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ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ 

Некоторые проблемы применения на практике положений  
административного регламента МВД РФ, утвержденного  

приказом МВД РФ от 02 марта 2009 г. № 185 

Мельников Сергей Евгеньевич, кандидат юридических наук; 
Мельникова Татьяна Евгеньевна, кандидат технических наук, доцент; 

Буленина Евгения Валерьевна, студентка 
Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет (МАДИ) 

Более пяти лет действует Административный регла-
мент, утвержденный приказом МВД РФ от 02 марта 2009 
г. № 185, касающийся исполнения государственной функ-
ции по контролю и надзору за соблюдением участниками 
дорожного движения требований в области обеспечения 
безопасности дорожного движения (далее Регламент). За 
прошедшее время обозначились некоторые проблемы 
применения положений Регламента на практике. 

В данной статье мы рассмотрим некоторые из проблем 
применения Регламента обозначившиеся в последнее вре-
мя. 

Одной из проблем представляется то, что данный Ре-
гламент сегодня единственный из действующих Админи-
стративных регламентов, не устанавливающий временных 
рамок проведения административных процедур. Безуслов-
но, это огромный коррупциогенный фактор. Рассмотрим 
это на примере первоначальных и часто встречающихся 
действий сотрудника дорожно-постовой службы (ДПС) по 
проверке документов, необходимых для участия в дорож-
ном движении. Регламент не установил временных рамок 
такой проверки, что позволяет сотруднику задерживать 
документы на неопределенный срок. Такое положение 
вещей позволяет принуждать водителя к выполнению не-
законных требований сотрудника, например, пройти в 
патрульный автомобиль, в помещение стационарного по-
ста ДПС, проверить состояние водителя с помощью алко-
тестера на состояние опьянения без оформления процессу-
альных документов и т.д. Между тем, по нашему мнению, 
нет ничего сложного для установления временных рамок 
осуществления этих действий, учитывая то, что объем под-
лежащих изучению сотрудником ДПС документов может 
быть разный: следует установить временные границы в 
соответствии с категориями транспортных средств (ТС), 
имея ввиду, что проверка документов на перевозимый груз 
проводится в соответствии с Регламентом по другим осно-
ваниям. В любом случае для сотрудника ДПС - лица, как 
правило, со среднем специальным или высшем образова-
нием, объем соответствующих документов, подлежащих 
изучению не так велик. 

Авторы Административного регламента федеральной 
службы по надзору в сфере транспорта по исполнению 
государственной функции по контролю (надзору) за со-
блюдением законодательства РФ и международных дого-
воров РФ о порядке осуществления международных авто-
мобильных перевозок, утвержденный Приказом Минтран-
са России от 11 июля 2012 г. № 229 легко решили эту за-
дачу установив, что при отсутствии нарушений общее 
максимальное время проведения документального кон-

троля одного транспортного средства на контрольных 
пунктах составляет 10 мин, а в случаях выявления нару-
шений максимальное время проведения документального 
контроля составляет 20 мин (п.13 Регламента). Несмотря 
на то, что перечень документов, а этот перечень состоит из 
двадцати наименований (п.11 Регламента), которые необ-
ходимо изучить инспектору Росавтодорнадзора РФ на 
много больше, чем у инспектора ДПС.  

По нашему мнению в Регламенте, следовало бы уста-
новить норму, что после истечения установленного времени 
сотрудник либо возвращает водителю документы и дает 
разрешение на дальнейшее движение либо начинает про-
водить процессуальные действия в соответствии с выяв-
ленными обстоятельствами.  

Следует отметить также, что в п.70 Регламента пере-
числены случаи, когда сотрудник вправе предложить 
участнику дорожного движения выйти из ТС, однако, ко-
гда сотрудник вправе это требовать, не установлено. В 
соответствии с 27.3 КоАП РФ такое требование возможно 
только при административном задержании водителя, для 
которого нужны установленные законом основания [2].  

