
зовательными, деривационными или другими связями. 

Цвет занимает в жизнедеятельности человека огромное 
место, поэтому слова, называющие цвет, в последние деся-
тилетия всё чаще становятся объектом лингвистических 
наблюдений. Лексика цветообразований стала предметом 
внимания многих общетеоретических работ. Предметом 
нашего исследования является группа слов, называющих 
семь основных цветов. Выбор именно этих прилагательных 
в качестве объекта исследования объясняется рядом их 
важных качеств – таких, как древность происхождения, 
активность функционирования в языке, способности к 
созданию новых экспрессивно-образных значений.  

Прилагательные, обозначающие основные цвета, воз-
главляющие словообразовательные гнёзда, имеют разную 
степень употребляемости в речи.  

По материалам Частотного словаря русского языка 
Л.Н. Засориной, в таблице нами представлена количе-
ственная характеристика общей частоты функционирова-
ния исследуемых прилагательных в речи. 

Таблица № 1. Частота функционирования исследуемых прилагательных в речи 

Непроизводное прилагательное Частота употребления 
голубой 137 
жёлтый 109 
зелёный 216 
красный 371 

оранжевый 15 
синий 180 

фиолетовый 22 



 

 

 

Philological  sciences “Eurasian Scientific Association” • № 3 (15) • March 2016 

 

140 

Как видно из таблицы, среди данной группы прилага-
тельных выделяются малоупотребительные в речи слова: 
оранжевый, фиолетовый. Интересно отметить, что они 
заимствованы из других языков. Широкоупотребительны-
ми являются те, которые способны обозначать наиболее 
обобщённым образом основной цветовой тон: синий, крас-
ный, зелёный.  

По показаниям двухтомного словообразовательного 
словаря А.Н. Тихонова, прилагательные, обозначающие 
основные цвета, непроизводные, являются вершинами 
гнёзд.  

Исходное слово – первая и обязательная ступень сло-
вообразования. В них сосредоточено основное лексическое 
значение слов (корневая сема) определённого словообразо-
вательного гнезда. У исходных слов, принадлежащих к 
группе цветовых прилагательных, это значение выражает-
ся в признаке «цвет». Непроизводные слова в современном 
русском языке обладают минимальным морфемным со-
ставом, состоят только из корня и окончания. Из числа 
исходных слов можно выделить на современном этапе две 
группы: 

1) слова с нечленимыми основами; 
2) слова со следами исторически членимой основы. 

К первой группе относятся слова: голубой, жёлтый, зе-
лёный, синий.  

Ко второй: красный, оранжевый, фиолетовый.  
Например, в современном русском языке слово крас-

ный ушло от значения слова красивый. Но в книжной речи 
сохраняется также выражения как красна-девица, красно-
солнышко и т. п. Таким образом, связь всё-таки сохраняет-
ся (хотя в обыденной речи значения слов красный и краси-
вый отрываются друг от друга). Слово красный, имея на 
современном этапе структуру, состоящую из корня и окон-
чания красн-ый, в какой-то степени сохраняет следы чле-
нимости основы на морфемы (крас-н-ый). 

Сохранение этимологической членимости можно про-
следить и в словах фиолетовый, оранжевый, заимствован-
ных из других языков и образованных от иноязычных кор-
ней с помощью русских суффиксов. В таком случае, струк-
тура данных слов является членимой, с точки зрения их 
происхождения (например, от франц. Vioiette (фиалка) + 
ов (ый)). 

Исходные слова – это прилагательные с полной грам-
матической парадигмой.  

Гнёзда цветовых прилагательных имеют различный со-
став производных: от 8 (оранжевый) до 145 (красный). 

Таблица № 2. Количество производных слов, образованных от цветовых прилагательных 

Непроизводное прилагательное Количество производных слов 
голубой 42 
жёлтый 113 
зелёный 98 
красный 145 

оранжевый 8 
синий 130 

фиолетовый 13 
 
Наименьшее число производных содержат гнёзда при-

лагательных оранжевый (8) и фиолетовый (13). Данный 
факт, по-видимому, можно объяснить тем, что эти прила-
гательные заимствованы из других языков и образованы 
от иноязычных корней с помощью русских суффиксов. По-
видимому, эти гнёзда ещё переживают свою историю. 

Таким образом, словообразовательный потенциал при-
лагательных цветообозначений разный.  

Сопоставив данные таблицы № 1 и таблицы № 2, мы 

выявили, что наибольшее количество производных слов в 
тех гнёздах, которые возглавляют наиболее употребитель-
ные в речи слова, обладающие неограниченной сочетаемо-
стью (со свободными лексическими значениями) с другими 
словами. 

Производные слова в составе большинства гнёзд обра-
зованы различными способами словообразования.  

В гнёздах цветовых прилагательных действуют следу-
ющие способы словообразования. 

Таблица № 3. Способы образования производных слов 

Способы словообразования примеры 

суффиксация 
Голубенький, голубец, желтёхонький, зеленеть, краснота, краснуха, 

синить и т.п. 

префиксация 
Презелёный, пресиний, зазеленеть, покраснеть, пересинить, пожел-

теть и т. п. 
префиксация в сочетании с суффиксацией Изжелта, иззелена, докрасна, искрасна, иссиня, исчерна и т. п. 
суффиксация в сочетании с постфиксацией Желтеться, краснеться, чернеться, зеленеться, синеться и т. п. 
префиксация в сочетании с суффиксацией и 

постфиксацией 
Раскраснеться, раззеленеться, засинеться и т. п. 

чистое сложение 
Серо-зелёный, сине-зелённый, красно-жёлтый, фиолетово-красный и 

т. п. 
сложение в сочетании с суффиксацией Красноголовка, красноречивость, зеленоголовка и т. п. 

сращение Голубоглазый, синекрылый, краснокрылый и т.п. 
субстантивация Красный, жёлтый, синяя и т.п. 

 
Как показывает наше исследование, наиболее продук-

тивными способами в образовании производных в гнёздах 
цветовых прилагательных являются суффиксация, сложе-
ние и сращение. Другие указанные выше способы слово-

образования менее активны, как правило, характерны для 
образования производных слов определённой части речи. 
Например, префиксация, хотя и наблюдается в образова-
нии производных существительных и прилагательных, но 
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больше проявляет себя в образовании глаголов. Префик-
сация в сочетании с суффиксацией характерна для обра-
зования наречий. Префиксация в сочетании с суффикса-
цией и постфиксацией характерна для образования глаго-
лов. Субстантивация характерна только для некоторых 
цветовых прилагательных, а именно для тех, которые 
наиболее употребительны в речи. 

Сочетаемость цветовых прилагательных с другими сло-
вами даёт широкие возможности для таких способов обра-
зования, как сложение и сращение в образовании сложных 
слов. 

Разнообразен состав производных слов по частеречной 
принадлежности: 1) имена прилагательные (в том числе и 
сложные), среди них формы оценки исходного прилага-
тельного, т. е. сами прилагательные (красный → краснень-
кий, красноватый и т.п.), 2) имена существительные (в том 
числе и сложные) (краснота, краснуха, желтизна и т. п.), 3) 
глаголы (краснеться, раскраснеться, зеленеться и т. п.), 
наречия (фиолетово, зелено, красно и т. п.).  

Гнёзда с большим числом производных в своём соста-

ве, имеют также и большее разнообразие этих производ-
ных по частеречной принадлежности. В отдельных гнёздах 
(обычно с малым количеством в них производных) отсут-
ствуют те или иные части речи (т.е. их позиция не востре-
бована). Например, в гнезде с исходным прилагательным 
фиолетовый (общее количество производных - 13) – всего 
одно наречие, два прилагательных, а остальные сложные 
слова, относящиеся к именам прилагательным. 

Наше исследование выявило, что в разных гнёздах цве-
товых прилагательных преобладают производные разных 
частей речи: в гнезде прилагательных синий, жёлтый, зелё-
ный значительное количество составляют глаголы, в гнезде 
прилагательного красный – существительные, а в целом 
преобладают по количеству в составе этих гнёзд сложные 
слова, относящиеся к именам прилагательным. 

Результаты исследования отражает таблица № 4, ко-
торая позволяет сравнить состав производных по часте-
речной принадлежности не только внутри конкретного 
гнезда, но и в сопоставлении с другими гнёздами. 

Таблица № 4. Частеречный состав производных в гнёздах цветовых прилагательных 

Непроизводное 
слово 

Количество производных по частеречной принадлежности 
Имя суще-
ствительное 

Сложное имя 
существительное 

Имя прилага-
тельное 

Сложное имя 
прилагательное 

глагол наречие 

голубой 10 - 3 24 3 2 
жёлтый 32 13 10 31 21 6 
зелёный 20 1 7 35 24 11 
красный 29 15 11 72 8 10 
оранжевый - - 1 6 - 1 
синий 43 7 11 30 35 4 
фиолетовый - - 2 10 - 1 

 
Как правило, образование той или иной части речи в 

гнёздах цветовых прилагательных происходит либо по-
средством одного и того же форманта (например: краснеть, 
зеленеть, желтеть и т. п.), либо разных, придающим словам 
одно и то же словообразовательное значение (например: 
желтизна, синева, краснота и т. п.). Таким образом, речь 
идёт о словообразовательных парадигмах с близким набо-
ром производных в них, которые составляют одну типовую 
парадигму, характерную для слов, относящихся к одному 

и тому же лексико-семантическому полю. В итоге, набор 
производных по их частеречной принадлежности может 
быть разным, но имеет сходную модель образования слов 
той или иной части речи. 

Таким образом, словообразовательные модели, выбор 
словообразовательных формантов зависят от принадлеж-
ности слова лексико-семантическому разряду. Это может 
быть лексико-семантическая группа или подгруппа внутри 
неё. 
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Различие концептов ЧЕЛОВЕК ТЕЛО ДУША ДУХ  
в китайской и русской языковой картине мира 

Линь Цзиньфэн, аспирант 
Санкт-петербургский государственный университет 

Исследования в сфере лингвистики уже давно показывают, что язык и культура является сложными и 

многогранными явлениями. Отношения между ними характеризуются взаимосвязанностью и взаимообуслов-

ленностью. С одной стороны, в языке отражаются различные культурные явления, с другой стороны, культу-

ра влияет на формирование и эволюцию языка. Уровень развития материальной и духовной культуры обще-

ства определяет факт существования и развития языка. Этой проблематике посвящено много научных тру-



 

 

 

Philological  sciences “Eurasian Scientific Association” • № 3 (15) • March 2016 

 

142 

дов ученых, в частности, крупнейших немецких языковедов, мыслителей В. фон Гумбольдта, Г. Штейнталя, 

представителей американской школы Э. Сепира и Б. Уорфа, русских лингвистов А. А. Потебни, Д. С. Лихачева, 

Ю. М. Лотмана и др.. Все эти положения, несомненно, составляют теоретическую базу порождения новой 

лингвистической дисциплины - лингвокультурологии. 

Ключевые слова: концепт, душа, соборность, лингвокультурология. 

По словам В. В. Воробьева, «лингвокультурология - 
комплексная научная дисциплина синтезирующего типа, 
изучающая взаимосвязь и взаимодействие культуры и 
языка в его функционировании и отражающая этот про-
цесс как целостную структуру единиц в единстве их язы-
кового и внеязыкового (культурного) содержания» (Воробь-
ев 1997: 36-37). 

С конца XX века в рамках лингвистических исследова-
ний на смену старой системно-структурной парадигме 
приходит парадигма антропоцентрическая. Новая научная 
парадигма ставит в центр внимания «человеческие факто-
ры» - это переключение интересов исследователя с объек-
тов познания на субъект, т.е. анализируется человек в 
языке и язык в человеке, поскольку, по словам И. А. Боду-
эна де Куртенэ, «язык существует только в индивидуаль-
ных мозгах, только в душах, только в психике индивидов 
или особей, составляющих данное языковое общество» 
(Бодуэн де Куртенэ 1963: 27). 

Понятие о душе считается одним из важнейших поня-
тий человеческой культуры. Более того душа, по мнению 
многих ученых, одно из ключевых слов ментальности. Она, 
как и другие важнейшие культурные концепты культуры, 
помогает нам понять сущность народа, раскрыть новую 
языковую картину мира. Многие верят о сушествовании 
души. Тем более большинство считают, что добрая душа 
всегда побеждает надо злым, хотя в современном мире 
нелегко выжить добродушному человеку. Душа невидна, 
но ее облик проявляется в наших поступках, словах и дей-
ствиях. 

Вместе с тем на основе указанных отношений между 
языком и культурой. В рамках лингвокультурологии, в 
центре лингвистических исследований оказалось понятие 
«языковая картина мира», которое стало модным в по-
следние годы. Языковая картина мира (ЯКМ) - это исто-
рически сложившаяся в обыденном сознании данного 
языкового коллектива и отраженная в языке совокупность 
представлений о мире, определенный способ концептуали-
зации действительности. В языковой картине мира содер-
жится большая информация о системе ценностей народа, 
об особенностях видения и представления отдельного чело-
века и общества. Чтобы реконструировать языковую кар-
тину мира эффективно, нужно, нам кажется, проанализи-
ровать национально-культурные концепты. Одним из 
ведущих направлений исследований в современной линг-
вистике является исследование концептов. Обращение к 
концептам дает возможность рассматривать с новых пози-
ций закономерности происхождения языка, сознания и 
культуры. В лингвокультурологии концепт обобщает в 
целом отношения между языком, сознанием и культурой. 
Концепт – это как бы сгусток культуры в сознании чело-
века; то, в виде чего культура входит в ментальный мир 
человека.  

В русской языковой картине мира как части русской 
культуры душа представляет собой основные составляю-
щие человека. Такая невещественная сущность, как душа, 
является духовно-нравственными ценностями как для 
отдельной личности, так и для всего социума. Особый 
концепт русской культуры – РУССКАЯ ДУША – связан 

с русской ментальностью как общей духовной настроенно-
стью, относительно целостной совокупностью мыслей, веро-
ваний, навыков духа, слагающей картину мира и скреп-
ляющей единство традиции каких-либо культуры или 
сообщества. Ментальность характеризует специфические 
уровни индивидуального и коллективного сознания, в этом 
смысле она представляет собой особый уровень мышле-
ния. Таким образом, ментальность – то общее, что рожда-
ется из природных данных и социально обусловленных 
компонентов и раскрывает повседневное представление 
человека о жизненном мире. Русская душа - это символ 
русского характера, русского народа, отражает уникаль-
ный менталитет русской нации. Душа занимает очень 
важное место в русской национальной культуре. Собор-
ность как традиционный образ мышления и жизни россии, 
является единством русского мышления и религиозной 
философии, соборность также является основной характе-
ристикой духа россии. В принципе сборность воплощает 
общий характер русского мышления к комплектности и 
целосности. Для русских, сборность является духовой си-
лой, с помощью которой человек познает мир и делает 
практическую деятельность, сборность духа собирает все 
познавательные, эстетические, моральные и религиозные 
силы, только под влиянием духа сборности человек познает 
мир, и достигает истины.  

Китайское представление о человеке, фиксирующее в 
нем единство телесного и духовного, полноправным пред-
ставителем которого избрано тело – целостный живущий и 
мыслящий организм, являющийся ценностью как для 
отдельной личности, так и для всего общества. Концепты 
ЧЕЛОВЕК, ТЕЛО, ДУША, ДУХ в русской и китайской 
языковых картинах мира отражают характер представле-
ния о человеке каждой рассматриваемой национальности. 
В центре внимания китайских мыслителей всегда стоял 
человек и всё остальное в мире осмысливалось в обяза-
тельном соотнесении с теми или иными сторонами челове-

ческого бытия. СЕРДЦЕ (心) в лексике китайской фило-

софии означает как орган всякой психической деятельно-
сти, так и саму эту деятельность, включая мысль, чувство, 
волю. Сердце мыслит мир в целом как единое всеобъем-

лющее ТЕЛО (唯一包罗万象的整体), в внешние органы 

чувств воспринимают лишь отдельные МЕЛКИЕ ТЕЛА 

(独立细小的个体). Органическая включенность сердца в 

человеческое ТЕЛО (人的身体), которое, в свою очередь, 

пребывает внутри мира, становится моделью для характе-

ристики человеческого сознания (人的意识). В нормальном 

состоянии последнее должно реагировать на все изменения 
в мире, так как он – БОЛЬШОЕ ТЕЛО для человеческо-
го СЕРДЦА. В китайской картине мира как в восточном 
сознании в целом субъективное и объективное не разделе-
ны или это разделение представлено не в традиционных 

для европейской культуры формах. Концепт ДУША (心灵) 

в китайской культуре – не столько духовная субстанция 

(心灵实体), противопоставленная телесности человека, 

сколько вместе с субъектом часть мира ЧЕЛОВЕКА, его 
бытия. Идея субстанциального и морально-
психологического единства субъекта и объекта, образую-
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щих целостный организм, была популярна в китайской 
философии. 

Сопоставляя китайскую языковую картину мира с 
русской языковой картиной мира, можно констатировать, 
что концепт ДУША существуют как в русской, так и в 
китайской языковой картине мира. При этом в китайской 
языковой картине мира диада «небесное-человеческое» и 
триада «Небо-Земля-Человек» суть основопологающие 

онтолого-космологические структуры традиционного ки-
тайского мировоззрения, которые отражают представления 
о человеке как важнейшей интегральной части единоте-
лесного универсума. В русской же языковой картине мира 
ДУША и ДУХ являются неизбежно присутствующими 
компонентами ЧЕЛОВЕКА, а ДУША выступает как 
индивидуальное начало нашей жизни, ДУША господству-
ет ТЕЛОМ.  
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Специфика авторской стратегии Бориса Акунина: жанровый аспект 
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Аннотация. Статья посвящена изучению особенностей авторской стратегии писателя-постмодерниста. 

Выявляется специфика жанровой стратегии Акунина, который, переосмысливая традиции предшественников, 

создает постмодернистский детектив. 
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Детективная проза Бориса Акунина, занимает в со-
временном литературном процессе совершенно особое 
место. Она, по справедливому замечанию М. А. Черняк, 
«предельно точно определяет магистральное направление, 
связанное со стремлением литературы преодолеть фабуль-
ную беспомощность. Романы Б. Акунина (и «фандорин-
ского цикла», и проекта «Жанры») проецируются на ци-
татно-стилизационную эпоху рубежа веков, для которой 
свойственно изменение функции эстетического приема при 
частом перемещении произведения из одного родо-
видового регистра в другой, многочисленные жанровые 
трансформации, формирование нового дискурса» [9, с.69]. 

В случае с Акуниным, во-первых, можно говорить о по-
строении профессиональным переводчиком, японистом, 
литературоведом при помощи авторской маски нового 
образа русского писателя – превращении творца в сочи-
нителя, в связи с ориентацией на коммерческий успех, 
свойственной ему профессионализацией, наличием игровых 
и пародийных черт в авторской личности (псевдонимы, 
игра с жанрами, создание иронического имиджа в циклах 
«Приключения Эраста Фандорина», «Приключения сест-
ры Пелагии» и «Приключения магистра»). Акунин-
беллетрист тщательно выстраивает собственную писатель-
скую биографию, конструируя свою жизнь как траекто-
рию успеха, в связи с чем нельзя не согласиться с замеча-
нием Б. Туха, размышляющим о соотношении лица (Чхар-
тишвили) и маски (Акунин): «В классической японской 

эстетике <…> очень важное место занимает понятие пусто-
ты. Чхартишвили обнаружил эту пустоту (беллетристика, 
качественная pulp fiction, отсутствующий в русской лите-
ратуре жанр), создал маску из пустоты Акунина, и тот 
начал заполнять пустоту. Причем даже не заполнять чем 
попало, а структурировать» [7, с.17].  

Во-вторых, в рамках собственной авторской стратегии 
писатель синтезирует элементы массовой литературы 
(клишированность, формульность, ориентация на широкую 
аудиторию и т.д.) с постмодернистскими приемами (интер-
текстуальность, ирония, пародийность, игровые контами-
нации с жанровыми схемами), создавая, условно говоря, 
постмодернистские детективы, в которых реализуется 
принцип «двойного кодирования». Акунин – автор детек-
тивных романов – являет собой, по замечанию 
М. Амусина, «феномен», чью прозу можно рассматривать 
не просто в ряду мастеров детективного жанра, но и в 
«гораздо более серьезном контексте», благодаря «воссозда-
нию языковых реалий изображаемой эпохи» [3, с.198], 
«повышенной семиотической нагрузке» его текстов [3, с.199]. 
Но самое главное, по мысли исследователя, то, что Акунин 
«развивает в своих детективных романах некую обще-
ственно-историческую концепцию, очевидно, востребован-
ную публикой» [3, с.199]. Действительно, практически во 
всех романах прозаика – от фандоринского цикла до ро-
манов о Пелагии и Николасе Фандорине – присутствуют 
размышления об исторических судьбах России и Европы, 
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консерватизме и либерализме, будущности российского 
общества. Так, расследования Фандорина носят не быто-
вой или сугубо криминальный характер, они касаются 
преступлений, которые могут так или иначе повлиять на 
ход исторического развития России: герой пытается 
предотвратить деятельность оккультистов в «Любовнице 
смерти», революционеров в «Статском советнике» и «Чер-
ном городе», шпионов в «Турецком гамбите», заговор по 
захвату власти в «Азазеле» и т.д. При этом исторический 
контекст прозаик использует «для того, чтобы ставить 
диагноз современному российскому обществу» [9, с.193]. 
Жанровая модель детективных романов Бориса Акунина 
в основе своей синтезирует, в первую очередь, элементы 
исторического и детективного романов, о чем свидетель-
ствует точность в описании исторических реалий рубежной 
эпохи, соблюдение биографических данных исторических 
личностей и т.д. При этом у персонажей, наделенных био-
графическими «приметами» реальных исторических лич-
ностей, частично или полностью изменены имена и фами-
лии, что указывает на стремление Акунина создать сугубо 
литературный текст, но не трактовать исторические собы-
тия по-своему (по классификации Д. Володихина, романы 
Бориса Акунина относятся к «популярной истории» [4]). И 
здесь, на наш взгляд, необходимо прояснить понимание 
жанра в случае с литературой новейшего времени в целом 
и творчеством Бориса Акунина, в частности. 

Оговоримся, что в традиционном искусстве жанр по-
нимается через напряженное взаимодействие различных 
сюжетных, персонажных, стилистических и прочих элемен-
тов, которое каждый раз приводит к реинтерпретации, 
своеобразно смещает жанр, открывает перед ним опреде-
ленные перспективы. В свою очередь массовое искусство 
часто занято «паразитированием» на готовых, исторически 
состоявшихся структурах, и говорить о его жанрах в том 
же ключе принципиально невозможно. Жанры коллажны, 
взаимопроницаемы, нецелостны. Они механически вклю-
чают в себя элементы из разных систем, которые подчас 
расположены кумулятивно по отношению друг к другу. 
Постклассическое понимание жанра позволяет рассмот-
реть жанр, говоря словами А. Компаньона, как своего рода 
«литературный код, комплекс норм и правил игры», кото-
рый «сообщает читателю, каким образом следует подхо-
дить к данному тексту, и тем самым обеспечивает понима-
ние этого текста» [2, с.186]. Добавим, что возможность ис-
пользования жанра как «модели чтения» представляется 
писателям-постмодернистам и, в частности, Борису Аку-
нину, достаточно продуктивным средством, позволяющим 
активизировать читателя в процессе интерпретации и тем 
самым максимально расширить потенциальную аудито-
рию. В немалой степени этому способствует использование 
центрального принципа постмодернистской эстетики – 
принципа «двойного кодирования», предполагающего 
адресацию одновременно нескольким группам читателей с 
различным уровнем компетентности и позволяющего 
успешно осуществлять коммуникацию с новым типом 
читателя – открытым, восприимчивым к новым идеям и 
моделям чтения, в определенной степени «всеядным» – 
готовым наслаждаться как продуктами «высокой» литера-
туры, так и заведомо «низкими» поделками. Исследование 
жанровой специфики постмодернистской литературы 
позволяет убедиться, что для ее создателей жанр становит-
ся в первую очередь моделью рецепции, кодом восприятия. 
Важнейшим законом эволюции жанра выступает транс-
формация конвенций различных жанровых моделей и 

игра с характерными для них горизонтами ожиданий. 
Кроме того, на наш взгляд, на фоне появления огром-

ного количества не всегда качественных детективных ро-
манов на рубеже 1990-х – 2000-х гг., для Акунина – фило-
лога, хорошо знающего каноны построения детективного 
романа, принципиально было реабилитировать детектив-
ный жанр, соединив русскую и западную традиции, раз-
двинуть жанровые границы, придать ему новое звучание. 
На это, кстати, указал и сам Борис Акунин, поясняющий, 
что то, чем он занимается, «следовало бы назвать попыт-
кой Реабилитации Сюжета, который в ХХ веке был со-
вершенно подавлен формой и рефлексией» [1]. 

Подчеркнем, что Акунин, создавая собственные детек-
тивные циклы, а также «проекты» («Жанры», «Авторы» и 
т.д.), учитывает и отечественный, и европейский опыт. В его 
детективных циклах, прежде всего, это касается образа 
главного героя – сыщика-расследователя, который, со-
гласно детективному канону, эгоцентричен и индивидуали-
стичен. «С одной стороны, все сыщики, по определению, 
наделены некими общими качествами: остротой и пара-
доксальностью ума, смелостью, готовностью вступить в 
борьбу со злом. <…> При этом гениальные детективы 
выделены из среды обычных людей более или менее брос-
кими привычками, порой переходящими в чудачества 
<…>» [5, с.109]. Подобно Шерлоку Холмсу, употребляюще-
му кокаин и играющему на скрипке, Эркюлю Пуаро, 
зацикленному на состоянии своих усов, чистоте ботинок и 
выращивании кабачков, или постоянно вяжущей мисс 
Марпл, Эраст Петрович Фандорин у Акунина владеет 
восточными боевыми искусствами, перебирает нефритовые 
четки, рисует иероглифы и принимает ванну со льдом. 
Если у главных героев западных детективов нередко есть 
помощники, оттеняющие исключительность их интеллекту-
альных способностей и возможностей (доктор Ватсон у 
Шерлока Холмса, Арчи Гудвин у Ниро Вульфа и др.), то в 
«фандоринском цикле» у Эраста Петровича Фандорина 
есть неизменный спутник и помощник Маса, чья роль, по 
сравнению с западными текстами, иронически Акуниными 
переосмыслена: Маса – всего лишь слуга, а не партнер, он 
испытывает восхищение перед хозяином и помогает ему, 
лишь когда тот позволяет. 

Равно как и герои отечественных детективных романов, 
к примеру, майор Пронин у Л. Овалова, или Штирлиц у 
Ю. Семенова, или Лев Гуров у Н. Леонова, попадающие в, 
казалось бы, безвыходные ситуации, и Эраст Фандорин, и 
его внук Николас, и Пелагия всегда находят выход, оста-
ваясь живыми и невредимыми. Как и неизменно харизма-
тичные и внешне красивые персонажи отечественных 
милицейских романов, главные герои Акунина (и Эраст 
Петрович, и Николас Фандорин, и Пелагия) весьма при-
влекательны внешне: заикание Эраста Фандорина совер-
шенно незаметно на фоне его физической красоты; «разоб-
лачаясь» из монахини Пелагии в светскую даму Полину 
Лисицыну, героиня другого акунинского цикла демонстри-
рует женское обаяние и эффектную внешность. Равно как 
и герои отечественных детективов, Эраст Фандорин – 
подлинный патриот, который нередко (как полковник 
госбезопасности Виталий Славин у Ю. Семенова) противо-
стоит иностранным агентам. Как, не без иронии, но вполне 
справедливо отмечает Е. Щеглова, Эраст Петрович Фан-
дорин – «эдакая смесь Шерлока Холмса с доктором Ват-
соном (ум плюс детское простодушие), а заодно и со 
Штирлицем, и с Иоганном Вайсом, и с другими советски-
ми душками-разведчиками, любимчиками хомо советикус. 
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Огромный, истинно аналитический ум, холодные руки, 
ясная голова, горячее и очень любящее матушку Россию, 
богоданного ей царя и народ русский сердце, – все как 
положено» [10, 226-227]. Но если персонажи советских 
детективных романов стояли на страже соблюдения «со-
циалистической законности» (к примеру, следователь Ти-
хонов у бр. Вайнеров или полковник Владислав Костенко 
у Ю. Семенова), то деятельность героев Акунина направ-
лена на восстановление справедливости в ее высшем 
смысле (и Фандорин, и Пелагия отказываются стать «вин-
тиками» государственной машины). Различие между геро-
ями советских детективных романов и Фандориным, на 
наш взгляд, в том, что в произведениях Ю. Семёнова и бр. 
Вайнеров нет противопоставления справедливости в соци-
альном смысле и в общечеловеческом, поэтому герои и не 
ставятся перед выбором: какую справедливость им защи-
щать. В романах же Бориса Акунина такое противопо-
ставление актуализировано, соответственно есть и выбор.  

В рамках собственной жанровой стратегии писатель, с 
одной стороны, со всей очевидностью ориентируется на 
каноны массовой словесности, эксплуатирующей популяр-
ные типы героев (Чемпион, Защитник, Герой-любовник и 
т.д.), изображая, например, Эраста Петровича Фандорина 
Образцом Честности, Победителем в любой жизненной 
ситуации, Героем-любовником (в каждом романе «фандо-
ринского цикла» у него завязывается новый роман). С 
другой стороны, Акунин-постмодернист, утрируя «идеаль-
ность» своего героя, создает того же Фандорина отнюдь не 
по законам жизни, но по законам литературного текста. 
На это указывают и соответствующие штампам читатель-
ского ожидания «свойства» персонажа, и аллюзии к худо-
жественным произведениям (подтверждением чему стано-
вятся очевидная печоринская внешность Фандорина, или 
же отсылающая к «Бедной Лизе» Н. М. Карамзина лю-
бовная интрига в «Азазеле», или увлечение героя субма-
ринами с последующим путешествием по океанским ши-
ротам в «Планете Вода» оказывается аллюзией к Капи-
тану Немо и т.д.). 

В целом, отметим, что детектив обладает, на наш 
взгляд, особым культурным статусом. С одной стороны, он 
занимает значимое положение в литературе новейшего 
времени, будучи жанром, активно развивающимся, пред-
ставленным в качестве множества разновидностей, вызы-
вающими интерес со стороны самой многообразной чита-
тельской аудитории. С другой стороны, долгое время де-
тектив воспринимались как своего рода жанр «марги-
нальный», оставаясь для литературоведения «персоной нон 
грата», и его системное научное осмысление в России 
началось фактически два десятилетия назад. Выдвижение 
этого жанра на авансцену современного литературоведе-
ния – результат общих для мировой литературы второй 
половины ХХ в. процессов (в том числе, стирания границ 
между элитарным и массовым), повлекших расширение 
предметной сферы литературной теории, привлечение 
методов смежных наук и создание междисциплинарных 
исследований. Детектив оказался наиболее востребован в 
художественной практике постмодернизма. Его двойствен-
ный культурный статус, интерес к нему как широкого 
круга читателей, так и исследователей, а также особенно-
сти структуры, позволяющие выстраивать диалог с чита-
тельской аудиторией, становятся факторами, привлекаю-
щими писателей-постмодернистов к жанровому экспери-
менту с детективом. Однако этот процесс характерен в 
большей степени для англо-американской словесности. 

Примеров тому множество: проза Т. Пинчона, Д. Лоджа, 
П. Остера. В отечественной же литературе Акунин на 
фоне огромного массива детективных «проектов» остается 
все-таки фигурой по-своему уникальной: он гораздо более 
изобретателен и разнообразен, нежели его коллеги по 
литературному цеху (как, например, тот же Л. Юзефович, 
который синтезирует детектив и исторический роман). 
Акунин отчетливо осознает наличие в жанре неких выска-
занных или подразумеваемых договоренностей, существу-
ющих в сознании писателей и читателей, и успешно синте-
зирует весь спектр жанровых разновидностей – от готики 
и любовного романа до pulp fiction, исторического романа 
и т.д. Осуществляя в пределах своих романов жанровый 
эксперимент, используя коды детективного, исторического, 
готического типов развлекательного романа [6, с.253-257], 
Акунин заставляет «работать» скрытый потенциал массо-
вой литературы как источника энергии романного повест-
вования, обновления его жанровой структуры. Именно 
соединив русскую и западную традиции, Акунину удалось 
раздвинуть жанровые границы посредством синтеза, во-
первых, элементов «классического» детектива с элемента-
ми исторического, шпионского, любовного и др. романов, а 
во-вторых, особенностей массовой литературы (клиширо-
ванность, формульность, ориентация на широкую аудито-
рию и т.д.) с постмодернистскими приемами (интертексту-
альность, ирония, пародийность, игровые контаминации с 
жанровыми схемами), создав, условно говоря, постмодер-
нистские детективы. 

И наконец, отметим, что своеобразие современной оте-
чественной литературы состоит в том, что она всегда адап-
тируется к постоянно изменяющимся условиям функцио-
нирования, к социальным трансформациям и технологиче-
ским новациям. При создании писательского статуса все 
более важную роль начинает играть не только художе-
ственная природа текстов, но и особенности писательского 
поведения их автора, сознательный выбор им определен-
ных имиджевых практик. Современные литературные 
проекты предельно точно иллюстрируют процесс измене-
ния статуса читателя и писателя в обществе. Лидером 
подобных экспериментов как раз и является Борис Аку-
нин, который еще в 2000 г. заявлял, что стремится «создать 
некую новую модель функционирования автора, когда в 
центре находятся не издатель или литературный агент, а 
писатель, и уже вокруг него – издательства, экранизации, 
театры, интернеты и прочее. Я сам хочу быть дирижером 
этого оркестра, потому что это моя музыка». И в этом 
отношении вполне можно утверждать, что жанровые экс-
перименты Бориса Акунина нацелены на расширение 
читательской компетенции и являются своеобразными 
культуртрегерскими проектами. Акунин как культуртрегер 
– созидатель литературного пространства; писатель, име-
ющий свою стратегию (у Акунина это интеллектуальная 
игра, квест, мистификации, «фильма»), свою культуротвор-
ческую тактику. Современные исследователи описывают 
целую парадигму личной осведомленности культуртрегера 
типографской деятельностью, редакторским делом, управ-
ленческой компетентностью на уровне руководителя про-
екта, эстетическим вкусом, способностью воспроизведения 
художественных текстов. И в этом смысле проект «Аку-
нин» с его вполне осознанной жанровой стратегией для 
Георгия Чхартишвили – проект культуртрегерский, как 
нам представляется, нацеленный в том числе и на расши-
рение читательской компетенции. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 

Некоторые особенности ценностно-смысловой сферы подростков,  
занимающихся спортом 

Остапенко Дарья Константиновна, аспирант 
Московский государственный областной университет 

В статье Джоан Маклин и Шэннон Хэмм отмечено, 
что хотя в современной психологии исследование ценностей 
и их роли в поведении ведётся уже более 50 лет, работ, 
посвященных изучению ценностно-смысловой сферы 
спортсменов достаточно мало [4]. Ли в своей работе 2000г 
отмечает повышения интереса к этой проблеме особенно в 
отношении детского спорта [3]. 

Подростковый возраст – один из самых проблемных 
периодов человеческой жизни. Человек переходит от дет-
ства к юности, с организмом и психикой происходят серь-
ёзные изменения, характеризующиеся сложностью проте-
кания для подростка и для окружающих его людей. Ве-
дущей деятельностью в этот период становится интимно-
личностное общение со сверстниками. В этом возрасте 
начинает активно определяться система личностных смыс-
лов человека, его основных ценностей. 

Мнение сверстников обычно важно в вопросах друже-
ских отношений со сверстниками, связанных с развлечени-
ями, молодежной модой, современной музыкой и т.п. Но, 
по мнению А.Айхорна, «ценностные ориентации подростка, 
понимание им социальных проблем, нравственные оценки 
событий и поступков зависят в первую очередь от позиции 
родителей» [1, с. 146]. 

Л.Т. Потанина отмечает, что «формирование личност-
ных смыслов зависит от роли значимого Другого, трансли-
рующего ценности, важное значение в этом процессе за-
нимает образец. В начале своего развития подражание 
образцу (родители, учителя) происходит не всегда осознан-
но» [2, с. 87].  

В то же время для подростков характерно стремление 
к эмансипации от близких взрослых. Таким образом, от-
ношения с окружающими — наиболее важная сторона 
жизни подростков. 

Целью исследования было описать особенности цен-
ностно-смысловой сферы подростков, занимающихся спор-
том. 

Мы предположили, что подростки, занимающиеся 
спортом, имеют особенности социального взаимодействия, 
обусловленные спецификой спортивной деятельности 

Испытуемые составили четыре группы: 1 - подростки, 
не занимающиеся спортом - 47 человек; 2 - подростки, 
занимающиеся спортом, но не имеющих спортивных до-
стижений - 51 человек; 3 - подростки, занимающиеся спор-
том и имеющие юношеский разряд - 49 человек; 4 - под-
ростки, занимающиеся спортом и имеющие взрослый 
разряд 53 человека. 

Выявлено, что степень реализации ценностной ориен-
тации высокого социального статуса и управления людьми 
статистически достоверно выше для подростков, занима-
ющихся спортом и имеющих юношеский разряд, чем для 
подростков спортом не занимающихся (р<0,004) и для 
подростков, занимающихся спортом, но не имеющих до-
стижений (р<0,007). Это можно объяснить следующим: 

спортсмены, имеющие юношеские разряды, возможно, 
имеют более конкретные желания и образ будущего, свя-
занный со спортивными достижениями, активно стремятся 
к достижению цели, стремятся использовать свои дости-
жения для повышения статуса в обществе по сравнению с 
их не занимающимися спортом и не имеющими спортив-
ных достижений ровесниками.  

Выявлено, что степень реализации ценностной ориен-
тации признание и уважение людей, влияние на окружа-
ющих статистически достоверно выше для подростков, 
занимающихся спортом, но не имеющих спортивных до-
стижений по сравнению с подростками, не занимающими-
ся спортом (р<0,018). Это можно объяснить тем, что под-
ростки начинают заниматься спортом, так как им извест-
но, что люди занимающиеся спортом пользуются уваже-
нием окружающих, в том числе из-за своего внешнего 
вида, волевых качеств и т.д. 

Возможность реализации ценностной ориентации со-
циальной активности для достижения положительных 
изменений в обществе статистически достоверно выше для 
подростков, занимающихся спортом и имеющих юноше-
ский разряд, чем для подростков, занимающихся спортом 
и имеющих взрослый разряд (р<0,05). Это можно объяс-
нить тем, что подростки, имеющие взрослый разряд моти-
вированы именно на высокие спортивные результаты, а 
другим видам активности они предают гораздо меньшее 
значение. Подростки же, добившиеся некоторых успехов в 
спортивной деятельности, проявляют интерес и к другим 
сферам социальной активности, возможно рассчитывая на 
повторение успехов. 