Такая правовая позиция нашла свое отражение в ре-
шение Верховного Суда РФ от 28.02.2013 г. № АКИ13-58 
рассмотренного по заявлению Басманова М.Ю. о призна-
нии частично не действующего абзаца шестого подпункта 
«а» пункта 70 Регламента. Верховный суд в частности 
указал: «Буквальное толкование данной нормы позволяет 
прейти к выводу о том, что в ней речь идет не о распоря-
жении либо требовании сотрудника являющегося обяза-
тельным для участника дорожного движения, а о наличии 
у сотрудника права предложить участнику дорожного 
движения выйти из транспортного средства, когда требу-
ется его участие в осуществлении процессуальных дей-
ствий»[3].  

Одной из административных процедур, предусмотрен-
ных Регламентом, является опрос лица, в отношении кото-
рого ведется производство по делу об административном 
правонарушении, опрос потерпевшего или свидетеля. Как 
следует из п.п. 103 и 108, письменной формой, в которой 
проводится данный опрос являются объяснения, которые 
отражаются в протоколе об административном правона-
рушении, в протоколе о применении меры обеспечения 
производства по делу, либо такое объяснение составляет 
сотрудник ДПС как отдельный документ.  

На практике сотрудники ДПС особенно в случаях 
оформления материалов по дорожно-транспортному про-
исшествию (ДТП) нарушают данное требование Регла-
мента перекладывая на участника ДТП обязанность са-
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мостоятельно дать объяснение об обстоятельствах наступ-
ления ДТП. Хотя из содержания бланка объяснения дан-
ного в Приложение № 5 к Регламенту очевидно, что дан-
ное объяснение отбирает сотрудник ДПС, там в частности 
говорится: «Я, (должность, специальное звание, подразде-
ление, фамилия, инициалы должностного лица, составив-
шего протокол) опросил лицо, в отношении которого ведет-
ся производство по делу об административном правона-
рушении, потерпевшего, свидетеля (нужное подчеркнуть)» 
[5]. 

Данный бланк «Объяснения» заставляет должностное 
лицо, оформляющее данное объяснение определить про-
цессуальный статус лица у которого отбирается данное 
объяснение. Как это может быть сделано до момента воз-
буждения дела об административном правонарушении, 
которое как известно в этих случаях возбуждается либо с 
момента составления протокола об административном 
правонарушении (28.2 КоАП РФ) либо с момента вынесе-
ния определения о возбуждении дела об административ-
ном правонарушении при необходимости проведения ад-
министративного расследования (ст.28.7 КоАП РФ). 

Данная ситуация в дальнейшем позволяет произволь-
но определять процессуальный статус участника ДТП 
потому, что во-первых, объяснения как правило заполняет 
водитель на первоначальном этапе оформления ДТП, а во-
вторых, копия данного объяснения водителю не вручается. 

Ввиду того, что сотрудники ДПС зачастую на месте 
ДТП категорически требуют от водителей предоставления 
данного объяснения угрожая в случае отказа, привлечени-
ем к ответственности за отказ от дачи показаний следует 
четко знать, что статьями 25.1 КоАП РФ (лицо, в отноше-
нии которого ведется производство по делу) и ст. 25.2 Ко-
АП РФ (потерпевший), предусмотрено право, а не обязан-
ность давать объяснения. 

Попытка сотрудника ДПС получить объяснения с 
участника ДТП в качестве свидетеля не имеет законных 
оснований, поскольку такой формы опроса как объяснение 
для свидетеля законом не предусмотрено ст.25.6 КоАП 
РФ. 

Необходимо рассмотреть еще один источник возникно-
вения конфликтных ситуаций между сотрудниками ДПС 
и водителями. Это Протокол об административном право-
нарушении его содержание и доказательное значение. В 
настоящее время позиция законодателя состоит в том, что 
для вынесения постановления о виновности водителя в 
нарушении ПДД достаточно материалов единолично 
оформленных сотрудником ДПС [1].  