Возможность реализации ценностной ориентации об-
щение статистически достоверно выше для подростков, 
занимающихся спортом, но не имеющих спортивных до-
стижений по сравнению с подростками, спортом не зани-
мающимися (р<0,002), с подростками, имеющими юноше-
ский разряд (р<0,002), и с подростками, имеющими взрос-
лый разряд (р<0,000).  

Выявлено, что значимость ценности социальные кон-
такты статистически достоверно выше для подростков, 
занимающихся спортом, но не имеющих достижений по 
сравнению с подростками, не занимающимися спортом 
(р<0,004) и подростками, имеющими взрослый разряд 
(р<0,038). Эту и предыдущую закономерность можно объ-
яснить тем, что подростки, начинающие заниматься спор-
том вначале сильно расширяют свой круг знакомств, но 
чем серьёзнее они начинают заниматься спортом, тем 
меньше времени остаётся на общение с другими. 

Таким образом, возможность реализации ценностных 
ориентаций высокий социального статуса и управления 
людьми; признание и уважение людей, влияние на окру-
жающих; значимость ценности социальные контакты выше 
у подростков, занимающихся спортом, по сравнению с 
подростками, спортом не занимающимися.  
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 

Планирование педагогической деятельности на дополнительных  
индивидуальных музыкальных занятиях в общеобразовательной школе 

Гольдфайн Леонид Аркадьевич, доцент 
Московский педагогический государственный университет (г. Москва) 

Аннотация. Данную работу мы хотели бы рекомендовать начинающим преподавателям исполнительских 

дисциплин не только в специальных детских музыкальных учреждениях (ДМШ, ДШИ), но и во вновь создаю-

щихся музыкальных классах в общеобразовательных школах.  

Мы коснемся двух аспектов, с которыми сразу же столкнутся молодые педагоги: 

1.Методика проведения урока и организация самостоятельной работы ученика; 

2.Процесс работы над музыкальным произведением. 

Ключевые слова: ученик, преподаватель, проведение урока, фортепиано, музыкальное произведение. 

В настоящее время появилась тенденция открывать в 
общеобразовательных школах музыкальные классы, где 
учащиеся могут научиться играть на различных музы-
кальных инструментах, в том числе, конечно же, на форте-
пиано; и очень часто подобные уроки приходится вести 
школьным преподавателям музыки. 

Выпускники музыкальных факультетов педагогических 
вузов получают достаточно широкую подготовку, что дает 
им возможность вести не только групповые уроки музыки, 
но и преподавать игру на музыкальных инструментах, в 
какой-то мере «дублируя» процесс обучения в исполни-
тельских классах детских музыкальных школ. 

Игра на музыкальных инструментах, на наш взгляд, 
помогает детям не только постигать музыкальную культу-
ру, но и развивает художественный вкус. 

«Деятельность учителя музыки имеет ярко выражен-
ное социальное предназначение. Оно заключается в фор-
мировании личности учащегося посредством приобщения 
его к общечеловеческим ценностям, которые содержатся в 
подлинно художественных образцах музыкальной культу-
ры, в раскрытии творческих сил ребенка путем вовлечения 
его в посильную для него музыкальную деятельность, что в 
конечном итоге становится залогом постоянного развития 
музыкальной культуры общества в ее лучших традициях». 
[1,с.180]. 

Теперь перейдем к некоторым советам по методике 
проведения урока и организации самостоятельной работы 
ученика. 

Общеизвестно, что урок – это одно из звеньев в непре-
рывной цепи сложного и длительного учебного процесса и 
поэтому мы, преподаватели, должны постоянно помнить, 
что в связи с индивидуальным характером обучения необ-
ходим тесный творческий контакт педагога с учеником, 
всестороннее изучение каждого ребенка , учет его рабочего 
состояния и т. д. 

Урок, как известно, должен тщательно планироваться, 
но при этом допустимы некоторые отступления от наме-
ченных планов, желательны моменты импровизации, но 
все это возможно лишь в разумных пределах. 

Здесь уместно напомнить о важнейших моментах уро-
ка: 

-проверка работы, проделанной дома; 
-объяснения нового задания; 
-работа над трудностями; 

-показ педагогом отдельного произведения или игра в 
ансамбле. 

Типы урока могут быть различными. Например, тема-
тический урок, на котором педагог выявляет на разнооб-
разном материале одну и ту же важнейшую в данный 
момент задачу и на нее направляет все силы. 

Могут быть уроки совмещения нескольких разных за-
дач. 

Известный российский педагог Н. Перельман пишет о 
типах уроков так: «В моих занятиях с учениками бывают 
уроки «педальные», «гармонические», «полифонические», 
«текстологические», «аппликатурные» и т.д. На каждом из 
таких уроков одна какая- либо тема оказывается ведущей. 

Обращая внимание как будто только на педаль, неиз-
бежно ставишь ученика перед необходимостью заметить в 
пьесе все гармонические происшествия, разобраться в 
полифонических хитросплетениях, в развитии мелодиче-
ской линии, т.е. напоминаешь ему о том, что нужно слу-
шать, слышать и понять… Подобные «моноуроки» вызваны 
желанием создать у ученика видимость одной задачи для 
разрешения многих, дать ему в руки один ключ вместо 
пугающей связки ключей» [4,с.4-5]. 

План урока также может быть разнообразным: внача-
ле прослушивание, затем все остальное или наоборот. 

Очень важно уметь терпеливо слушать ученика. Мы, 
педагоги, обычно фиксируем внимание на ошибках и не-
удачах. Между тем необходимо видеть и достижения, хотя 
бы самые скромные и в первую очередь говорить о них, 
ибо похвала всегда является сильнейшим стимулом для 
дальнейшей работы. 

Иногда весь урок можно посвятить одному произведе-
нию, в другой раз следует прослушать всю программу, 
разученную учеником. 

Полезно поощрять самостоятельность, активность уче-
ника, его инициативу. 

Неопытные педагоги часто распыляют силы и внима-
ние ученика на многочисленные второстепенные задания. 
Это очень опасно, т.к. перегрузка урока наставлениями и 
указаниями ведет к разбросанности и ухудшению резуль-
татов. 

С каждым учеником надо проводить разнообразные 
уроки. 

Необходимое условие плодотворности урока – это 
увлеченность музыкой и процессом преподавания. Завер-
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шение урока – это осознание и учителем и учеником его 
результатов. Высшая форма проведения урока – это сов-
местная творческая работа педагога и ученика. 

Интересная форма работы – объединение нескольких 
учеников для проведения коллективных занятий, чтобы 
ученики взаимно прослушивали друг друга, обсуждали 
исполнение и т.д. 

А сейчас хотелось бы немножко углубиться в вышеска-
занное для того, чтобы понять как происходит процесс 
работы над музыкальным произведением. 

Работа над музыкальным произведением – это «вжи-
вание» в мир музыкально – эмоциональных образов, по-
степенное формирование конкретного исполнительского 
замысла. 

В ДМШ (ДШИ), особенно в I – IV классах в репер-
туаре часто присутствует программная музыка, т.к. учени-
ки легко воспринимают все названия и любят играть такие 
произведения. В старших же классах, т.е. в V –VII, стара-
ются давать непрограммную музыку. Это же полностью 
относится и к обучению в музыкальных классах общеобра-
зовательных школ. 

При работе над программной музыкой нужно исполь-
зовать различные образные и эмоциональные ремарки, 
особенно авторские, а также собственные ассоциации и 
конкретные образы, возникающие у самих учеников. 

Начало работы следует считать с момента первого 
знакомства, первого прослушивания произведения. Жела-
тельно педагогу самому исполнить или дать произведение 
для самостоятельного ознакомления. 

Далее следует разбор музыкального текста, но перед 
этим очень рекомендуется рассказать ученику о компози-
торе, об основных моментах его творчества, о месте данного 
произведения в его жизненном и творческом пути. Можно 
поиграть некоторые фрагменты его других произведений. 

Итак, разбор музыкального опуса – это тщательное 
прочтение и осмысливание всех нотных обозначений. По-
этому педагогу рекомендуется заранее отредактировать 
текст, проставить аппликатуру, уточнить редакцию... 
Сложность процесса разбора заключается в том, что уче-
нику необходимо распределять внимание на множество 
объектов (знаки, ритм, артикуляция, педаль, пальцы и т.д.) 
На этом этапе важно тщательное проигрывание в замед-
ленном темпе без запинок и поправок. Если при чтении с 
листа, а этим, безусловно, тоже надо заниматься, разре-
шаются отдельные ошибки и задача заключается в том, 
чтобы охватить произведение целиком , без остановок, то 
разбор подразумевает безошибочное исполнение текста. 

На первых же уроках следует выделить мелодическую 
линию, раскрыть музыкальный образ, уяснить гармониче-
ские последования, скрытые голоса, особенно в полифони-
ческом произведении. 

Параллельно идет работа над выразительностью, рас-
крытием содержания, фразировкой, динамикой и т.д. Од-
новременно происходит процесс запоминания наизусть. 
Полезно также найти «точки опоры», разделить произве-
дение на более мелкие части и работать по ним. 

Конечно, пишет, Г.Нейгауз, разучивание произведения 
с учеником – работа сложная для педагога. При этом « он 
должен быть одновременно и историком музыки, и теоре-
тиком, учителем сольфеджио, гармонии, контрапункта и 
игры на фортепиано» [3,с.194]. 

А. Гольденвейзер говорит, что эта работа не должна 
быть очень форсированной. «Не надо стремиться на каж-
дом уроке, на каждой пьесе научить всему на свете. У нас 
мудрят, дают миллион указаний и в результате запуты-
вают ученика» [2,с.23]. 

Правомерны различные истолкования произведения. 
Важно только, чтобы это было на основе авторского текста, 
а для этого важно воспитывать у обучаемых умение заме-
чать и осмысливать все обозначения, имеющиеся в нотном 
тексте. 

Работа над произведением может быть в разных ас-
пектах: 

1. Произведение подробно изучается и доводится до 
«совершенного» исполнения в рамках возможности учени-
ка и готовится к публичному показу (экзамен, академиче-
ский вечер, концерт).  

2. Работа над произведением в плане ознакомления 
с целью выполнить определенные задачи. Это так называ-
емая классная работа, классное задание . Сюда можно 
приплюсовать чтение с листа. 

3. Самостоятельная работа ученика, при которой не 
следует заниматься догматизмом, но с другой стороны не 
допускать произвола. 

В заключение еще раз о педагоге. Его успех зависит от 
многого и прежде всего от профессиональной подготовки, 
от влюбленности в свое дело и в своих учеников, от наличия 
терпения, от его нравственных качеств и в конечном итоге 
от любви учеников к своему наставнику. 

«Высокая миссия учителя музыки как деятеля музы-
кальной культуры определяет целевую направленность и 
содержание его музыкально-педагогической деятельности» 
[1,с.180].  
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Обучение языку предмета в рамках курса «речевые практики» 
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Институт филологии и иностранных языков  
Московского педагогического государственного университета 

Аннотация. В статье рассматривается система работы с языком предмета. Приводится система зада-

ний по использованию интеграционных связей с родным языком для формирования языковых знаний и речевых 

умений. Синтез естественнонаучных и лингвистических знаний и есть естественнонаучная грамотность, 

которая является элементом языковой культуры личности, способностью к поддержке научной и инноваци-

онной деятельности. 

Ключевые слова: язык предмета; речевые практики; обучение; интеграция; дифференциация; естествен-

нонаучная грамотность. 

Language training subject the course “speech practice” 

Dutko Natalya Petrovna, PhD,  
Associate Professor of the Department of General and applied linguistics 
Philology Institute of foreign languages of the Moscow State Pedagogical University  

Abstract. The article considers the system to work with an object language.The drive system of reference on the use 

of integration ties with the mother tongue for the formation of linguistic knowledge and speech skills. Synthesis of natu-

ral sciences and linguistic knowledge is scientific literacy, which is an element of linguistic culture of personality, the 

ability to support research and innovation. 

Keywords: object language; speech practice; training; integration; differentiation; scientific literacy. 

В последние годы наметилась тенденция усиления 
практической направленности в обучении студентов. Со-
временная система высшего образования ориентирована 
на формирование практических навыков будущей специ-
альности, где особая роль отводится работе с языком 
предмета: понимание учебно-научного текста; владение 
специальной лексикой предметной области.  

В 2015-2016 учебном году был введен новый курс «Ре-
чевые практики», в основе которого лежит практикоориен-
тированный подход, обязательным элементом которого 
является наработка практического опыта коммуникатив-
ной деятельности.  

Кафедрой общего и прикладного языкознания разра-
ботан модуль «Язык предмета», который апробировался 
на 1 курсе всех институтов и факультетов МПГУ по 
направлению подготовки «Педагогическое образование».  

В результате освоения данного модуля, студент дол-
жен: 

знать основные особенности лексического, синтаксиче-
ского и стилистического анализа языка предметной обла-
сти; 

уметь осуществлять сопоставление, классификацию, 
комбинирование языковых единиц (слов, выражений) из 
языка предметной области; проводить необходимый для 
достижения предметных результатов лингвистический 
анализ терминологии, текстов данной предметной области; 

владеть основами профессиональной этики и речевой 
культуры. 

Следовательно, обучение языку предмета направлено 
на формирование универсальных умений, обеспечивающих 
речевые, языковые и социокультурные компетенции. 

Необходимость обучения языку предмета студентов на 
1 курсе обусловлена рядом причин: 

1. каждый учебный предмет обладает собственно-
специализированной лингвистической составляющей, что 

необходимо освоить в контексте будущей профессиональ-
ной деятельности;  

2. трудности изучения учебных дисциплин студентами 
зачастую связаны с непониманием учебно-научных тек-
стов, данные умения необходимо сформировать как можно 
раньше, чтобы исключить проблему «дефицита» понима-
ния в дальнейшем; 

3. умение выразить свои мысли в устной речи логично и 
в соответствии с речевыми нормами в контексте компе-
тентностного подхода;  

4. растет интерес молодежи к изучению русских и ино-
странных слов.  

Обучение языку предмета - первый шаг к освоению 
будущей специальности. Поэтому возникает необходимость 
введения систематических речевых практик по освоению 
приемов работы с учебно-научными текстами и специали-
зированной лексикой. 1Изучение языка предмета при 
освоении естественнонаучных дисциплин является важ-
нейшей задачей раннего погружения в профессиональную 
деятельность.  

Система работы с языком предмета основывается на 
принципах: единства интеграции и дифференциации при 
решении задач естественнонаучного и филологического 
образования; непрерывности и преемственности.2 Специ-
фика работы с языком предмета выражается в реализа-
ции следующих методов:  

1. Интеграция естественнонаучного содержания пред-
метной области с русским и иностранным языками; 

2. Использование социокультурного материала; 

                                                             
1 Научно-практическая конференция «Языкознание для 
всех». Школьные исследования: теория и практика. – М.: 
МИОО, 2007. 
2М.М. Котляр. Формирование элементов языковой культу-
ры учащихся в процессе обучения химии.  
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3. Использование норм русского литературного языка в 
речевой практике при создании устных и письменных 
высказываний в процессе обучения; 

4. Использование при обучении языку предмета анализ 
языковых особенностей научного стиля. 

Рассмотрим систему работы с языком предмета химии. 
Химический язык - система условных обозначений и поня-
тий. Трудности его изучения связаны с тем, что для выра-
жения мысли необходимо сделать «перевод» с русского 
языка на химический язык и обратно. Учитывая данную 
особенность, целесообразно использовать генетические 
связи обоих предметов для понимания языка специально-
сти. Например, при разборе термина «КОЛЛОИД» сна-
чала дается задание обратиться к этимологии слова 
КОЛЛОИД (от греч. kolla — клей (kollodes — клейкий) и 
eidos — вид). А затем сформулировать определение (кол-
лоид- вещество, не кристаллизующееся и дающее с водой 
клейкие густые растворы). При разборе термина «КОВА-
ЛЕНТНАЯ» сначала дается задание – сделать словооб-
разовательный разбор (приставка от лат. «ко-»означает 
«совместное участие», а «валента» в переводе на русский – 
сила, способность), а затем сформулировать определение (в 
данном случае имеется в виду способность атомов связы-
ваться с другими атомами).  

После лингвистической работы с терминами, целесооб-
разно вводить кейс-задачи, при решении которых необхо-
дима внутри - и межпредметная интеграция языкового и 
химического знания. 

Например, прочитайте фразу Реакции экзотермиче-
ские и эндотермические. Передайте смысл фразы другими 
словами. Реакции, в которых энергия выделяется, называ-
ются ЭКЗОТЕРМИЧЕСКИМИ (от латинского «экзо» – 
наружу). Реакции, в которых энергия поглощается, назы-
ваются ЭНДОТЕРМИЧЕСКИМИ (от «эндо» – внутрь). 

Ответ: Реакции, в которых энергия выделяется и по-
глощается. 

Далее вводятся задания на соблюдение норм русского 
литературного языка3 в речевой практике при создании 
устных и письменных высказываний в процессе обучения. 
Часто студенты путают слова АМОРФНОЕ и АМФО-
ТЕРНОЕ. Можно предложить следующее задание. Про-
читайте предложения: Аморфное вещество – твердое ве-
щество, не имеющее кристаллической структуры. Амфо-
терность – способность проявлять двойственные свойства. 
Сопоставьте значения слова АМОРФНОЕ из предложе-
ния с этими словосочетаниями аморфное мышление, 
аморфный человек, аморфное состояние, аморфное веще-
ство. 

Одной из языковых проблем, возникающей при изуче-
нии предметной области химия является неполное понима-
ние учебно-научных текстов и встречающихся в них терми-

                                                             
3 Культура русской речи: Энциклопедический словарь-
справочник /Под ред. Л.Ю. Иванова, А.П. Сковороднико-
ва, Е.Н. Ширяева и др.- М.: Флинта: Наука, 2003. 

нов (иногда – и слов, выражений из общенародного язы-
ка). Задания на понимание лексического значения слов и 
выделения из них научного термина способствуют коррек-
ции данных «дефицитов» понимания. Например, объясни-
те значение слова «кислород» в следующих предложениях: 

Кислород — химически активный неметалл. 
Кислород – простое вещество. 
Мне тяжело дышать: не хватает кислорода. 
Кислород в природе образуют зеленые растения. 
При выполнении такого типа заданий от студента тре-

буется умение отграничить бытовое и научное понимание 
терминов и понятий. 

Ориентировка в смысловых значениях способствует 
лучшему запоминанию химических терминов и повышает 
интерес к языку предмета химии. 

 В работе с языком предмета особое внимание уделя-
ется формулировкам заданий в ЕГЭ. Так в заданиях по 
химии часто формулировка вопроса выглядит так:4 «Вза-
имодействие 2-метилпропана и брома на свету 

-относится к реакциям замещения,  
-протекает по радикальному механизму, 
- приводит к образованию 1 –бром-2-метилпропана». 
Такая формулировка слишком сложная и запутанная 

и дает возможность множественного толкования вопроса. 
Поэтому студентам предлагается перефразировать данное 
задание, используя вопросительные предложения: К какой 
реакции относится взаимодействие 2-метилпропана и 
брома на свету? По какому механизму протекает реак-
ция? Какое вещество образуется в процессе реакции?  