В последние годы было многое сделано для развития 
системы фиксации нарушений ПДД с помощью техниче-
ских средств. Работают стационарные и передвижные 
комплексы кино-видео-фото-фиксации нарушений ПДД в 
автоматическом режиме. Во многих субъектах федерации 
либо уже оборудованы либо идет процесс оборудования 
средствами видео-фиксации патрульных автомобилей 
ДПС. В связи с этим возникает вопрос отвечает ли прото-
кол об административном правонарушении подписанный 
только инспектором ДПС критериям достоверности как 
доказательство на современном этапе? Представляется 
необходимым подкрепить доказательное значение прото-

кола либо материалами, полученными с помощью серти-
фицированных технических средств либо подписями свиде-
телей и (или) понятых. Следует заранее дать ответ на во-
прос: Как привлечь понятых или свидетелей в каждом 
конкретном случае, при отсутствии технических средств? 
Для этого следует шире использовать возможности преду-
смотренные Постановлением Правительства РФ от 2 ав-
густа 2005 г. N 481 "О порядке образования общественных 
советов при федеральных министерствах, руководство ко-
торыми осуществляет Правительство Российской Федера-
ции, федеральных службах и федеральных агентствах, 
подведомственных этим федеральным министерствам, а 
также федеральных службах и федеральных агентствах, 
руководство которыми осуществляет Правительство Рос-
сийской Федерации", а также для этих целей может быть 
использован Федеральный закон от 02.04.2014 N 44-ФЗ 
"Об участии граждан в охране общественного порядка". 

На основании этих документов в качестве понятых и 
(или) свидетелей которых могут выступать народные дру-
жинники, внештатные сотрудники полиции, члены обще-
ственных советов и граждане.  

Частично данная правовая позиция нашла свое отра-
жение в п.10 Постановления Пленума Верховного Суда 
РФ от 19 декабря 2013 г. № 40 «О внесении изменений в 
постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24 марта 
2005 г. № 5 «О некоторых вопросах, возникающих у судов 
при применении КоАП РФ», где сказано, что «должност-
ные лица, составившие протокол об административном 
правонарушении … не являются участниками производ-
ства по делам об административных правонарушениях 
круг которых перечислен в главе 25 КоАП РФ». [4] Из 
вышесказанного следует, что должностное лицо, оформив-
шее протокол не вправе принимать участие в рассмотре-
ние дела наряду с этим свидетели и понятые являются 
участниками производства по делу.  

На сегодняшний день в ряд нормативных документов 
внесены изменения, касающиеся автотранспортной сферы, 
например в КоАП РФ Федеральным законом № 196 от 23 
июля 2013 г. дана в новой редакции ст. 32.6 «Порядок ис-
полнения постановления о лишении специального права» 
из нее было исключено положение касающиеся изъятия 
водительского удостоверения и выдачи временного разре-
шения на право управления транспортного средства, а 
также Приказ МВД РФ от 7 августа 2013 № 605 «Об 
утверждении Административного регламента Министер-
ства внутренних дел РФ по предоставлению государствен-
ной услуги по регистрации автомототранспортных средств 
и прицепов к ним», предоставил право владельцам (соб-
ственникам) автомототранспортных средств и прицепов к 
ним в случаях утраты порчи, хищения регистрационных 
знаков самостоятельно обращаться в организации, имею-
щие право на производство дубликатов регистрационных 
знаков за их изготовлением. Однако до сих пор Регламент 
не приведен в соответствие с данными нормативными ак-
тами. 