При работе с языком предмета необходимо обращать 
внимание на двоякое толкование вопроса. Например,  

Верны ли следующие суждения о свойствах железа? 
А. Железо реагирует с разбавленной азотной кислотой. 
Б. В холодной концентрированной серной кислоте же-

лезо пассивируется.5 
 Выберем ответ «верно только Б», потому что желе-

зо реагирует с разбавленными растворами соляной и 
серной кислот, образуя соли железа. Правильный же ответ 
«верно А и Б», потому что железо, обработанное азотной 
кислотой, теряет способность растворяться в других кисло-
тах. Следовательно, должна быть более четкая формули-
ровка вопроса. Предлагаем сформулировать вопрос так, 
чтобы ответ был однозначным. 

При подготовке студентов к работе с языком предмета 
необходимо обращать внимание на работу с терминами и 
понятиями; формулировку заданий, их двойной смысл и 
корректность формулировки вопроса с возможностью 
перефразирования. 

Работа с языком предмета позволит нацелить каждого 
студента к овладению основами профессиональной этики и 
речевой культуры как важному шагу в профессию. 

                                                             
4 Задание 34 № 36.Каталог заданий ЕГЭ. Химия 
5 Задание 7 № 2333 .Каталог заданий ЕГЭ. Химия 
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Анализ образовательных практик с позиций полипарадимального подхода 

Фомичева Ирина Георгиевна, доктор педагогических наук, профессор 
Тюменский институт культуры (г. Тюмень) 

Анализ работы образовательных учреждений, 
работающих в режиме инноваций, дает возможность 
предположить, что их устойчивую, стабильную работу, 
выражающуюся в прогрессивной динамике развития, или 
их неустойчивость, нестабильность, тенденцию к де-
структивным изменениям, можно заранее предвидеть, 
спрогнозировать. При этом совершенно не обязательно 
идти путем проб и ошибок. Прогностический анализ 
возможен уже на этапе проектирования образовательной 
системы, причем системы любого уровня: регионального, 
территориального, уровня отдельного образовательного 
учреждения, уровня работы отдельного участка или звена 
образовательного учреждения, уровня работы отдельного 
учителя, уровня проектирования отдельного урока и пр. 

Прогностический анализ, основанный на 
перспективной оценке проекта, заключается в 
стратегическом «пилотировании» соотношений запросов и 
ожиданий субъектов образовательного процесса, целей, 
ресурсов, состава участников образовательного процесса, 
что позволит не только более продуктивно и целесообразно 
выстраивать образовательные практики, но и сократит 
разрыв между производителем и потребителем 
«продукта» образования. 

Именно поэтому, на наш взгляд, ее можно 
использовать в качестве инструмента прогностического 
анализа проектов и программ развития систем 
образования и для формирования конкретных ориентиров 
образовательной политики. 

Суть прогностического анализа на уровне программ 
развития образования региона сводится к следующему: 

1) изучается наличное состояние системы образова-
ния на территории или в регионе, при этом анализируются 
результаты работы отдельных образовательных учрежде-
ний с точки зрения их: а) стабильности, устойчивости; б) 
наличия тенденций прогрессивного развития; в) наличия 
тенденций к ухудшению, регрессу. Таким образом, опреде-
ляется костяк образовательных учреждений, создающих 
уравновешивающую, стабилизирующую основу образова-
тельной структуры территории (назовем их «уравновеши-
вающей базой»); круг образовательных учреждений, кото-
рые находятся в состоянии неустойчивого (критического) 
равновесия, склоняющегося в сторону деструкции (назовем 
их «критической базой»); а также круг образовательных 
учреждений с явно заметными точками роста (назовем их 
«прогрессивной базой»). 

2)  Анализируется состояние выделенных групп 
образовательных учреждений с точки зрения 
принадлежности их к определенным модельно-
типологическим структурам, при этом выделяются: 

• учреждения образования, работающие в традицион-

ном режиме, режиме инноваций, режиме эксперимента; 

• учреждения образования, работающие в режиме 
преобладания, доминирования одной модели; работающие 
в режиме смешанных моделей; 

• учреждения образования, работающие в режиме 
преобладания, доминирования определенного типа воспи-
тания; работающие в режиме смешанных типов; 

Таким образом, выявляются основные, как позитивные, 
так и негативные тенденции в образовательной структуре 
территории, заполняется своеобразная матрица региона 
или территории. 

3) С учетом общих стратегических ориентиров развития 
образования, выявленных особенностей территории, на 
основании изучения основных образовательных 
потребностей и ожиданий населения формулируются 
основные целевые установки преобразований 
образовательной структуры территории. 

4) Осуществляется прогностический поиск путей 
изменения образовательной структуры территории. Поиск 
можно производить с применением нескольких подходов: 

A) альтернативный подход предполагает изменение 
системы в крайних (альтернативных) точках, то есть изме-
нения будут производиться только в образовательных 
учреждениях, имеющих принадлежность либо к «критиче-
ской базе», либо к «прогрессивной базе», в основной же 
базе учреждений изменения не будут проектироваться для 
придания всей системе жесткости и уравновешенности. 
При этом, как критическая, так и прогрессивная база 
могут подвергаться значительным трансформациям без 
особого риска придать всей структуре состояние неуравно-
вешенности, трансформации возможно производить в 
направлении «заполнения» свободных ячеек матрицы; 

Б) вариативный подход предполагает, что изменения 
могут быть спроектированы во всех трех базах 
(критической, прогрессивной, основной), при этом они 
должны быть разнонаправленными и не очень сильными 
(с проектируемой возможностью замены одного варианта 
изменений на другой); 

B) синергетический подход предполагает продуктив-
ное использование несильных, но однонаправленных (оди-
наковых), резонирующих воздействий на все три базы. 

Г) смешанный подход, в котором используются либо 
все перечисленные подходы, либо их вариации. 

Алгоритмическая процедура прогностического анализа, 
описанная выше, может быть применена и на уровне 
отдельного образовательного учреждения, и не только для 
анализа проектов, концепций, программ развития, но и для 
нахождения общих стратегических ориентиров развития 
образовательного учреждения. 
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ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ 

Аграрные преобразования большевиков  
в годы Гражданской войны (1917-1920)  

(Краткий обзор отечественной историографии 2-й половины XX века) 

Якушев Павел Александрович, кандидат исторических наук, старший преподаватель 
Смоленский государственный медицинский университет 

С ноября 1917 года по конец 1920-го в российской де-
ревне произошли глобальные перемены, которые в после-
дующее время привлекли пристальное внимание отече-
ственных историков. 

Новый виток творческой разработки темы аграрных 
преобразований связан с событиями, происходившими в 
стране в середине 1950-х гг. В связи с началом кампании 
по разоблачению культа личности Сталина, в отечествен-
ной историографии появились не только новые подходы в 
освещении аграрного развития России 1917-1920 годов, но 
и утвердилось более детальное исследование различных 
аспектов земельных отношений. В течение второй половине 
1950-х - середины 1980-х гг. понятие «аграрные преобразо-
вания периода Гражданской войны» расширяется и при-
обретает новый смысл. Теперь оно определяется не только 
изменениями в землепользовании, но и включает все соци-
ально – экономические и политические изменения в де-
ревне вплоть до 1921 года. 

В этот период продолжилось, начатое еще в конце 
1940-х годов историками Е. А. Луцким, М. Л. Ирошнико-
вым и др., изучение декрета «О земле», что завершилось 
выходом из печати ряда публикаций на эту тему [1]. 

В дальнейшем интенсивная работа по изучению пер-
вых законодательных актов большевистского руководства 
продолжалась под руководством научного совета по ком-
плексной проблеме «История Великой Октябрьской Соци-
алистической Революции» Института истории СССР. 
Результатом этих научных изысканий явился сборник 
"Декрет «О земле» в действии" [2]. Данный труд стал за-
метным вкладом в изучение проблемы земельных отноше-
ний и позволил составить общую картину распределения 
земли в годы аграрный преобразований первых лет боль-
шевистской власти. 

В 1950 -1980-х гг. появляется ряд работ, в которых все-
сторонне и глубоко исследуется проблема принятия и 
реализации закона «О социализации земли». Тогда же 
появились публикации о распределении земли после кон-
фискации помещичьих имений как в целом по стране, так 
и по отдельным губерниям. 

Советские историки Кибардин М. А., Медведев Е. И., 
Шишкин А. А. – авторы исследования «Октябрь в де-
ревне» (Казань, 1967) утверждали, что в докомбедовский 
период было проведено уравнительное перераспределение 
«всех надельных крестьянских земель» [3], но, как известно, 
в 1918 году достичь уравнительности большевикам так и 
не удалось. 

Во второй половине 1950 - х гг. предметом дискуссий 
стал вопрос о сущности уравнительного землепользования 
и отношении к нему советской власти. Так, историк Е. А. 
Луцкий считал, что уравнительное землепользование осу-
ществлялось в соответствии с программными установками 
большевиков [4], а его оппоненты: Г. В. Шарапов, А. Н. 
Лопаткин, Ю. А. Поляков, И. Б. Берхин полагали, что 
«уравнительное землепользование не может быть ступе-

нью к социализму, т. к. оно являлось политическим манев-
ром большевиков в целях упрочения союза рабочего клас-
са и крестьянства. Большевики стремились вырвать кре-
стьян из под власти левых эсеров» [5]. 

В 1950-1980-х гг. появляется много работ, посвящённых 
истории участия Советских органов власти в аграрных 
преобразованиях на селе. К слову, с Советами тесным 
образом связана и история «земельных комитетов», изуче-
ние деятельности которых приобрело широкий размах в 
связи с празднованием пятидесятилетия Октябрьской 
революции. Анализ этих исследований позволяет выделить 
два направления, вокруг которых были сосредоточены 
исследования. 

Первое реанимировало полемику двадцатых годов XX 
века о классовой направленности волостных земельных 
комитетов. Так В. И. Костиркин в этой связи делал вывод, 
что многие «комитеты стремились удержать беднейшее 
крестьянство от захвата помещичьих земель» [6,c.12]. Это 
же мнение разделял историк З. А. Аминов, называвший 
земельные комитеты придатком центральной и местной 
власти в период существования Временного правительства 
[7]. 

Противоположной точки зрения придерживались Э. Д. 
Попова, П. Г. Мореq, Л. В. Катаев, полагавшие, что зе-
мельные комитеты оставались органами борьбы крестьян 
за землю [8]. Представители этого направления в отече-
ственной историографии Е. А. Луцкий и Д. М. Шнейдер 
пришли к выводу, что данные комитеты были использова-
ны большевиками для претворения в жизнь декрета «О 
земле», поскольку в то время волостных и сельских Советов 
ещё не было [9]. В работе М. В. Дорожкина высказыва-
лась мысль о том, что низовые земельные комитеты явля-
лись радикальными органами, стоявшими на большевист-
ских принципах преобразования старых земельных отно-
шений [10]. Однако на этот счёт высказывались и другие 
мнения. Так, Н. А. Андрианов и Н. А. Толстяков указывали 
на сопротивление земельных комитетов новой власти, так 
как «засевшие» в них эсеры «всячески саботировали Де-
крет о земле» [11,c.33]. 

В это же время одним из дискуссионных стал вопрос о 
роли общины в социалистических преобразованиях сель-
ского хозяйства. К слову, ещё в начале 1960-х гг. С. П. 
Трапезников говорил о возрождении общины в ходе аг-
рарных преобразований в 1917 году. При этом он, (думает-
ся, ошибочно) называл земельные общества «опорными 
пунктами социалистических преобразований в деревне» 
[12,c.424,426,428-430]. 

Иные суждения были представлены в статьях и книгах 
В. П. Данилова, П. А. Колесникова, В. Я. Осокиной, кото-
рые полагали, что крестьянская община 1920-х гг. явля-
лась базисом сохранения консервативных традиций, всту-
пивших в противоречие с модернизационным процессом 
[13]. 

Характерной чертой историографии 1950-80-х гг. стало 
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появление коллективных и обобщающих трудов по исто-
рии аграрных отношений в первые годы Советской власти. 
К примеру, выходят в свет публикации, анализирующие 
первые декреты Советской власти, местное законодатель-
ство и изменения, произошедшие в формах землепользова-
ния в годы аграрных преобразований [14]. 

Большую известность в эти годы получила книга Г. В. 
Шарапова «Разрешение аграрного вопроса в России 
после победы Октябрьской революции (1917-1920)», в ко-
торой представлен глубокий анализ агарных изменений 
после Октября и широкая картина их итогов [15]. 

Заметным вкладом в изучение данной тематики стала 
работа П. И. Першина «Аграрная революция в России», 
второй том которой посвящён аграрным преобразованиям 
1917-1918 гг. На основе анализа богатого фактического 
материала историк показал активность народных масс, 
проявившийся в ходе ликвидации помещичьих имений и 
распределении земли [16]. 

В 1970-1980-х гг. появляются работы по историографии 
проблемы эволюции аграрных отношений в затронутый 
период, подводящие итог её изучению в течение нескольких 
десятилетий [17]. 

Необходимо отметить, что по понятным причинам со-
ветская историография делала весьма оптимистический 
вывод о решении земельного вопроса в 1917-1918 годах, 
однако с позиции современности нельзя не признать оши-
бочность этих выводов. В этой связи необходимо отметить, 
что ликвидация частного землевладения, национализация 
земли и сумбурные попытки создания социалистических 
форм хозяйствования не только не решили имевшихся 
проблем, но ещё более усугубили ситуацию.  

Таким образом, несмотря на известную тенденциоз-
ность в исследовании аграрных преобразований «на заре 
Советской власти», историками советского периода был 
введён в оборот широкий круг источников, намечены новые 
направления в изучении земельных отношений, что подго-
товило почву для дальнейших исследований в этой обла-
сти. 

Современная историография земельных отношений, 
пережив, как и вся историческая наука, перестроечную 
моду на новшества и «альтернативы», пытается пере-
осмыслить историю аграрных отношений 1917-1920 гг. 
Среди разных подходов в изучении затронутой проблемы 
следует выделить В. П. Бухарева и Д. И. Люкшина, кото-
рые считают период с 1917 по конец 1918 гг. «общинной 
революцией», подразумевая под этим войну крестьянства 
против и государства, и помещиков, и хуторян, и города 
[18]. 

Что касается второго периода (1919-1921 гг.), то ныне он 
трактуются многими историками, как крестьянская рево-
люция, которая впоследствии трансформировалась в вой-
ну против большевистского режима. 

Большое внимание современные историки уделяют 

изучению судьбы крестьянской общины в советское время. 
Так, по мнению историка В. В. Кабанова, большевикам за 
годы Гражданской войны не удалось разрушить общину 
или использовать её для создания «социалистического 
хозяйства» [19]. 

Неоднозначные оценки звучат и при анализе всех зе-
мельных преобразований в Советской России периода 
Гражданской войны, в конечном итоге вместе с остальны-
ми факторами вынудивших большевиков ввести НЭП [20]. 

К числу современных историков, занимающихся про-
блемой земельных отношений 1917-1920 гг., следует отнести 
Г. А. Герасименко, И. Е. Дементьева, А. Х. Бурганова, И. 
Я. Фроянова [21]. В целом, исследователи, указывая на 
неудачные попытки большевиков коллективизировать 
сельское хозяйство, отрицательно оценивают последствия 
их аграрных преобразований. Так, И. Е. Дементьев счита-
ет, что политика новой власти, направленная на создание 
колхозов и совхозов, негативно повлияла как на развитие 
села, так и на «отношение крестьян к Советской власти» 
[22]. А. Х. Бурганов полагает, что аграрная политика боль-
шевиков, направленная на создание коллективных хо-
зяйств, была изначально обречена на неудачу, т. к. провоз-
глашённый ими принцип «уравнительности имеет своим 
следствием … выравнивание лучших с худшими» [23]. И. Я. 
Фроянов пишет о коллективизации российской деревни, 
как «маниакальной… политике… поднявшей русское кре-
стьянство «на дыбы» [24]. 

Таким образом, изучение данной проблематики во вто-
рой половине XX века характеризовался многоплановым 
анализом темы аграрных преобразований большевиков в 
период Гражданской войны, отказом от жёстких схем, 
обращением к научному наследию отечественных аграр-
ных школ.  

В свете новых подходов иное освящение получили та-
кие важные проблемы, как изменение отношений соб-
ственности, юридического статуса крестьян, формирование 
советского законодательства в 1917-1920-х гг. в центре и на 
местах, его реализация. 

Подводя итог данного историографического обзора, от-
метим, что отечественная историография аграрных преоб-
разований большевиков в 1917-1920 гг. имеет несомненные 
достижения и, одновременно, нереализованные возможно-
сти. К примеру, на сегодняшний день остаются слабо 
неизученными упорные попытки большевиков по внедре-
нию на селе принципиально иных методов хозяйственной 
деятельности крестьян путём объединений их в коммуны. 
Также недостаточно изучены история создания и деятель-
ности национализированных и культурных имений. Во 
всяком случае, отдельной работы, посвященной названным 
аспектам российской истории, до сих пор нет, а в соответ-
ствующих публикациях об аграрных преобразованиях в 
России «на заре Советской власти» упомянутые проблемы 
в лучшем случае лишь бегло затрагивались. 
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ИСКУСТВОВЕДЕНИЕ  

Вехи развития Национального театра танца РС (Я)  
им. С.А. Зверева – Кыыл Уола 

Лукина А.Г. д.иск., профессор кафедры «Народная художественная культура», 
Докторова Н.И., ст.преподаватель кафедры «Дизайна и ДПИ» 

Арктический государственный институт культуры и искусств 

Национальный театр танца открывает свой 35-й сезон. 
Национальный театр танца Республики Саха (Якутия) 
был создан Постановлением Совета Министерств ЯАССР 
от 13 октября 1980 г. как первый профессиональный кол-
лектив народного танца – Государственный ансамбль 
танца Якутии при Якутской Государственной филармо-
нии. Реорганизован Указом Президента РС (Я) от 17 но-
ября 1992 г. в Национальный театр танца РС (Я). Указом 
Президента РС (Я) от 17 декабря 2005 г. театру присвоено 
имя заслуженного работника культуры РФ, заслуженного 
деятеля искусств Якутской АССР, члена Союза писателей 
СССР, основоположника якутской сценической танце-
вальной культуры, народного певца и сказителя Сергея 
Афанасьевича Зверева – Кыыл Уола.  

Первая программа Государственного ансамбля танца 
Якутии с 1979 по 1980 гг. была подготовлена в Ленинград-
ской творческой мастерской эстрадного искусства при 
Ленконцерте. Премьера состоялась в Якутске 30 октября 
1980 г. концертной программой «Сияние Севера». Созда-
ние ансамбля танца стал большим культурным событием. 
Якутский зритель тепло принял творческое крещение 
коллектива. На бескрайних просторах Севера – Востока 
Сибири впервые появился профессиональный творческий 
коллектив, тогда как в большинстве союзных и автономных 
республиках профессиональные ансамбли появились в 30-
40-50-х годах XX века. Основатель и художественный ру-
ководитель, выстраивающий репертуарную политику 
коллектива - Г.С. Баишев. Ведущий солист якутского ба-
лета, выпускник балетмейстерского отделения ГИТИС-а 
Геннадий Семенович более 30 лет являлся балетмейстером 
– постановщиком, автором многих произведений, идейным 
вдохновителем творческого коллектива. Тридцать лет ан-
самбль танца, а затем театр танца реализовал творческие 
задумки, авторские идеи заслуженного деятеля искусств 
Российской Федерации, заслуженного артиста РС(Я), 
лауреата государственной премии им. П.А. Ойунского, 
обладателя приза «Душа танца» российского журнала 
«Балет» в номинации «Звезда народного танца», Геннадия 
Семеновича Баишева. Основателем Государственного 
театра танца были известный театральный деятель А. 
Босиков, балетмейстер Г.С. Баишев, первыми директора-
ми были П. Пестряков, Н. Н. Максимов, Г.Г. Сыромятни-
ков. С 1992 года театр танца возглавляет заслуженный 
работник РС(Я) А.И. Алексеев, который внес ощутимый 
вклад в развитие творческого потенциала и укрепил мате-
риальную базу коллектива. В данное время в театре рабо-
тают около ста работников. Театр танца постоянно обнов-
ляется новыми творческими силами, география выступле-
ний с каждым годом расширяется, репертуар постоянно 
обновляется. Театр танца выпускает в год 1-2 крупных 

спектакля, не считая концертных выступлений.  
Якутский зритель с благодарностью помнит имена ар-

тистов, осветивших своим талантом творчество Ансамбля 
танца Якутии, а затем Национального театра танца им. 
С.А. Зверева. Исполнители, артисты это ядро любого твор-
ческого коллектива. Актерское мастерство, техника испол-
нения, музыкальность, эмоциональная выразительность, 
психологическая глубина создаваемых образов, этническое 
своеобразие, в конечном счете, создают тот уровень, кото-
рый требуется для профессионального коллектива. Ярки-
ми индивидуальностями являются артисты первого соста-
ва ансамбля.  

В 1992 г. Указом президента М.Е. Николаева Государ-
ственный ансамбль танца Якутии преобразован в Нацио-
нальный театр танца РС(Я). Создание театра было одной 
из инициатив первого президента республики, направлен-
ных на развитие культуры и искусства в республике. Пе-
ред театром танца стояла задача – осуществление на 
высоком профессиональном уровне постановок крупно-
масштабных хореографических произведений на основе 
богатого фольклорного наследия народов, живущих в 
Якутии. Репертуар театра должен был отразить весь бога-
тый спектр творческого наследия коренных якутов, мало-
численных народов Севера, русских старожилов Якутии. 
Поменялась не только репертуарная политика, связанная 
с воплощением и созданием новых крупномасштабных 
национальных спектаклей, но и все параметры творческой 
и производственной деятельности. Необходимо было задей-
ствовать и другие жанры народного творчества. В 2005 
году театру было присвоено имя народного певца, носите-
ля и знатока традиционной культуры якутов, основопо-
ложника якутской сценической хореографии, заслуженного 
работника культуры, заслуженного деятеля искусств ЯА-
ССР, члена союза писателей СССР - Сергея Афанасьеви-
ча Зверева. Универсальный талант С.А. Зверева фокуси-
рует в себе несколько жанров народного творчества. В 
уникальных сценических танцах созданных С.А. Зверевым 
запечатлены архаические черты танцевальной культуры 
якутов. В его танцах прослеживалась прочная связь с 
верованием, мировоззренческими представлениями, аутен-
тичным фольклором якутов. В своем творчестве С.А. Зве-
рев строго придерживался канонов традиционной культу-
ры, проявляя к ней исключительный такт и уважение. 
Традиции и авторство в творчестве Сергея Афанасьевича 
сочетались удивительно естественно и органично. В своих 
постановках всегда опирался на фольклор в его неизмен-
ном виде, что и создавало дух народа. Сергей Афанасьевич 
прошел суровую школу жизни, с детства впитывал в себя 
традиционные представления и ключевые понятия своего 
народа. Но при этом имел свое видение, свое понимание 
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окружающего мира, особую близость к природе. Присвое-
ние театру имени С.А. Зверева уникального таланта, ода-
ренной личности, человека с философским взглядом на 
жизнь, огромным практическим опытом обязывало кол-
лектив на достижение высокого художественного уровня. 
Прежде всего, это профессионализация народного танце-
вального искусства, поднятие народного танца до акаде-
мического уровня, сохранение и развитие традиционных 
форм фольклорного наследия, поиск новых форм, создание 
философских сценических интерпретаций, основанных на 
сюжеты героических эпосов, легенд, преданий, сказок, всего 
того богатства, созданного и бережно сохраненного наро-
дом. Необходимо было достичь гармоничного синтеза тан-
ца, национальной музыки и традиционного пения.  

В хореографическом искусстве определяющую роль 
выполняет музыка к спектаклю. Без живого сопровожде-
ния и без поисков выразительных средств в музыке не 
может идти речь о поступательном развитии якутской 
сценической хореографии. Одним из шагов реализации 
профессионального подхода к музыке было создание в 
1993 г. оркестра национальных инструментов. Руководите-
лем оркестра был назначен Н. Петров. Национальный 
оркестр подготовил почву для создания крупномасштаб-
ных хореографических спектаклей. Формированию нацио-
нального оркестра предшествовали годы упорных поисков 
своего пути якутскими композиторами, музыкантами и 
музыковедами. Театр танца провел большую подготови-
тельную работу с автором национальных инструментов А. 
Мохначевским, энтузиастами и экспертами якутской ин-
струментальной музыки И. Избековым, А. Бродниковым, 
А. Чаховым и др. Оркестр театра стал творческой лабора-
торией для якутских композиторов. Национальные ин-
струменты частично воссозданы инструментальным ма-
стером из г. Москвы на основе оригинальных чертежей 
народного мастера А. Мохначевского. Сегодня такие якут-
ские традиционные инструменты, как хомус, табык, боль-
шой и малый кюпсюры, различные дюгюры, кырымпы, 
тансыры, кылысахи и др. широко используются в оркестре. 
Наряду с национальными инструментами пользуются и 
некоторые классические и народные инструменты. Созда-
ние национального оркестра предоставил возможность 
якутским композиторам воплотить свои идеи в хореогра-
фические спектакли. Результатом плодотворного сотруд-
ничества с композиторами стали постановки авторских, 
крупномасштабных спектаклей театра. В 1994 году состо-
ялась премьера этноспектакля «Уруу» (Земное родство) на 
музыку А. Самойлова, в хореографии Г.С. Баишева. Спек-
такль поставлен по мотивам старинного якутского свадеб-
ного обряда.  

Этапным в творчестве театра стал этно-балет «Бохсу-
руйуу» (Возвращение души) на музыку В. Ксенофонтова, 
в хореографии Г.С. Баишева, в режиссуре А. Федорова по 
мотивам шаманских воззрений.  

«Бохсуруйуу» стал интересной интерпретацией исконно 
фольклорной темы и крупным достижением творческого 
коллектива. За музыку спектакль «Бохсуруйуу» награж-
ден бронзовой медалью и дипломом 1 степени конкурса 
им. С. Рахманинова. Перед зрителем разворачивается 
живописные сцены, сложное действо шаманского камла-
ния. «Бохсуруйуу» - успешная сценическая хореографиче-
ская интерпретация древней и сложной религиозно – 
мировоззренческой системы - шаманизма. Это удачное 
художественно – образное прочтение шаманского мисти-
ческого переживания. Шаманская пляска таит в себе 
нераскрытые и неосознанные современным человеком 

психологические возможности. Известно, что кульминация 
шаманского камлания, чаще всего, передается через экс-
татическую шаманскую пляску. Шаманская экстатиче-
ская пляска максимально достоверно передает особое 
внутреннее состояние шамана. Пластика, танец, пантоми-
ма, мимика, ритуальные жесты максимально эмоциональ-
но и выразительно передают мистические переживания 
шамана. Критики отмечали целительную энергетику, 
магическую ауру спектакля «Бохсуруйуу». Интерес спе-
циалистов вызвали сложная структура космологических 
представлений народа, глубинная психологическая драма 
молодого шамана. Критики проводили параллель с таки-
ми шедеврами сценической хореографии начала XX в. как 
«Скифская сюита» Прокофьева, даже с «Весной священ-
ной» на музыку И. Стравинского. Спектакль был успешно 
показан на сцене Российского Молодежного театра в 
Москве, Санкт – Петербурге, Сургуте и других городах 
России. «Бохсуруйуу» получил диплом первой степени 
этно – арт фестиваля «Большая свеча» СТД Республики 
Марий Эл за раскрытие сложного духовного мировоззре-
ния. 

Интересным воплощением в хореографии мотивов 
юкагирского фольклора стал спектакль на музыку З. Сте-
панова «Ярхадаана» (2002) в хореорафии Г.С. Баишева. 
Автор либретто – к.и.н. Людмила Жукова, дирижер Н. 
Петров. Это первый крупномасштабный спектакль по 
северному фольклору, основанный на мифологии народов 
Севера. Спектакль представил уникальные образцы, 
утрачивающегося танцевального фольклора юкагиров, 
эвенов. В нем поднимаются философская тема добра и 
зла, любви и ненависти, нарушенной гармонии между 
человеком и природой. Мотивы эвенкийского фольклора 
отражены в моно – спектакле «Сэвэки» (2003) на музыку 
композитора В. Шадрина, в хореографии Ю. Федорова. 
Тема Севера - одна из основных линий поиска творческого 
коллектива. Линия северной темы воплотилась в хорео-
графическом спектакле «На краю Ойкумены». Спектакль 
поставлен по сценарию известного исследователя культу-
ры и быта русских северных старожилов А. Чикачева, на 
музыку А. Томского, в хореографии Г. Баишева. Это один 
из первых больших спектаклей о старообрядцах – перво-
проходцах, освоивших северные земли Русского Устья. 
Именно в Русском Устье сохранена и дошла до наших 
дней уникальная культура древних русских старожилов. В 
Русском Устье чудом сохранились старинный местный 
говор, неповторимая манера голосового сопровождения и 
пения, приемы уникального горлового звукоизвлечения. 
Сохранились специфические старинные мелодии, импро-
визационный характер архаичных русских плясок, особая 
пластика танцевальных движений, жестов, поз. В спектак-
ле показан уникальный песенный и танцевальный фольк-
лор русско – устьинцев. Фольклор русско – устьинцев это 
золотой фонд старинного русского фольклора, локально 
сохранившийся в Якутии. Танец «Омуканово», танец с 
топорами, удивительные частушки – припевки, песни 
«Рассоха», «Летал голубь» и другие притягивают исследо-
вателей своей оригинальностью, эксклюзивностью, редко-
стью на фоне более поздних фольклорных образцов.  

В 2000 году Г.С. Баишев на музыку В. Зырянова по-
ставил спектакль «Оhуор Туос». Спектакль поставлен на 
основе старинной легенды, распространенной в вилюйской 
группе районов и на основе поставленного С.А. Зверевым 
ритуального танца «Узор». Это был первый спектакль на 
основе материалов С.А. Зверева. Композитор В. Зырянов 
сотрудничал с С.А. Зверевым и как автор музыки участво-
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вал в создании его сценических танцев. В спектакле сохра-
нен дух старины, найдены интересные режиссерские и 
балетмейстерские решения. В целом спектакль достоверно 
передает сюжет легенды выразительными средствами 
якутского традиционного танца. В 2010 году поставлен 
спектакль – размышление «Оргуhуохтаах кыыс» (Девуш-
ка с коромыслом) по мотивам одноименной сказки – тойук 
С.А. Зверева на музыку Н. Михеева, режиссер - поста-
новщик С. Потапов. Это современное прочтение известной 
якутской сказки. Спектакль затрагивает глобальные про-
блемы человечества, лишенного индивидуальности, испы-
тавшего негативное влияние процессов глобализации, 
нивелирование индивидуальностей, обезличивание, утрата 
разнообразия культурного наследия и тд. Избранный 
представителем Верхнего мира Мохсоголом Юноша 
оправляется в Луну, где встречает девушку невиданной 
чистоты и красоты. Девушка отказывается вернуться в 
мир людей, где царит зло, агрессия. Девушка передает 
свое благословение людям Земли через юношу. Люди 
слушают алгыс – благословение девушки на очищение 
души, самосовершенствование. Но люди впадают в идоло-
поклонничество и игнорируют юношу призывающего к 
добру, красоте. Благодатный, очищающий дождь спасает 
людей от безумства. 

С 2004 по 2009 гг. в театре поставлена трилогия по мо-
тивам якутского эпоса – олонхо «Бэрт Хара», которая 
состояла из трех отдельных спектаклей: «Айыы аймага» 
(«Срединный мир») на музыку Н. Петрова, «Уодэн тугэгэ» 
( «Нижний мир») на музыку П. Ивановой, «Уоhээ дойду 
дохсуннара» ( «Воители Верхнего мира») на музыку В. 
Ксенофонтова. Балетмейстер – постановщик трилогии Г. 
С. Баишев. Премьера состоялась в 2009 году. Спектакль 
отразил противостояние трех миров, вечную тему борьбы 
добра и зла, защита племени айыы, разрушительная сила 
злых духов. В спектакле отражает традиционный сюжет 
якутского эпоса. Музыка трех частей отражает индивиду-
альный подход разных композиторов к теме героического 
эпоса. Однако не все так гладко со стилистикой, неодно-
родностью лексической характеристики персонажей, дра-
матургией данного спектакля. Спектакль в основном по-
строен на стилизованных движениях, что нивелирует этни-
ческие черты танцевальных образов, отдаляет их от фольк-
лорной основы. Но, несмотря на некоторые недочеты в 
драматургии и лексике, в целом, спектакль тепло принят 
зрителями. На сегодняшний день спектакль «Бэрт Хара» 
является одним из самых крупномасштабных хореографи-
ческих спектаклей на эпическую тему. Спектакль показан 
на сцене Московского театра «Новая опера» им. Е.В. Ко-
лобова. Критики подчеркивали, что коллектив стал уни-
кальным театром, сохраняющим и развивающим нацио-
нальные традиции. 

Одним из крупных работ театра за последние годы яв-
ляется спектакль «Ньырбакаан» о родоначальнице Ви-
люйских родов Ньырбакаан по мотивам повести В.С. 
Яковлева - Далана, премьера которого состоялась в 2013 
году.  

В 16 июня 2015 года состоялась премьера спектакля 
«Кулун кугас аттаах Куллустай Бэргэн» по мотивам од-
ноименного эпоса, посвященного 115-летию со дня рожде-
ния С.А. Зверева – Кыыл Уола. Композитор И. Воробьев 
– доцент Санкт – Петербургской консерватории им. Н.А. 
Римского – Корсакова, либретто и хореография Ю. Федо-
рова, режиссер – постановщик А. Титигиров, художник О. 
Молчанов, дирижер –постановщик Н. Петров. Консуль-

тантами являлись д.ф.н. К. Уткин, В. Обоюкова. Эпос 
«Куллустай Бэргэн» поставлен в 1946 году в Нюрбинском 
театре в оригинальной версии С.А. Зверева. Хореографи-
ческий спектакль поставлен в традиционном ключе. В 
музыке выдержан национальная мелодика, сохранен 
стиль народных мелодий, темп и ритм спектакля соответ-
ствует сюжету спектакля. 

Ансамбль в течение тридцати пяти лет проделал 
огромную работу по созданию содержательного репертуа-
ра, прежде всего, этапных сценических хореографических 
спектаклей, характеризующих творческий рост коллектива 
и, в целом, якутской сценической хореографии. В театре 
танца за все эти годы созданы тридцать крупномасштаб-
ных спектаклей, десятки расширенных, тематических кон-
цертных программ, около двухсот концертных номеров. 
Театр танца выступал на самых престижных сценических 
площадках в Государственном концертном зале «Россия», 
Государственно концертном зале им. П.И. Чайковского, 
Государственном театре оперы и балета в Новосибирске, 
концертном зале им. А.Г. Глазунова Санкт – Петербург-
ской консерватории, Московском музыкальном театре 
«Новая опера», Государственном концертном зале «Жем-
чужина» в г. Сочи. Театр является хранителем традицион-
ной танцевальной культуры коренных народов, прожива-
ющих в Якутии. Коллектив успешно участвовал в тридца-
ти фольклорных фестивалях мира. Театр достойно проде-
монстрировал свое творчество в Германии, Канаде, США, 
Швейцарии, Франции, Испании, Венгрии, Польше, Мон-
голии и многих других странах мира. Театр танца участ-
ник тридцати Международных фольклорных фестивалей 
музыки и танца. Особо хотелось бы отметить Междуна-
родный фестиваль «Театры мира» во Франции, междуна-
родного фестиваля танцевальных коллективов в США и 
Канаде, 37 –го международного фестиваля в Пиренеях по 
40 городам Франции и Испании, Всемирного фестиваля – 
конкурса среди танцевальных коллективов в г. Чхонан, 
Южная Корея, 45-го международного фольклорного фе-
стиваля во Франции и Бельгии. 

С 1992 года директором Национального театра танца 
им.С.А.Зверева – Кыыл- Уола является в прошлом артист 
ансамбля танца, заслуженный работник культуры РС(Я) 
Александр Иванович Алексеев. При его руководстве кол-
лектив вышел на новый уровень. К достижениям руково-
дителя можно отнести создание оркестра национальных 
инструментов, светозвукового и швейного цехов, укрепле-
ние материально – технической базы, приобретение наци-
ональных инструментов. Проведена работа по укреплению 
кадрового потенциала театра. Директор театра провел 
целенаправленную работу с Академией переподготовки 
работников искусств, культуры и туризма при министер-
стве культуры РФ. За все годы своей деятельности Театр 
танца получил положительные отзывы экспертов по хорео-
графии, театральных критиков страны. Театр танца ведет 
активную работу по увековечиванию творческого наследия 
С.А. Зверева. В 1993-1994 гг. доктором искусствоведения, 
профессором А.Г. Лукиной и к.ф.н. А.Е. Захаровой разра-
ботана Концепция развития Национального театра танца. 
Доктором искусствоведения Г.Г. Алексеевой была разра-
ботана вторая Концепция развития коллектива, направ-
ленная на возрождение танцевального и музыкального 
искусства. Национальный театр танца находится в творче-
ском поиске и в течение тридцати пяти лет стал творческой 
и научной лабораторией традиционной танцевальной 
культуры коренных народов Северо – Востока Сибири.
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ГЕОЛОГО-МИНЕРАЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 

Принципы и методика обработки материалов мелкомасштабных комплексных 
геохимических съемок 

Омельченко Михаил Михайлович, кандидат геолого-минералогических наук, доцент 
Санкт-Петербургский горный университет (г. Санкт-Петербург) 

Рассмотрены принципы и методика обработки геохи-
мических данных при проведении мелкомасштабных ком-
плексных поисковых работ по стоку малых рек. Целевое 
назначение работ обнаружение крупных рудных объектов 
– рудных районов, рудных полей или их частей. Для тер-
риторий, где подобные объекты уже выявлены, но в доста-
точной степени еще не изучены, комплексные мелкомас-
штабные поисковые работ по стоку малых рек могут дать 
дополнительные материалы для общей металлогенической 
оценки территории.  

Опробование комплексное – отбор проб твердого стока 
(литохимическое опробование), отбор проб воды из русла 
реки (гидрохимическое опробование), отбор шлиховых проб 
с последующим спектральным определением содержаний 
компонентов (шлихогеохимическое опробование), отбор 
проб природных концентраторов (гидроокислов железа – 
«термомагнитный геохимический метод» [1], водных мхов – 
«бриогеохимический» метод [2]), отбор проб типовых разно-
видностей коренных вмещающих пород. Анализ проб - 
спектральный эмиссионный на широкий круг элементов, 
спектральный атомно-абсорбционный на отдельные ком-
поненты. Анализ микроэлементного состава природных 
вод по методу ЛТИ-ВИТР на основе соосаждения с суль-
фидом кадмия [3], окончание спектральное. Пробы водных 
мхов подготавливаются и анализируются по стандартной 
методике, принятой при проведении биогеохимических 
работ [4, с.131-133]. Плотность сети отбора проб 1 точка на 
50 -100 кв. км.  