Бессистемность вносимых изменений в законодатель-
ство в области дорожного движения является одной из 
существенных причин возникающих противоречий и про-
белов в правоприменении. 
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Некоторые тактические особенности проведения допроса, основанные на полу-
чении невербальной информации от допрашиваемого лица 

Позий Виктория Станиславовна, кандидат химических наук, доцент 
Крымский филиал Краснодарского университета МВД России (г. Симферополь) 

В статье исследованы некоторые тактические особенности проведения допроса, приведены результаты 

социологического опроса заключенных Симферопольской исправительной колонии № 102 о применении невер-

бальных приемов во время допроса, даны рекомендации следователям.  

Ключевые слова: невербальные приемы, коммуникативный контакт, социологическое исследование. 

Современное состояние преступности, появление новых 
видов преступлений требуют от следователя (дознавателя) 
использования новых приемов и методов проведения след-
ственных действий с целью получения доказательств, кото-
рые способствуют установлению истины в судопроизвод-
стве. Одним из способов получения информации является 
допрос.  

Любое человеческое общение имеет две стороны: вер-
бальную (словесную), то есть осуществляемую с помощью 
знакового (языкового) материала, и невербальную (несло-
весную), осуществляемую с помощью образов и неязыко-
вых элементов. Сложные психологические процессы, кото-
рые беспрестанно изменяют внутреннее состояние челове-
ка, динамически выражаются в его внешнем виде. Каж-
дая такая структура содержит в себе конкретные характе-
ристики мимики, пантомимики, интонации, темпа и разно-
образных движений и так далее и является сигнальным 
комплексом, который сообщает другому человеку о психи-
ческом и психологическом состоянии его собеседника. 

Вопросами невербального поведения занимались мно-
гие ученые-физиологи, психологи, психиатры: 
И.М. Сеченов, И.А. Сикорский, В.А. Лабунская, 
Н.А. Аминов, А. Пиз, Д. Ниренберг, П. Экман и другие. 
Криминалисты в настоящее время очень заинтересовались 
методами исследования невербальной информации, посту-
пающей от человека, с целью усовершенствования видов 
тактических приемов, которые можно было бы порекомен-
довать при проведении допроса.  

Любой вид допроса начинается с установления комму-
никативного контакта, то есть межличностного общения, 
при котором происходит его взаимоактивизация с целью 
дальнейшего развития. Большое значение, с точки зрения 
криминалистики, имеет оценка этих показаний при прове-
дении предварительного расследования, когда стоит зада-
ча распознать подлинный образ допрашиваемого лица. На 
этом этапе возникают предпосылки для избрания следова-
телем или другим сотрудником правоохранительных орга-
нов тактики получения показаний. Следователю во время 
беседы необходимо получить ответы на многие вопросы, в 
том числе касающиеся личности допрашиваемого. Часть 
сведений находится в материалах уголовного дела, однако 

основные данные поступают к следователю уже во время 
непосредственного общения с допрашиваемым. В этом 
случае большую помощь ему может оказать информация, 
полученная по невербальным каналам. В ходе допроса 
необходимо постоянно подмечать изменения в поведении 
допрашиваемого, его настроении и облике, находить им 
правильное объяснение, делая необходимые выводы и, 
соответственно, перестраивая тактику допроса. Все выше-
перечисленное определяет актуальность исследуемой про-
блемы. 

Остановимся на некоторых особенностях невербального 
поведения разных категорий допрашиваемых лиц, кото-
рые, на наш взгляд, было бы полезно знать и использовать 
следователям в своей практической деятельности. Так, 
замечено, что все характерные для человека комплексы 
мимики и жестов проявляются уже в первые секунды его 
появления в какой-то обстановке. Многие элементы мими-
ки, позы и жестов, проявляясь мгновенно, исчезают и воз-
обновляются лишь при утомлении, неудобном для допра-
шиваемого вопросе, то есть в ситуациях, близких к стрессо-
вым. Таким образом, первая минута контакта чрезвычай-
но информативна и активирует скрытые и контролируе-
мые особенности поведения. Так, психиатр профессор Са-
мохвалов В.П. при общении с наркоманами указал на 
характерную ритуализованную форму приветствия с ак-
центом на жестовом компоненте. У лиц этой категории в 
момент приветствия наблюдалось вытягивание губ в хобо-
ток, жесты преимущественно кистью и пальцами без уча-
стия всей руки [1, с. 130]. Он же отмечает еще одну важ-
ную деталь, связанную с комплексами моторики, харак-
терную, большей частью, для агрессивных людей. При 
общении с данной категорией лиц отмечалось скрытое 
манипулирование в кармане или в складках одежды ка-
кими-либо предметами, например, ключами. Этот ком-
плекс является средством маскировки, своеобразным 
сдерживанием насильственной моторики [1, с. 137].  