Согласно инструкции по геохимическим методам поис-
ков рудных месторождений [4,с.83] «пробы, отобранные 
при литохимических поисках, подлежат анализу на хими-
ческие элементы, перечень которых зависит от геолого-
геохимических особенностей и металлогении территории 
поисков, назначения и содержания работ соответствующей 
стадии геологоразведочного процесса, а также от требова-
ний к оперативности и экономичности получения инфор-
мации. При работах на I (региональной) стадии этого 
процесса, а также если в данном районе литохимические 
поиски производятся впервые, обязательному определению 
в пробах спектральным методом подлежат следующие 
химические элементы (в порядке возрастания их атомных 
номеров): бериллий, бор, фосфор, титан, ванадий, хром, 
марганец, кобальт, никель, медь, цинк, мышьяк, стронций, 
цирконий, ниобий, молибден, серебро, олово, сурьма, ба-
рий, лантан, вольфрам, свинец, висмут. Кроме того, каж-
дый раз особо должна быть рассмотрена целесообразность 
применения специальных методик анализа на фтор, золо-
то, ртуть, уран, литий, рубидий, цезий, калий, натрий и 
некоторые другие элементы». 

Общим требованием ко всем аналитическим работам, 
выполняемых при любых геохимических поисках, является 

достаточный предел обнаружения анализа, позволяющий 
получать значимые цифры содержаний всех химических 
элементов во всех точках геохимического поля.  

Мелкомасштабные поисковые работы по стоку малых 
рек выполнены в одном из районов Восточной Сибири за 
один полевой сезон. Изучена площадь около 30 000 кв. км. 
Особенности обработки полученных аналитических данных 
связаны со следующими обстоятельствами.  

Значительная площадь (50-100 кв. км.) бассейна 
водосбора на точку отбора комплексной геохимической 
пробы приводит к незначительному повышению 
концентраций рудных элементов в пробе даже при 
наличии крупного рудного объекта на рассматриваемой 
территории. Это вызывает необходимость надежного 
выделения даже очень слабых геохимических аномалий. 
Выделение таких аномалий требует «более точной оценки 
местного геохимического фона путем вариационно-
статистической обработки данных»[4,п.239]. При этом число 
проб для такой обработки должно быть не менее 100 [4, 
п.240], что для условий рассматриваемых работ задача не 
выполнимая, так как количество проб для сходным по 
геологическим условиям соседним бассейнам редко 
превышает 10. Кроме того чувствительность спектрального 
анализа для ряда изучаемых элементов недостаточна, в 
связи с чем преобладающая часть результатов по 
отдельным элементам представлена значениями «не 
обнаружено». Вариационно-статистическая обработка 
таких данных становится невозможной. 

Второе обстоятельство связано с различным 
диапазоном изменения аномальных концентраций рудных 
элементов в различных видах опробования. Так в 
«термомагнитной» фракции литохимических проб 
содержания халькофильных (по В.М.Гольдшмидту) 
элементов изменяются в пределах 2-х порядков, в то время 
как в литохимических части этих же проб диапазон 
изменения содержаний не превышает 2-3 единиц. При 
совместной комплексной обработке этих методов 
(посторенние «аддитивных» или «мультипликативных» 
аномалий [5, с.171]) информативность литохимической 
составляющей незначительна. 

Основной принцип, использованный нами для выделе-
ния перспективных площадей на участке мелкомасштаб-
ных поисковые работы по стоку малых рек, заключался в 
комплексном использовании всех видов опробования и 
выделении комплексных (по нескольким элементам) ано-
малий. Такое «двойное» комплексирование методов и 
элементов позволяет существенно увеличить достоверность 
выделяемых перспективных площадей.  

Кратко обработка материалов опробования на основе 
этого принципа заключается в следующем. С учетом гео-
логического строения для каждого элемента в каждом 
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виде опробования составляются выборки проб, для кото-
рых определяется закон распределения содержаний эле-
ментов[4, п.239]. При составлении выборок можно руковод-
ствоваться структурно-формационной картой территории, 
поскольку проведенные исследования показали, что зна-
чимые различия в средних содержаниях элементов, как по 
литохимическому, так и по гидрохимическому опробова-
нию определяются только для отдельных геологических 
формаций. Так в гидрохимических пробах для мезозойской 
угленосной аргиллит-песчаниковой осадочной формации 
наблюдаются значимые увеличения средних содержаний 
молибдена, серебра, свинца и мышьяка по сравнению с 
кембрийской известняк-доломитовой осадочной формаци-
ей. В целом занижены средние содержания многих эле-
ментов для кембрийской известняк-доломитовой осадочной 
формации по литохимическому опробованию. 

С учетом закона распределения все содержания делят-
ся на 5 классов. Для логнормального закона, которому, как 
правило, не противоречат распределения содержаний всех 
рассмотренных элементов, расстояние между классами 
определяется как 1,16* ε , где ε стандартный множитель - 
антилогарифм стандартного отклонения логарифмов кон-
центраций от математического среднего [4,п.241]. Число 
классов выбрано нечетным, для того чтобы медиана рас-
пределения и содержания близкие к ней, попадали в один 
класс. Общее число классов для любого распределения 
всегда одно и то же и равно пяти. Выбрать большее число, 
например семь, не всегда статистически оправдано, так 
как при небольшой выборке в этой случае может оказать-
ся, что число классов больше числа интервалов объедине-
ния содержаний элементов в пробе, а при уменьшении 
числа классов до трех затруднительно использовать в 
дальнейшем корреляционный анализ. 

Таким образом, от исходных содержаний в весовых 
процентах, г/т, или мкг/л для любого вида опробования 
мы переходим к условным единицам: пробам с самыми 
низкими содержаниями попавшим в 1-й класс придается 
единое условное содержание - 1 балл, во второй - два бал-
ла и т. д., пробы с наиболее высокими содержаниями в 
такой «бальной» системе имеют пять баллов. Полученные 
условные содержания в баллах свободны от влияния лито-
логического фактора и систематических погрешностей 
анализа, даже если обработка материалов ведется парал-
лельно на соседних площадях, а анализ проб в различных 

лабораториях. Любой из методов опробования, как и лю-
бой элемент, равноправны (равно информативны).  

Для элементов с недостаточной пороговой чувствитель-
ностью анализа кодирование проводится в обратном по-
рядке – самое большое из встреченных значений (Сmax) 
кодируется 5 балами, далее определяются значения со-
держаний Сmax/εan, где εan - случайная погрешность 
используемого аналитического метода. Эти содержания 
кодируются 4 баллами. Далее снижением содержанием 
на величину εan определяется следующая цифра, которая 
кодируется 3 баллами и т.д. Все значения «не обнаруже-
но» кодируются 1 баллом. 

Предложенная схема обработки позволяет создавать 
комплексные (по всем видам опробования) карты по одно-
му их изучаемых элементов, комплексные (по группе эле-
ментов) карты по определенному виду опробования и, 
наконец, комплексные карты по всем видам опробования 
и по некоторой группе элементов одновременно. Для по-
строения такого рода карт достаточно в каждой точке 
опробования суммировать полученные баллы, а далее 
вести обработку полученных цифр, пользуясь известными 
приемами [4]. Так, для построения моноэлементной карты 
в каждой точке опробования суммируются баллы данного 
элемента по видам опробования, например, (Pbл/х + 
Pbг/х) или (Pbл/х + Pbг/х + Pbш/х + Pbтермо). Для по-
строения полиэлементной карты по определенному виду 
опробования в каждой точке суммируют баллы для раз-
личных элементов, например, (Pbл/х + Znл/х + Cuл/х) по 
литохимическому опробованию или те же элементы (Pbг/х 
+ Znг/х + Cuг/х) по гидрохимическому опробованию. При 
дальнейшей обработке определяется закон распределения 
полученной суммы и его параметры (среднее, стандартный 
множитель ε в случае логнормального закона или среднее 
и стандартное отклонение в случае нормального закона). 
Далее выделяются аномальные (с заданной доверительной 
вероятностью) значения суммы балов, которые и выносят-
ся на карты. 

Полученные цифровые данные могут быть вовлечены в 
обработку с использование различных программ ком-
плексной многоэлементной обработки данных (факторный 
анализ, многомерный анализ [6]) с построением различных 
интерполяционных карт. 
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Аннотация: приводится разъяснение термина «Локально орошение», которое нашли при поливе садом, где 

доля увлажнения составляет 0,40-0,25 питания деревьев. Элементы техники локального орошения и его пара-
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Слово локальный в «Словаре русского языка» С.И. 
Ожегова [5] означает: «местный не входящий за опреде-
лённые пределы». С нашей точки зрения, в приложении к 
локальному орошению это следует понимать, как увлаж-
нение почвы, с помощью различных мелиоративных приё-
мов, не выходящее за пределы площади питания растения 
без полного смыкания взаимного перекрытия, очагов (кон-
туров) увлажнения. Ожегов С.И. в переносном смысле 
слово «очаг» определяет, как место, откуда что-нибудь 
распространяется или средоточение чего-нибудь. При 
очаговом увлажнении почв таким местом избыточного 
увлажнения является центральная часть контура увлаж-
нения, откуда вода распространяется к его периферии в 
горизонтальной и вертикальной плоскостях. 

В научной и справочной мелиоративной литературе 
под словосочетанием локальное орошение (синонимы: 
орошение локальное, локальный полив, точечное орошение, 
микроорошение, очаговое орошение), в большинстве случа-
ев авторы понимают капельное или внутрипочвенное оро-
шение [1-4, 6-15]. Под термином «локальное орошение» 
В.Н. Шкура [9, 10] подразумевает подачу оросительной 
воды в зону, охваченную корневой системой отдельных 
растений и в комментарии ссылается на капельное ороше-
ние. По нашему мнению, эти словосочетания не являются 
синонимами ни одного из существующих видов и способов 
орошения и полива таких как: поверхностное (полив по 
чекам, полосам, бороздам и лиманам), дождевание (обыч-
ное, мелкодисперсное, импульсное и орошение туманом), 
внутрипочвенное орошение (вакуумное, безнапорное и 
напорное), капельное орошение (собственно капельное, 
струйное и глатковое импульсное). Названия видов ороше-
ния отражают способ подачи и распределения воды по 
полю, на его поверхности или внутри. 

Термин локальное орошение, может быть, применим к 
любому из перечисленных видов орошения и способов 
полива и характеризует лишь то, что вода подаётся не на 
всю площадь поля, площадь питания растений, а лишь на 
её часть, образуя очаги (контуры) увлажнения. В этом 
случае на одном поле (площади питания растения) имеют-
ся увлажняющаяся и неувлажняющаяся части, которые 
соответственно характеризуются коэффициентами Кк и Км 
по О.Е. Ясониди [11-15]. 

Локальный полив плодово-ягодных культур давно и 

весьма успешно применяют во многих странах Мира [1-4, 
6-15]. 

При поверхностном локальном орошении плодово-
ягодных культур полив осуществляют по бороздам, поло-
сам, чашам, приствольным кругам и лункам. В зависимо-
сти от величины дерева и площади его питания локальный 
полив плодово- ягодных культур по бороздам готовят сле-
дующим образом: с каждой стороны ряда, на расстоянии 
0,7 м друг от друга, нарезают по одной, две или три бороз-
ды [4]. При ширине междурядий 4,6 и 8 м, увлажняемая 
часть площади питания Кк будет соответственно равна 0,5, 
0,55 и 0,6. Не увлажняемая часть площади питания дере-
вьев Км соответственно будет равна 0,5, 0,45 и 0,4. При 
поливе напуском ширина полосы для локального полива 
сада при различных размерах междурядий так же долж-
на находиться в пределах 0,5, 0,55, 0,6 доли от площади 
питания растения. При поливе по бороздам и полосам 
осуществляется локально-полосовое увлажнение почв под 
плодово-ягодными культурами. 

При поливе плодовых культур по чашам и пристволь-
ным кругам имеет место локальное увлажнение почвы. 
Эти способы полива применяют главным образом садово-
ды-любители. Для деревьев, имеющих различный возраст 
и площадь питания, диаметры чаши и приствольных кру-
гов принимают дифференцированно. Это объясняется тем, 
что молодые деревья имеют менее развитую корневую 
систему, небольшую крону, слабо затеняющую почву, в 
результате чего, испарение с поверхности почвы преобла-
дает над транспирацией. При ширине междурядий 4, 6 и 
8 м и расстоянии между деревьями в ряду 3, 4, 6, 8 м пло-
щадь питания одного дерева изменяется от 12 до 64 м2. 
Диаметр приствольного круга или чаши при поливе моло-
дого сада независимо от площади питания принимается 
равным 4,0-2,0 м. При этом увлажняемая площадь равна 
2,0-5,0 м2, что составляет 0,2-0,1 части площади питания 
молодых растений. 

Корневая система плодоносящих садов в сравнении с 
молодыми, более мощная, глубоко проникает в почву и 
осваивает всю площадь питания растений, а кроны расте-
ний смыкаются и препятствуют физическому испарению 
воды с поверхности почвы. Вода расходуется, главным 
образом, на транспирацию с поверхности листьев, а не на 
физическое испарение. Ширина междурядий и расстояния 
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между растениями в ряду, а, следовательно, и площадь 
питания различных плодовых культур, при их вступлении 
в плодоношение, не изменяются, остаются такими же, как 
и при посадке сада. А вот увлажняемую площадь следует 
увеличить для того, чтобы обеспечить хорошее водоснаб-
жение растений и получить высокий урожай плодов. При 
поливе по приствольным кругам вокруг каждого дерева 
проводят 1-3 круговых борозды диаметром 2, 3, 4 метра. 
Площадь увлажнения плодоносящих деревьев, в зависи-
мости от культуры, равна 5, 10, 16 м2, что составляет 0,4-
0,25 части площади питания плодоносящихрастений. Раз-
меры чаши вокруг плодоносящих деревьев принимаются 
такими же, как и приствольных кругов. 

При орошении плодово-ягодных культур дождеванием 
(что встречается весьма редко) и локальном увлажнении 
применяют подкроновое, внутрикроновое и надкроновое 
дождевание с помощью короткоструйных насадков и 
среднеструйных дождевальных аппаратов, установленных 
стационарно на опорах различной высоты [4]. Ещё реже 
(из-за сложности и дороговизны строительства) применяют 
внутрипочвенное орошение садов с укладкой поливных 
трубопроводов вдоль рядов растений на глубину 40-60 см. 

Капельное орошение наиболее распространённый ло-
кальный способ полива плодово-ягодных культур, при 
котором увлажняется не вся площадь питания растений, а 
лишь 0,1-0,8 части, что зависит от культуры, сорта возрас-
та, величины растений, плотности посадки, почв и климата 
[11-15]. 

Из всех локальных способов полива, капельное ороше-
ние плодово-ягодных культур хорошо изучено и представ-
лено в научной и нормативно-технической литературе [1-4, 
6-15]. 

Локальность капельного орошения с соответствующим 
очагам увлажнения обусловлена особенностями техники 
полива. По О.Е. Ясониди [11-15] локальность капельного 
орошения характеризуется параметрами очага (контура, 

полосы увлажнения), их наибольшим диаметром, шири-
ной, глубиной, горизонтальной и вертикальной площадью и 
влагонасыщенностью. Параметры локального увлажнения 
при капельном орошении различных сельскохозяйственных 
культур, найденные опытным путём, для условий Северно-
го Кавказа представлены в таблице 1. Очаг увлажнения и 
его параметры зависят от развитости корневой системы 
культуры, а, следовательно, от её вида и сорта; водно-
физических свойств почв, в основном их водопроницаемо-
сти. Средние скорости движения воды по горизонтальным 
капиллярам на различных почвах близки друг к другу и 
колеблются в пределах от 0,50 до 0,74 мм/мин. При подаче 
воды через капельницы на поверхность почвы в течение 
семи-восьми часов скорость капиллярного растения воды 
по горизонтальным капиллярам резко падает до 0,03-0,11 
мм/мин., начинает преобладать глубинная фильтрация. 

Очаг формируется за счёт применения тех или иных 
элементов техники капельного орошения. По О.Е. Ясониди 
[11-15] к элементам техники капельного орошения относят-
ся: элементарная поливная норма, время её выдачи расход 
и количество капельниц в очаге и на единице длины поло-
сы увлажнения. Они формируют контур увлажнения с 
определёнными параметрами и влажностью в его объёме. 

Элементы техники капельного орошения различных 
сельскохозяйственных культур, обеспечивающие их высо-
кую продуктивность, представлены в таблице 2. 

При выборе количества капельниц, которое необходимо 
устанавливать на поливном трубопроводе у каждого рас-
тения, следует учитывать оптимальные параметры очага 
увлажнения для различных культур (таблица 1) и законо-
мерности движения влаги в почве в горизонтальной и 
вертикальной плоскостях.  

В таблице 2 даны верхний и нижний пределы влажно-
сти почвы в объёме контура увлажнения, интервал между 
которыми используется при расчёте поливных норм и 
режимов орошения плодово-ягодных культур. 

Таблица 1. Параметры локального увлажнения почв под различными культурами, обеспечивающие их высокую про-
дуктивность по О.Е. Ясониди [12-15] 

Наименование  
культур 

Глубина  
распространения 
основной массы 

корней, м 

Площадь 
питания, м2 

Характеристика очага увлажнения 

Глубина, м 
Площадь  
контура  

увлажнения, м2 

Ширина  
увлажняемой 

полосы, м 

Увлажняющаяся 
часть 

площади питания 
Семечковые 0,8-1,0 8-64 0,8-1,0 2-6 1,0-1,5 0,1-0,3 
Косточковые 0,6-0,8 8-36 0,6-0,8 2-4 1,0-1,5 0,1-0,3 
Орехоплодные 1,0-1,5 48-64 1,0-1,5 4-6 1,0-1,5 0,05-0,1 
Виноградники 0,6-1,0 2-4 0,6-1,2 0,6-1,2 0,8-1,2 0,3-0,4 
Малина 0,6-0,8 1-2 0,6-0,8 0,6-1,0 0,8-1,0 0,3-0,5 

Таблица 2. Элементы техники локального орошения различных сельскохозяйственных культур по О.Е. Ясониди [12-15] 

Наименование  
культур 

Количество  
капельниц на 
одно растение, 

шт. 

Расстояние между  
капельницами у растения 

и при полосовом  
увлажнении, м 

Расход капельниц, л/ч 
Средняя влажность 

в объёме очага  
увлажнения, %НВ 

Уклон более 
0,05> 

Уклон менее 
0,05 

Семечковые 2-5 0,7-1,0 4-8 8-12 85-95 
Косточковые 2-4 0,7-1,0 4-6 6-10 85-95 
Орехоплодные 3-6 0,7-1,0 6-8 8-12 80-90 
Молодые неплодоно-
сящие сады 

1-2 0,7-1,0 4-6 6-10 80-90 

Виноградники и 
хмельники 

1-1 0,7-1,5 4-6 6-10 80-95 

Малина 1-1 0,5-0,7 4-6 6-8 80-90 
Земляника 1-1 0,7x0,7 2-4 5-6 90-100 
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Эффективность локальных способов орошения обу-
словлена спецификой потребления воды корневыми систе-
мами различных сельскохозяйственных культур из почвы с 
одной стороны, техникой и режимами поливов, с другой 
стороны. 

Из физиологии растений известно, что достаточно по-
местить лишь одну ветвь корневой системы в сосуд с во-
дой, и она полностью обеспечить потребности растения в 
воде. В тоже время, все растения могут потреблять мине-
ральные питательные вещества из субстрата, только в 
растворённом виде, когда вода находится в подвижном, 
доступном для растений состоянии. Учитывая особенности 
потребления воды и питательных веществ растениями, 
разработаны несколько технологий возделывания овощных 
и декоративных культур на малообъёмных субстратах и 
гидропонике в теплицах. 

Особенности водопотребления и минерального питания 
растений взяты за основу и при разработке локального 
орошения плодово-ягодных культур в открытом грунте. В 
очаге увлажнения с помощью поливов поддерживается 
более высокий, чем обычно, нижний предел влажности 
почвы, который для засухоустойчивых культур равен 80%, 
а для влаголюбивых - 85-90 % ИВ. При такой влажности 
почвы вода в течение всего вегетационного периода легко-
подвижна и доступна для растений. При локальных спо-
собах орошения, как правило, в очаг увлажнения вместе с 
поливной водой вносят, в растворённом виде, минеральные 
удобрения, легкодоступные для растений. Верхний предел 
оптимального увлажнения для большинства плодово-
ягодных культур при локальных способах орошения не 
превышает 90-95 % НВ, в результате чего не происходит 
переувлажнение почвы при поливах, растения даже крат-
ковременно, не страдают от недостаточной аэрации. Это 
достигается за счёт частой подачи оросительной воды ма-
лыми поливными нормами. Фактически, при локальных 
способах орошения, водоснабжение и минеральное пита-

ние растений осуществляется в соответствии с потребно-
стями плодово-ягодных культур. В то же время, локальные 
способы орошения, хоть и влияют на рост и формирование 
корней плодово-ягодных культур, но корневые системы 
полностью осваивают объём почвы в пределах площади 
питания растений. Потребление воды и питательных ве-
ществ корневой системой осуществляется со всей площади 
питания растений. Очаги увлажнения являются лишь 
гарантом водоснабжения и минерального питания плодо-
во-ягодных культур, когда естественное увлажнение недо-
статочно или вообще отсутствует. 

В связи с очаговым увлажнением при локальных спо-
собах орошения, уменьшается испарение с поверхности 
почвы, вода продуктивно расходуется, главным образом, 
на транспирацию и образование органического вещества 
плодово-ягодных культурах, значительно снижается общее 
водопотребление. 

Эффективность локальных способов орошения различ-
ных плодово-ягодных культур раскрывается результатами 
наших опытов, проведённых в Ростовской области и на 
Северном Кавказе, таблица 3. Урожай товарной продук-
ции плодово-ягодных культур, при всех локальных спосо-
бах орошения, увеличился в 1,5-3,0 раза в сравнении с 
богарой. Почти на всех культурах и сортах наибольшая 
прибавка урожая по сравнению с богарой была получена 
при капельном орошении. Различая между урожайностью 
плодово-ягодных культур при поливе по бороздам, дожде-
ванием в сравнении с капельным орошением были менее 
весомы. Прибавка урожая при капельном орошении со-
ставила лишь 10-30 % в сравнении с традиционными 
видами орошения. На некоторых культурах и сортах уро-
жайность при всех способах орошения была практически 
одинаковой. При этом экономия оросительной воды при 
капельном орошении составила 30-80 % в сравнении с 
дождеванием и поливом по бороздам. 

Таблица 3. Эффективность локального орошения плодово-ягодных культур в Ростовской области и на Северном Кав-
казе по О.Е. Ясониди [12-15] 

Культура Сорт 
Урожайность плодов, т/га 

Без орошения полив по бороздам дождевание 
Капельное оро-

шение 

Яблоня 
Джонатан 11,9 18,1 17,0 20,3 
Гольден Делишес 7,6 - - 13,4 

Грецкий орех Идеал 0,5 1,4 1,2 1,6 

Виноград 

Ркацители 2,9 7,0 7,5 7,3 
Саперави 5,7 9,4 10,1 11,6 
Фиолетовыйранний 8,1 12,2 12,6 12,4 
Алиготе 13,1 15,0 15,4 16,2 

Малина Рубинболгарский 1,4 зд - 4,2 
Земляника Ясна 4,9 - 10,3 13,2 
 
Выводы 

1. Локальное орошение следует понимать, как 
увлажнение почвы, с помощью различных мелиоративных 
приёмов, не выходящее за пределы площади питания 
растения, без полного смыкания (взаимного перекрытия) 
очагов (контуров) увлажнения. 

2. Термин «локальное орошение» может быть приме-
ним к любому из существующих видов орошения и спосо-
бов полива и характеризует лишь то, что вода подаётся не 
на всю площадь поля (площадь питания растений), а лишь 
на её часть, образуя очаги (контуры увлажнения). На 

одном поле 
(площади питания растения) имеются увлажняющиеся 

и наувлажняющиеся части, которые соответственно харак-
теризуются коэффициентами Кк и Км по О.Е. Ясониди. 

3. При локальных способах орошения предполивной 
порог влажности почвы в контурах увлажнения должен 
быть выше, чем обычно, который для засухоустойчивых 
культур равен 80 %, а для влаголюбивых - 85-90 % НВ. 
Это достигается за счёт частой подачи оросительной воды 
малыми поливными нормами. 
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Математическое моделирование влагопереноса при ВПО 
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Аннотация: Ограниченное применение внутрипочвенного орошения (ВПО) объясняется отсутствием об-

щей теории и методов математических расчетов параметров сети ВПО. Основой теоретических исследова-

ний служит математическое моделирование процессов влагопереноса в почве. Не все модели расчета элемен-

тов техники и режима орошаемых дельт дают требуемый эффект, что требует дальнейшего усовершен-

ствования методов расчета. 

Ключевые слова: внутрипочвенное орошение, влагопроводность, капеллярный потенциал, функция влажно-

сти грунта, горизонтальные увлажнители. 

Ограниченное применение ВПО объясняется также отсутствием обшей теории. Разрозненные исследования не могут 
дать полного представления о физических явлениях, происходящих в почве и растениях, особенно при утилизации СВ. 
Основой теоретических исследований служит математическое моделирование процессов влагопереноса в почве. Анализ 
большого числа работ, посвященных вопросам переноса влаги, показал, что не все используемые при этом математиче-
ские модели дают требуемый эффект при создании на их основе инженерной методики расчета элементов техники и 
режима орошения при ВПО. При этом следует пересмотреть методику проведения экспериментальных работ в соответ-
ствии с теоретическими исследованиями, что позволит определить слабые места математических моделей процессов вла-
гопереноса, усовершенствовать методы определения параметров переноса и, в конечном итоге, создать более надежные 
методы ( количественного описания движения влаги при ВПО [1, 14, 15]. 

При рассмотрении процессов влагопереноса в почве при ВПО делают, как правило, ряд допущений. Считается, что 
во влаге отсутствуют растворенные соли, процесс движения влаги является изотермическим, скелет грунта недеформиру-
ем, давление почвенного воздуха равно атмосферному, почвенная влага несжимаема, влагоперенос происходит под дей-
ствием капиллярных, гравитационных сил и всасывающей силы корней растений, у грунт - однородно-изотропный [4,5,6]. 
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При соблюдении этих допущений можно получить полную систему уравнений, из которой определяется объемная 
влажность IV почвы (доля от общего объема почвы, приходящаяся на почвенную влагу). Очевидно, что для конкретного 
вида почв W не превышает величины полной влагоемкости IV„ т.е. влагоемкости при атмосферном давлении, равном 
нулю. При этом 0□w□wn<i. 

При неполном насыщении грунта роль уравнения движения выполняет закон Дарси, физический смысл которого за-
ключается в том, что скорость движения влаги пропорциональна градиенту напора. В векторной форме он имеет вид: 

v = — k(x,y,z,W )gradH ,  (1) 
где к(х,у,г,W) - коэффициент водопроницаемости (влагопроводности) при влажности W, зависящей от координат x,y,z, 

Н - напор: 
H=ψ(W)±Z (2) 

Здесь ψ(W)=P/y - капиллярный потенциал (эквивалентное давление почвенной влаги); Р - давление почвенной влаги; 
у - вес влаги.  

Уравнение (1) пригодно как для насыщенной зоны, так и для зоны 
аэрации, поскольку в нем приведены величины Н и W, определяемые в обеих зонах. В насыщенной зоне (W= Wn Р>0, 

ψ >0. так как влага сжата вышележащими слоями) все поры заполнены водой, и почва обладает наибольшей проводимо-
стью k(W) Для зоны аэрации (W < Wm Р<0, ψ <0, так как влага находится в растянутом состоянии) проводимость k(W) 
уменьшается по мере уменьшения W. 

В уравнении (2) знак плюс (+) ставят тогда, когда ось направлена вверх, а знак минус (-), если она направлена вниз. 
Компоненты уравнения (1) записываются следующим образом: 

Vx=-kx(W)
  

  
=-kx(W)

  

  
 (3) 

Vy=-ky(W)
  

  
=-ky(W)

  

  
 (4) 

Vz=-kz(W)
  

  
=-kz(W)

  

  
 (5) 

где kjw ), ky(W), k,(W) - коэффициенты влагопроводности в направлении осей х,y, z. 
Известно, что при одном и том же значении всасывающего давления влаги [7] влажность грунта может изменяться на 

10 % и более. Явление неоднозначности ψ = ψ (W) называется гистерезисом. Для различных почв его роль неодинакова. 
В прикладных расчетах чаще всего им пренебрегают и считают, что зависимость ψ (W) однозначна, непрерывна и диф-
ференцируема. Тогда вводят коэффициент диффузивности влаги D(W) 

D(W)=k(W) 
  

  
 (6) 

Так как ψ(W) – неубывающая функция, то значение D(W) всегда положительно. 
Если учесть изменение влажности за счет испарения с поверхности почвы, отбора влаги корнями растений, конденса-

ции, транспирации и др. путем введения функции F(W,x,y,z,t), то в качестве некоторого обобщенного уравнения влагопе-
реноса при внутрипочвенном орошении можно рассматривать трехмерное уравнение параболического типа: 
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(  

  

  
)  
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)  
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)  
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Частными случаями уравнения (7) являются одномерное уравнение: 
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) - F(W,t) (8) 

или двумерное уравнение:  
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)  

  

  
  ( ,  ,  ,  ,  ) (9) 

Для выделения единственного решения в задачах переноса влаги добавляют начальные и граничные условия. 
Начальное распределение влажности задается в виде некоторой функции пространственных координат: 

     ∫( ,  ,  ), {

0     ( )
0     ( )
0     ( )

 (10) 

Граничные условия на подвижных границах, соответствующие направлениям координатных осей   ,  ,    и сим-

метрии по оси z имеют вид: 
  

  
    =

  

  
    =0 (11) 

W    ( ) =   ( ,  ,  ),     ( ) =   ( ,  ,  ) (12) 

W    = ψ ( ,  ,  ),     ( ) = ψ ( ,  ,  ) (13) 

L(0)-R(0)=0 (14) 
При этом выполняются условия согласования 

f(0,y,z)=   ( ,  , 0),  f(x,0.z)=   ( ,  , 0), (15) 
f(x,y,0)= ψ ( ,  ,  ), f(x,y,R) = ψ ( ,  ,  ) 

Уравнение (9) вместе с условиями (10) и (15) дает математическое описание краевой задачи увлажнения. 
При ВПО с равномерной раздачей расхода по длине увлажнителя контур увлажнения имеет в вертикальном сече-

нии форму эллипса, степень вытянутости которого определяется расходом увлажнителя Q, поливным периодом Т и ха-
рактером зависимостей ψ (W\, k(W), ψ  ( ,  ,  ). При этом увлажнитель моделируется пористым цилиндром радиуса r = 
a. Тогда задается граничное условие [Шульгин Д.Ф., Новосельский С.Н., 1981]: 

[    (W) 
  

  
] = - Q (16) 
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Тогда в условии (16) следует считать, что k(W)=    где    - коэффициент фильтрации, а в уравнении (9) — 
  

  
=0. 

При безнапорном режиме работы увлажнителя получают простую зависимость: 

W    =   (17) 
где т - пористость грунта. 
При напорном режиме полива в окрестности увлажнителей образуется зона полного насыщения порового простран-

ства грунта где ψ□О, W = т. 
Полученные решения влагопереноса могут быть использованы и при решении обратных задач: нахождении законов 

движения границ фронта увлажнения, коэффициента диффузии влаги, времени достижения заданной влажности, рас-
стояния между увлажнителями и др. 

Существенная нелинейность краевых задач влагопереноса в одномерной, двумерной или трехмерной постановке со-
здает большие трудности при решении задач переноса влаги. Аналитических методов решения таких уравнений нет. 

При решении конкретных задач влагопереноса используют приближенные методы и линеаризацию уравнения (17) 
тем или иным способом. 

В работе [19] на основе двумерного установившегося уравнения влагопереноса в насыщенной среде 
 

  
(D(W) 

  

  
)+

 

  
( ( ) 

  

  
) =0, (18) 

при переменном коэффициенте диффузивности влаги получено следующее решение: 

W=   
 

   
  

   (   ) 

   (   ) 
 (19) 

где q- среднее удельное впитывание; h - глубина заложения увлажнителя; х, z - пространственные переменные, соот-
ветственно в горизонтальном и вертикальном направлении. 

Для уточнения расчета рекомендуется использовать различные значения коэффициента диффузивности в вертикаль-
ном D, и горизонтальном D, направлении. Тогда вместо формулы (19) используют решение:  

W=   
 

  (     )
  

   
    (   )

 

   
    (   )

  (20) 

При определении коэффициента диффузивности рекомендуется зависимость: 
D=  □    ⌊ □(W  W )⌋ (21) 

где D0 - коэффициент днффузивности при начальной влажности    a - параметр почвогрунтов по Гарднеру. 
В работе рассматриваются математическая модель ВПО и решение некоторых краевых задач, реализующих эту мо-

дель для практически важных схем орошения. Рассматриваемый процесс описывается следующим уравнением влаго-
персноса: 

  

  
=

 

  
( ,

  

  
)  

 

  
( ,

  

  
)  

 

  
( ,

  

  
)       (22) 

где H(x,y,z,t)= ψ(W) - z - напор; ψ(W) = Р/у < 0 капиллярный потенциал;   , (W) =   k(W),    (W) = k2k(W),    (W) = 

k3k(W), -коэффициенты влагопроводности вдоль главных осей анизотропии, совпадающих с осями координат х; у, z;   ,    
, ,   - постоянные коэффициенты фильтрации грунта вдоль главных осей анизотропии; k(W) –некоторая функция влаж-
ности грунта; 1и и 1R - интенсивность источников влагопоступления и влагоотбора корнями соответственно; t - время. 

Вид функции    определяется геометрией увлажнителей, их положением в пространстве и режимом водоподачи. Так, 
если источники - проницаемые и пористые сферы исчезающе малого радиуса, то 

  = ∑  ( ) (    ) (    ) (    )
  
    (23) 

где xtybzt - координаты i-го источника;   {t) - его расход;   - дельта-функция Дирака;   - число точечных источников. 
Микропористые горизонтальные увлажнители в этом случае моделируются источником - отрезком прямой. В работе 

[6] рассматриваются также горизонтальные линейные источники неограниченной протяженности. 
Аналитический вид зависимости   =    (W,x,y,z,t) должен устанавливаться по экспериментальным данным или на ос-

нове какой-либо математической модели транспирации. 
При заданных параметрах влагопереноса, т.е. конкретных функциях          ψ(W), для постановки краевых задач к 

уравнению (21) присоединяют краевые условия, зависящие от конкретных схем ВПО. При этом предполагается, что 
грунт однородно-изотропный с прямолинейной анизотропией. Так, при рассмотрении ВПО в условиях глубокого залега-
ния водоупора в качестве области влагоперсноса Ω принимают нижнюю полуплоскость для плоских задач или нижнее 
полупространство для пространственных задач. На горизонтальной границе, совпадающей с поверхностью почвы, задает-
ся переменная по площади и во времени интенсивность испарения (инфильтрации). Тогда процесс влагопереноса от N 
точечных источников, произвольно расположенных в области Ω с учетом влагоотбора корнями, интенсивность которого I 
задается некоторой функцией W’ и t (о ее выборе будет сказано ниже), описывают краевой задачей: 

L(W)=
  

  
 

 

  
(  ( )

  

  
)  

 

  
(  ( )

  

  
)  

 

  
(  ( )
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=∑   

 
   (t)  (    ,     ,     )  

 ( ,  ) (24) 

 =   ,   =   ( )    ( )
  

  
=  ( ,  ,  ) 

z→∞,  = 0 

 ,y→±∞
  

  
=

  

  
=0 

W(x,y,z,0)=  (x,y,z) 

В формулах (23) и (24),  =   ( )
  

  
,  =    плоскость, совпадающая с поверхностью почвы;   ( ) - коэффициент 

диффуэивности почвенной влаги в направлении оси z. 

(25) 
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Вводя новые безразмерные переменные 
ς’ =    ,  =     , ς =    ,  =   ,   = 0,  , 

  =  √    ⁄     ,   = √    ⁄     ,  =   >   
 , (26) 

Θ=Θ(W)=
  √    

      
∫     ,
 

  
 

от уравнений (32) и (33) переходят к краевой задаче: LΘ=
  

  
 – ΔΘ+2

  

  
= 

=-g(r)Θ+4 ∑  , ( ) 
     (ς’   ’ ,     ς ,   ), 

  = ς ,  - 0,5
  

  
=   (ς’,  ,  ), (27) 

 →∞Θ - 0,5
  

  
= 0, 

 ,  = ±∞,
 Θ

  
=
 Θ

  
= 0,Θ(ς ,  , ς, 0) =   (ς

 ,  , ς) 

В формулах (24) и (25) <    > - осредненное значение   (W): Q‘- характерный размерный множитель;    = Θ(   );    - 

содержание связанной влаги грунта;   =   √     
 

  
   

 Q’;
    

 
;  ( )□ - функция, учитывающая особенности влаго-

отбора в различные фазы вегетации растений. 
Аналогично рассматривается схема для ВПО в условиях близкого залегания водоупора или в условиях близкого зале-

гания грунтовых вод. Полученные в этих случаях- краевые задачи решаются методом интегральных \f преобразований 
Фурье. Приведены примеры численных расчетов [] по предложенной модели влагопереноса и для различных схем ВПО, 
но результаты представлены в безразмерных координатах, что затрудняет их анализ. 

В работе рассматривается решение уравнения (21) в зависимости or особенностей заложения источников и их геомет-
рической формы, при этом используется метод P-преобразований, который позволяет ограничить накопление погрешно-
сти в вычислительном процессе при сведении краевой задачи к решению частных конечно-разностных краевых задач. 

В работе рассматривается двумерное уравнение влагопереноса, У описывающее процесс распространения влаги в 
ненасыщенных почвогрунтах: 

  

  
=

 

  
( ( )

  

  
)  

 

  
( ( )

  

  
) –

  ( )

  
 +    (28) 

где k(W) - коэффициент влагопроводности;    - член, учитывающий отбор влаги корневой системой (транспирацию). 
Начальные и граничные условия, соответствующие ВПО, приведены на рис. 1. 