Обращает на себя внимание и гортанное покашлива-
ние. Оно представляет собой сочетание жестового смуще-
ния, мимики растерянности или беспомощности, невер-
бальных компонентов речи типа кашля, чмоканья. Это 
редуцированный сигнал опасности. Он проявляется и уси-
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ливается у человека при смущении, намерении говорить, 
при недовольстве [1, с. 139].  

Большое значение при общении имеет межличностное 
пространство – расстояние между следователем и допра-
шиваемым и их взаиморасположение относительно друг 
друга. Из психологии известно, что расположение общаю-
щихся людей напротив друг друга психологически ставит 
их в ситуацию соперничества, а признак сотрудничества – 
расположение по одну сторону стола. Для обычной беседы 
наиболее предпочтительно расположение через угол стола. 
Так, с подозреваемым следует рекомендовать общаться, 
находясь по разные стороны стола, а с потерпевшим или 
свидетелем – через угол стола. По результатам исследова-
ний профессора Самохвалова В.П., для больных наркома-
нией характерно увеличение индивидуального расстояния 
(до 380 см), если инициатива принадлежит ему самому [1, 
с. 129]. 

В зарубежных странах (Англии, США и др.) этот во-
прос решили следующим образом. Поскольку стол пред-
ставляет собой психологический барьер, то все допросы 
проводят в кабинетах, где из мебели есть только стулья, а 
столы отсутствуют. Допрашивающий имеет возможность 
наблюдать за допрашиваемым без помех.  

Однако следует отметить, что люди многогранны и да-
леко не всегда вписываются в четкие правила и схемы. 
Ведь жесты, мимика, движение тела могут определяться 
сиюминутной ситуацией. Некоторые, например, будут 
подносить руки к носу, прикрывая рот. Психологи опреде-
ляют эти жести как жесты неправдивости, недоговоренно-
сти о чем-то. А у человека может быть насморк из-за про-
студы или аллергии. Другие, размышляя, прячут руки в 
карманы и сутулят плечи. Чаще всего эти признаки трак-
туются как проявления замкнутости и неуверенности, но в 
данном случае они могут говорить о задумчивости.  

Таким образом, подчеркнем, что реакцию человека 
лучше оценивать комплексно, в динамике, в разные отрез-
ки времени, тогда результаты исследования будут наибо-
лее точными. Для установления коммуникативного кон-
такта с допрашиваемым и эффективного проведения до-
проса важным является умение следователя «читать» и 
использовать невербальную информацию. Более полному 
и точному анализу невербального поведения допрашивае-
мого могут также помочь фиксация хода допроса с помо-
щью научно-технических средств, участие в допросе специ-
алиста-психолога. 

Весь процесс общения с допрашиваемым можно срав-
нить с обработкой земли садового участка: сначала копа-
ют, потом граблями выравнивает почву, отсеивая и разде-
ляя нужное и ненужное. Понимание невербальной инфор-
мации, исходящей от допрашиваемого, может помочь сле-
дователю и в распознавании ложных показаний, что осо-
бенно актуально ввиду того, что закон, как известно, не 
обязывает подозреваемого (обвиняемого) давать показа-
ния, точно так же, как и не запрещает ему давать ложные 
показания. В силу самой различной мотивации ложные 
показания могут даваться также и свидетелями, и потер-
певшими. 