 
Условные обозначения:  
 - корнеобитаемый слой; 

- граница расчетной области движения; 
 - увлажнитель; 

- зона насыщенного увлажнения 
Рис. 1. Схема к расчету влагопереноса при ВПО 

В источнике влаги (увлажнителе) задается зона насыщенного увлажнения радиусом R =  ( ,   ,   ,  ,  ) где      

- напор и радиус увлажнителя;    - время, которое меняется от 0 до      - время продолжительности полива;    - недо-
статок насыщения. 

Зависимость (27) определялась в результате решения фильтрационной задачи методом последовательной смены ста-
ционарных состояний. На поверхности земли задавалась интенсивность испарения. За начальное условие принимались 
профили влажности, снятые в полевых условиях. Для случая межноливнот периода граничные условия оставались таки-
ми же, за исключением условий на источнике влаги, тлесь учитывалось постепенное исчезновение зоны насыщенного 
увлажнения, а за начальное условие принимался профиль влажности, получаемый по окончании полива. Для решения 
двумерного уравнения влагопереноса применяется локально- одномерный метод переменных направлений. 

Выше были рассмотрены математические модели и их приближенные решения, в основе которых лежат уравнения 
параболического типа. Для всех рассмотренных моделей характерно то, что гранича фронта увлажнения перемещается с 
конечной скоростью только при D(W) —> 0, например при 

D(W) =    , п > 0 (28) 
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и нулевом начальном распределении влажности. Для большинства процессов переноса D ≠ 0, и решение нелинейного 
уравнения, как и линеаризованного, лает идеализированное описание (с бесконечно большой ~ скоростью распростране-
ния возмущения). При этом конечную скорость фронта увлажнения получают при решении некоторых линейных уравне-
ний гиперболического типа. 

Для переменной скорости перемещения границы фронта увлажнения v(t) гиперболическое уравнение влагопереноса 
имеет вид: 

  

  
 

 

  ( )

   

   
=

   

   
  ( ) (27) 

При различных краевых условиях это уравнение можно решать приближенно, например, с помощью метода разло-
жения функции Грина в билинейный ряд [3]. 

В работах [14, 15] рассматриваются одномерная и двумерная модели влагопереноса, учитывающие отбор влаги кор-
нями растений, неоднородность водно-физических свойств почвогрунтов. При решении поставленных задач использовался 
локально-одномерный метод Самарского. 

В ряде работ зарубежных авторов для решения уравнений влагопереноса при ВПО также использовались числен-
ные методы. 

В Израиле в университете Бен-Гурион [16] на основании теоретических и полевых исследовании выполнено численное 
решение линеаризованного уравнения установившегося влагопереноса в ненасыщенной зоне с целью математического 
описания функции поглощения влаги корнями растений как влагопереноса в системе почва - растение - атмосфера, и 
следовательно, распределения влаги в почве при подпочвенном орошении. Результаты опытной проверки теоретической 
модели показали, что на поглощение влаги корнями растений, объем просачивания ниже корневой зоны и распределение 
фронта увлажнения оказывают влияние потребность растений в оросительной воде и расход водовыпуска. 

В институте орошаемого земледелия и университете в Саутгемптоне (Великобритания) [17] разработана математиче-
ская модель, описывающая динамику влажности корневой зоны почвы и процесса влагопсрсиоса за се н|>сделы при 
капельном орошении. В модели использовал метод конечных элементов для решения уравнения неустановившегося нена-
сыщенного потока с изменяющимися граничными условиями. Результата численного расчета показали, что влагоперенос 
за пределы корневой зоны является основным фактором, влияющим на режим влажности и водный баланс в этой зоне 
почвы. 

В университете Монреаля (Канада) [] разработана микрокомпьютерная математическая модель влагопереноса в поч-
ве при работе системы двустороннего действия при ВПО. Модель включает две подмодели: пространственного влагопе-
реноса в условиях насыщения и одноразмерного ненасыщенного влагопереноса с использованием. метода конечных эле-
ментов. 

Французские ученые [18] изотермическое движение воды в однородной изотропной почве описывают нелинейным 
уравнением Ричардса, которое решается численным методом. При этом пространственную изменчивость факторов вла-
гопереноса в полевых условиях можно учесть методами подобия, автокорреляции и стохастическими. Возможность моде-
лирования 

инфильтрации в неоднородных почвах со стохастическим описанием их гидравлических свойств показана в виде срав-
нения результатов расчетов и опытных данных. Из их анализа следует, что традиционный детерминированный подход 
малопригоден для моделирования и 

Прогнозирования режима инфильтрации при орошении неоднородных почв с пространственной изменчивостью гид-
равлических свойств, так как изменчивость скорости впитывания влияет на величину оптимальной поливной Нормы. 

Для решений краевых задач влагопереноса, рассмотренных выше, необходимо знать зависимости между влажностью 
W, эквивалентным давлением Ψ. коэффициентом влагопроводности k, диффузивностью почвы D. Эти зависимости, как 
правило, сложны и обычно требуют численных методов решения. 

В МГМИ создана экспериментальная установка, представляющая собой усовершенствованную модификацию при-
бора С.С. Кортунова, которая позволяет получать коэффициент влагопроводности. в зависимости от влажности. Для 
обыкновенного карбонатного чернозема зависимость капиллярного давления Ψ от влажности W имеет вид: 

Ψ(W) =   (
  

 
),,(

    

   
),,(
    

   
),,  

    

     
 * sign (30) 

где    - максимальная гигроскопичность; 'Рц- давление, соответствующее   ;    - влажность защемления почвенного 
воздуха. 

В результате изучения движения жидкости в пористой среде [20] установлено, что связь между диффузнвностью и 
влажностью может быть выражена формулой. Для определения коэффициентов влагопроводностн k(W) и диффузивно-
сти влаги D(W) наряду о рассмотрением различных физических моделей пористой среды вероятностно-статистическими 
методами [21] существует и другой подход. Он опирается на решение уравнений влагопереноса, из которых путем реше-
ния обратных задач находят величину k(W) или D(W). Под обратными задачами понимают определение влажностных 
характеристик, времени увлажнения, краевых условий и других параметров но экспериментальным значениям влажно-
сти почвы. Прямая задача - нахождение поля, потока влаги и других параметров по известным значениям влажностных 
характеристик и краевым условиям. 

Следует отметить, что общая теория решений обратных задач пока разработана недостаточно. Даже с помощью 
ЭВМ не всегда удается найти оптимальные характеристики, особенно для нелинейных уравнений влагопереноса. Наибо-
лее правильно было бы находить значения коэффициента диффузивности D(W), зависящего от влажности, из физических 
соображений, без использования феноменологических уравнений и после этого решать вопрос об эффективности той или 
иной математической модели. Кроме torn, при определении диффузивности и других параметров необходимо учитывать 
влияние суммарной погрешности (опыта и расчета) на величину погрешности искомого параметра. 
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В работах[3,8,19] для определения характеристик влагопереноса рекомендуются методы непосредственного интегриро-
вания, точек перегиба, "модельных решений", метод, использующий линеаризованные, упрощенные решения. Так, метод 
непосредственного интегрирования позволил исходя из решения нелинейного, уравнения влагопереноса параболического 
типа для случая полуограниченного массива ври постоянных значениях влажности почвы: начальной по глубине 
W(z,0) =    и на поверхности впитывания W(0,t) = W,, найти коэффициент диффузивности D(W): 

D(W̅)=
 

 ̅̅̅( )
  D(  ̅ ) * ̅’(  ) - ∫  

 ̅

 ̅ 
( ̅ )  (̅W̅)    (31) 

где W̅ =  
    

     
*
 ( )

  
 = D(W̅) I -   *  (W̅) =  (W̅) > 0. 

  ̅= 
 

 √   
 

Здесь W̅- влажность почвы в безразмерном виде;  (W̅) - функция, характеризующая испарение с массива; D0. - не-
которое постоянное значение коэффициента диффузивности D (W); W̅. - некоторая фиксированная влажность в экспери-

менте; t - время от начала эксперимента до измерения влажности почвы но глубине;  ̅  , - безразмерное значение влаж-

ности почвы при фиксированном значении   ; W̅( )̅  - значение производной от потенциала влажности. 
При известных значениях функции  (W̅) - интеграл в уравнении (30) вычисляется приближенно. При вычислении 

этого интеграла по формуле Симпсона при условиях:   (W)= 0,  (W̅) = 1, W̅ - = 0 - расчетные формулы для коэффициента 
диффузивности при разбиении интервала интегрирования соответственно на п=2; и n=4 равные части имеют вид 

 ( )( ̅) = 
 ̅ 

  ̅ ( ̅)
[ (̅ ̅ )    (̅0, ,  ̅ )   (̅0)], (32) 

 ( )( ̅) =
 ̅ 

  ̅ ( ̅)
[ (̅ ̅ )    (̅0,  ,  ̅ )+  (̅0, ,  ̅ )+  (̅0,  ,  ̅ )+ (̅0)](33) 

Исходными данными для расчета коэффициента диффузивности по уравнениям (31), (32) служат профили влажности 
почвы, полученные в полевых или лабораторных исследованиях. Коэффициент диффузивности является по существу 
функцией математических моделей, и подчеркивается невозможность использования полученного коэффициента в иной- 
модели, а не в той, из которой он был получен. Все это говорит о необходимости более тщательного, математически строго-
го определения гидрофизических параметров, без чего невозможно получить их достоверные значения даже с помощью 
самых совершенных приборов и установок. 

Расчет влагопереноса в почве при ВПО даже по приближенным уравнениям всегда дает большее количество ин-
формации, чем применение водно-балансовых методов [__], так как любые динамические уравнения  ̂влагопереноса 
включают уравнение водного баланса в дифференцированной форме. В настоящее время разработано уже достаточно 
большое число математических моделей влагопереноса в почве при ВПО и методов их расчета, основанных на решении 
динамических уравнений, однако полученные результаты еще слабо внедряются в практику расчетов водного режима 
зоны аэрации. Это объясняется, в частности, ограниченностью исследований, в которых проводится сопоставление расче-
тов с полевыми наблюдениями за влажностью почвы. Поэтому необходимо проводить массовые теоретические расчеты и 
систематическое сравнение получаемых результатов с данными полевых опытов и наблюдений. Для этого нужно разра-
ботать методику расчета, пригодную для практического применения на орошаемых массивах. 
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НАУКИ О ЗЕМЛЕ 

Гипотеза причин изменения климата 

Халидуллин Олег Ханышевич 

Мало кто сейчас может поспорить с утверждением: 
ХЁППЕ: Мы не преувеличиваем и не преуменьшаем 

степень опасности, мы говорим с цифрами в руках. У нас 
есть данные по природным катастрофам, и нам совершен-
но очевидно, что за последние десять лет на планете было в 
три раза больше стихийных бедствий, вызванных измене-
ниями погодных условий, чем, например, в шестидесятые 
годы. Страховые выплаты по возмещению ущерба вырос-
ли в целых 14 раз. Итак, для нас несомненно, что происхо-
дят атмосферные изменения, которые приводят к увеличе-
нию количества катастроф. 

Миллионы лет природа совершенствовала баланс вза-
имодействия атмосферных явлений с животным и расти-
тельным мирами. Сколько надо было воды для размноже-
ния и существования биоты, столько и получала. В ответ 
биота снабжала атмосферу отработанной влагой дыхания 
и транспирации. 

Человек разрушил этот баланс, половину суши ото-
брал у природы - пашни, отвалы, свалки, водохранилища, 
разливы наводнений, вырубка лесов, строительство горо-
дов и дорог и пр. Подсчитано что из 149 000 000 км2 (149 
миллионов квадратных километров) более 67% обитаемой 
суши уничтожено человеком [1].  

Простейший мысленный опыт может заменить трудо-
емкие научные исследования и показать реальность рас-
сматриваемой идеи. Если ведро воды вылить на асфальт, 
то она испарится за час, два. Ведро воды вылитой на поч-
ву будет возвращаться в атмосферу месяц, два, пока не 
пройдет по пищевым и растительным цепочкам подземной 
и надземной живности и корням растений. Известно, что 
каждый гектар почвы содержит 20 тонн подземной живно-
сти, каждая единица которой участвует в едином техноло-
гическом процессе преобразований [2]. 

С уничтожением половины биоты, вдвое уменьшились 
естественные испарения. Изменилось и качество кругообо-
рота воды на суше. Вода, выпадая осадками, быстро воз-
вращается обратно от пашни, асфальта и др. деградиро-
вавших территорий. Еще больше воды уходит в небо от 
активных испарителей множеств технологических опера-
ций, градирен, паровых турбин, высыхающих белья, полов, 
посуды. Объемы таких испарений многократно выше 
объемов и скоростей естественных испарений. Изменилось 
регулирование воды в тучах. Активные испарения не зави-
сят от солнечного нагрева, от облачности в небе. Человек 
воду превращает в пар непрерывно, независимо от погоды, 
времени года, времени суток.  

Появился невиданный ранее в природе феномен. 
Огромные объемы вод в атмосфере испарений неесте-
ственного происхождения, неуправляемые по размерам и 
периодичности возвращения и начали по-своему воздей-
ствовать на атмосферные явления. Происходит диалекти-
ческий переход количества в новое качество - изменение 
атмосферных явлений. Насколько велики эти объемы, 
можно представить, если подумать, что в природе никогда 

не существовало мгновенных испарений в таких масшта-
бах. Назовем их искусственными. 

Таким образом, новые объемы вод в облаках, не про-
шедших полный цикл предначертанных ей функций с 
неуправляемыми режимами испарений и конденсации, 
уже достаточны для понимания того, что появилась ано-
малия – новый фактор изменения климата. 

Но имеется существенное, очень важное, неисследован-
ное, но логически обоснованное дополнение. Вполне воз-
можно, что феномен изменения климата усиливается из-
менением качества испарений.  

Биота – единственное звено, которое в своем развитии, 
потребляет воду, аккумулирует ее в себе, преобразовывает 
в многочисленных пищевых цепочках и, малыми дозами - 
дыханием и транспирацией, возвращает в атмосферу. 
Органические (естественные) испарения являются един-
ственным биологическим материалом молекулярного 
уровня в составе атмосферы, который, активно участвует в 
кругообороте воды. Объемы естественных испарений так-
же принимали участие в атмосферных явлениях. Возмож-
но, благодатные дожди и есть результат небесных пре-
вращений, своего рода, обратная связь между атмосферой 
и почвой. Предположение дополняет феномен, требует 
научных исследований.  

Направление этих исследований здесь можно отметить.  
1. Влага выдоха живого существа и транспирации рас-

тений, а также испарения соков и всех выделений органи-
ческого мира – естественные испарения - должны иметь 
существенные отличия от искусственных испарений.  

Из всех явлений жизни нет более поразительного 
и более заслуживающего внимания физиков и физио-

логов,  
чем явления, сопровождающие дыхание. 
А. Лавуазье 
Имеется предположение, что естественные испарения 

имеют свое качество, отличающееся от всех других испаре-
ний и каждый такой источник индивидуален. Исследова-
ния [3] подтверждают такое предположение, что по выдо-
хам больных людей можно диагностировать их болезни. 
Отсюда следует, что индивидуальная информация каждо-
го существа и растения уходит в атмосферу. 

2. Известно, что все пахнет и носителями запахов, яв-
ляются химические вещества, газы, феромоны. Может 
быть, информация об источнике запаха распространяется 
по воздуху и также поднимается в облака. 

3.  Рассматривая информацию о качестве и строении 
воды на молекулярном уровне по многочисленным иссле-
дованиям, можно заметить, что ее структура меняется от 
различных видов воздействия – это техногенные процессы, 
связанные с водой – насосы, турбины, трубопроводы, 
нагрев, химические, физические и любые другие воздей-
ствия изменяют ее природную структуру. Этот факт по-
рождает еще одно предположение, что искаженная струк-
тура воды также может переноситься в облака с искажен-
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ной молекулярной структурой. Объемы таких вод легко 
можно представить, если суммировать то, что проходит 
через лопатки турбин гидроэлектростанций всего мира. 
Всей воды движущейся в трубопроводах, искажающихся 
кавитацией множеств механизмов, ходовых винтов всех 
водных судов мира. Все эти воды омертвляются и концен-
трируются в морях и океанах, покрывая их поверхность. 
Можно предположить, что и эти испарения уходят в небо с 
той же искаженной структурой. 

4. Изменяем мы и структуру молекул воды, находя-
щейся в составе воздуха. Миллионы двигателей внутренне-
го сгорания, компрессоры, авиационные турбины, массы 
других механизмов всасывают, нагревают и разрушают 
структуру паров воды в своих камерах и цилиндрах. К 
ним можно отнести все печи и нагреватели, сжигающие 
топливо в присутствии кислорода и влаги в воздухе. 

Таким образом, разрушение структуры испарений 
может являться дополнительным и существенным элемен-
том воздействия на атмосферные явления и сам климат.  

Человечество определило, что в изменении климата по-
винно повышение углекислого газа в атмосфере и пришло 
к правильным решениям по:  

 борьбе за снижение выбросов СО2,  

 развитию «зеленых» технологий», 

 созданию альтернативной энергетики, 

 внедрению органического земледелия, 

 повторному использованию воды, 

 рекультивации отвалов и пустынь,  

 восстановлению лесного покрова. 
Это нужные меры, но недостаточные для остановки 

изменения климата. Тем более что они пущены на люби-
теля, «в свободное от работы время». Общественные меро-
приятия. Необходимо развить их в государственное, стра-
тегическое, всеобщее, обязательное, направление каждой 
страны, каждого человека.  

Но этого не достаточно. Стратегически необходима 
разработка новой глобальной концепции, переосмысление 
всем населением Земли сущности разрушения естествен-
ных процессов. Для сохранения среды обитания нашим 

потомкам надо уже сейчас начинать восстановление при-
родного испарения – основы мироздания. К перечислен-
ным выше мерам, необходимо: 

 Немедленно остановить все проекты и работы строи-
тельства ГЭС с накоплением вод в водохранилищах, все 
работы по повороту рек и прокладке каналов. Начинать 
постепенную и безусловную замену ГЭС на бесплотинную 
и альтернативную энергетику и осушению всех искус-
ственных акваторий.  

 Углубление дна рек, как средство предупреждения 
наводнений.  

 Сокращение моек всего, что моется и высушивается. 
Имеются и, необходимо разрабатывать новые, способы 
сухой чистки всего и вся, например, автомобилей, мойка 
поверхности дорог. Известны такие технологии. 

 Подземное и подводное строительство. Разработка 
руд, обогащение, плавка, получение готового продукта – 
все это можно производить под землей, в выработанных 
пространствах. Если это металлы, то на поверхность выно-
сится металл. Если это нефть, выводится только топливо. 
Если это уран, то выводится электроэнергия. Все виды 
производства должны быть расположены под землей. А 
потом и все остальное вплоть до жилья. Известно множе-
ство торговых площадей и метро во многих крупных горо-
дах. Имеются реальные проекты подводных и подземных 
городов. Так Япония уже строит подводный город: [5]. Из-
вестны подземные теплицы, где круглый год выращивает-
ся всякая зелень. 

Наружное озеленение зданий и сооружений. Есть опы-
ты выращивания фруктов и овощей на крышах и стенах. 
Например, [4]  

Но… Правительства многих стран обсуждают отдель-
ные, частные элементы проблем изменения климата. 
Обещают сократить или уменьшить сжигание различных 
видов топлива. А сами строят новые ГЭСы с затоплением 
громадных площадей, поворачивают реки, разрабатывают 
новые месторождения руд и засыпают новые площади 
отвалами и свалками и строят все новые и новые города и 
дороги. 
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