Следователю, как советуют психологи, следует помнить, 
что человек, как правило, больше размышляет над тем, что 
он говорит, чем над тем, как он это делает. Допрашивае-
мый в такой ситуации старается подавить истинные чув-
ства, пытаясь демонстрировать ложные. Ему приходится 
обдумывать линию своего поведения, постоянно думая о 
том, чтобы ложь не была обнаружена. Мысли человека в 

этот момент сконцентрированы на содержании разговора. 
Контроль над невербальным проявлением при этом сни-
жается. Мимика, жесты, телодвижения, интонации кон-
тролируются еще меньше. Особенно сильно это проявляет-
ся в первые минуты допроса, когда допрашиваемый еще 
не начал контролировать себя, свое поведение, когда у него 
еще не сформировалась общая картина сложившейся 
ситуации. Задачей для следователя является определение 
лжи или правдивости в поведении допрашиваемого лица. 
Если человек говорит неправду, он часто делает паузы, 
задумываясь над тем, что говорит; допускает в своей речи 
ошибки; ведет себя достаточно скованно; делает много же-
стов, направленных к лицу, и др.  

Эксперименты показали, чем дальше какая-то часть 
тела удалена от головы, тем сложнее ее сознательно кон-
тролировать, поэтому для более полного и точного анализа 
во время допроса рекомендуется применение видеосъемки, 
привлечение психолога для изучения данных видеозаписей. 

Остановимся на возможности определения вероятной 
правдивой или ложной информации при изучении видео-
записей. При просмотре видеозаписей предлагаем фикси-
ровать наблюдения в табличной форме. Например, в пер-
вой колонке перечислять все проявления мимики, жестов, 
поз (наклон вперед, назад, прямая осанка), манипуляций 
(например, «берет ручку», «поглаживает лист бумаги»); 
вокала («м-м-м», «ага», «повышение тембра») и др. Во 
второй колонке – количество повторений всех каналов 
коммуникации, обозначенных в первой колонке. В третьей 
– длительность каждого проявления. В четвертой – при 
какой информации проявляется данная реакция. Таким 
образом, этот анализ изучения невербальных коммуника-
ций поможет выявить противоречия между вербальной 
информацией, получаемой от допрашиваемого, и реакцией 
тела этого лица.  

И хотелось бы отметить некоторые недостатки, выяв-
ленные при просмотре видеозаписей реальных следствен-
ных действий, где были зафиксированы показания участ-
ников. Во-первых, часто допрашиваемый в кадре виден не 
полностью (чаще – выше пояса), при этом он сидит за 
столом, который, как известно, является своеобразным 
защитным барьером. Как было отмечено выше, при сооб-
щении недостоверной информации происходит рассогласо-
вание верхней и нижней частей тела, поэтому целесооб-
разно проводить видеосъемку человека в целом. Если да-
ются показания сидя, предложить ему присесть на некото-
ром расстоянии от стола. Во-вторых, съемка часто ведется 
против света, что не позволяет четко видеть лицо человека, 
иметь возможность оценивать его реакцию. В-третьих, по-
скольку в первые секунды контакта, проявляются самые 
характерные невербальные реакции, следует начинать 
видеосъемку с момента появления допрашиваемого на 
месте проведения допроса или другого следственного дей-
ствия. 

С целью определения эффективности и целесообразно-
сти использования в практической деятельности некоторых 
невербальных приемов допроса для установления комму-
никативного контакта следователя с подозреваемым (об-
виняемым) нами было проведено социологическое исследо-
вание среди заключенных Симферопольской исправитель-
ной колонии № 102 Республики Крым. Были заполнены и 
потом обработаны 91 анкета. 

Результаты исследования позволили проанализировать 
необходимость использования и умения применять следо-
вателями на практике невербальные приемы. Остановим-
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ся на некоторых из них.  

Важным для установления и поддержания контакта 
является умение слушать. Это устойчивое и направленное 
внимание, которое помогает говорящему продолжать об-
щение. При активном внимании он начинает быстрее го-
ворить, чаще использовать различные жесты и т.п. Свое 
внимание следователь может подчеркнуть различными 
жестами и позами: наклоном в сторону допрашиваемого, 
слегка склоненной набок головой (жест заинтересованно-
сти) либо зеркальным отражением позы допрашиваемого 
(один из способов выразить собеседнику свое согласие и 
положительное отношение), заинтересованным взглядом и 
т.д. Все это не только свидетельствует о внимании, но и 
поощряет допрашиваемого к дальнейшим высказываниям. 
Особенно следует отметить, что допрашиваемые хотят 
быть внимательно выслушаны и поняты, о чем многие из 
них указали в анкетах (49 %). 

Большинство отрицательно или равнодушно (80 %) от-
носятся к привычке некоторых следователей не смотреть 
на допрашиваемого, а направлять взгляд в экран компью-
тера, окно и т.д. Отметим, что 32 % респондентов помогала 
во время допросов возможность что-то записывать или 
рисовать на бумаге для более полного и понятного объяс-
нения следователю отдельных фактов и обстоятельств. К 
сожалению, 40 % опрошенных такая возможность не была 
предоставлена. 

Нами было проанализировано использование таких 
приемов как «подстройка к позе», «подстройка к дыха-
нию», «подстройка к движениям». По результатам иссле-
дования, 8 % респондентов ответили, что замечали, когда 
следователь пытался копировать их позы, движения, же-
сты и т.д. Около 70 % ответили, что такие приемы к ним 
не применялись, а 22,5 % затруднились ответить на этот 
вопрос. Это вполне объясняется тем, что, находясь в 
напряженном состоянии, допрашиваемому сложно заме-
тить подобные действия следователя при допросе. Учиты-
вая возможность возникновения данного обстоятельства, 
мы сформулировали вопрос, учитывающий отношение к 
данным приемам: 21 % респондентов высказался, что 
такие действия следователя раздражали бы их и влияли 
отрицательно, 43 % ответили, что на них подобные «под-
стройки» никак не повлияли бы. Положительный резуль-

тат эти невербальные приемы могли бы оказать только на 
4 % респондентов. Те респонденты, которые замечали 
применение следователем приемов «подстроек», отмечали, 
что повлияли на них отрицательно, лишь раздражая их, 
подчеркнули, что такие действия следователя воспринима-
лись ими как «кривляние» и не более того. Такой резуль-
тат, по нашему мнению, может объясняться неумелым 
использованием вышеназванных приемов следователями. 
Для успешного применения подобных приемов следова-
тель должен обладать незаурядной наблюдательностью и 
актерскими способностями. 

Положительное влияние на установление коммуника-
тивного контакта с допрашиваемым и доверительных от-
ношений с ним в целом оказывает опрятный внешний вид 
следователя. Это отметили 75 % респондентов, ответив на 
указанный вопрос «да, безусловно» либо «возможно». 
Негативное влияние опрятного внешнего вида следователя 
на допрашиваемого отметили всего 14 % опрошенных. 

Для повышения эффективности описанного приема 
целесообразно, на наш взгляд, создать в кабинете и на 
рабочем месте следователя уютную обстановку. Это, по 
результатам анонимного анкетирования, положительно 
влияло на установление коммуникативного контакта с 
36 % респондентами. Еще на 49 % она никак не влияла и, 
что мы считаем показательным, отрицательно она воздей-
ствовала только на 6 % опрошенных заключенных. 

Таким образом, возможность установления коммуни-
кативного контакта между следователем и подозреваемым 
(обвиняемым) во время допроса в значительной степени 
определяется знанием невербальных приемов, эффектив-
ность которых во многом зависит от психологических фак-
торов, которые необходимо учитывать в повседневной ра-
боте следователей, развивая новые и совершенствуя тра-
диционно используемые приемы допроса, которые могут 
найти широкое применение в следственной практике. Ра-
зумеется, все они нуждаются в тщательном изучении и 
разработке конкретных тактических рекомендаций по про-
ведению отдельных следственных действий, связанных с 
общением с участниками уголовного судопроизводства. 
Наблюдательность творческому следователю сослужит 
хорошую службу, если он вооружен знаниями по исследо-
ванию невербального поведения человека. 

Литература: 

1. Самохвалов В.П. Эволюционная психиатрия. Симферополь: ИМИС-НПФ «Движение» Лтд, 1993. – 286 с. 

Метод определения размера денежной компенсации морального вреда реаби-
литированным лицам 

Поляков Борис Анатольевич, аспирант  
Российская таможенная академия (г. Москва) 

В ходе уголовного преследования нередко происходит 
негативное воздействие на человека, нарушающее такие 
конституционные права, как право на свободу и личную 
неприкосновенность, право на свободу передвижения, пра-
во на достоинство личности. Будучи лишенным свободы, 
человек не в состоянии реализовывать право на труд, пра-
во на свободу предпринимательской и иной экономической 
деятельности. Уголовному преследованию всегда сопут-
ствуют переживания, душевные волнения, связанные с 
претерпеванием бремени наступления ответственности.  

Лицо, подвергнутое предварительному заключению, 
лишено возможности продолжать активную обществен-
ную жизнь, работать, реализовать свои желания и потреб-
ности, испытывает угнетающее воздействие на психику 
такого негативного фактора, как содержание в условиях 
следственного изолятора, необходимость подчинения внут-
реннему распорядку учреждения, вынужденный характер 
общения с лицами, содержащимися в нем под стражей. 

Для восстановления справедливости, заглаживания 
вредных и неоправданных последствий незаконного уго-
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ловного преследования законодатель в статье 136 УПК РФ 
предусмотрел возможность компенсации морального вре-
да реабилитированному. Несмотря на уголовно-
процессуальный характер причинения вреда иски о ком-
пенсации морального вреда в денежном выражении 
предъявляются в порядке гражданского судопроизводства, 
а основным источником института компенсации морально-
го вреда выступает Гражданский кодекс РФ (ст. ст. 16, 151, 
1069-1071, 1099-1101 ГК РФ). 

Так как государство несёт обязанность по возмещению 
вреда, причиненного незаконными действиями (или без-
действием) органов государственной власти или их долж-
ностных лиц, правоотношения по этому вопросу должны 
нести в себе особый подход со стороны обязанного субъек-
та. Институт реабилитации в уголовном процессе осво-
бождает реабилитированного от доказывания неправо-
мерного действия (бездействия) и вины государства, а при-
чинение морального вреда предполагается, в то же время 
гражданское законодательство возлагает на истца бремя 
доказывания объёма и характера понесенного морального 
вреда, причинно – следственной связи, заявленного разме-
ра компенсации морального вреда и др. 

Так, А.В. Воробьев, анализируя российское законода-
тельство о компенсации морального вреда, указывает на 
необходимость устанавливать при рассмотрении подобного 
рода дел «факт причинения вреда, действия причинителя 
вреда, причинную связь между вредом и действиями от-
ветчика» [1, с. 65]. Всего же, он перечисляет пятнадцать 
подлежащих выяснению обстоятельств, что говорит о до-
вольно непростой ситуации, в которой оказываются лицо, 
предъявившее иск о компенсации морального вреда. 

Большое количество вопросов вызывает определение 
размеров компенсации морального вреда в денежной 
форме, которое осуществляется судом исходя из следую-
щих критериев, предусмотренных в ст. 151 и ст. 1101 ГК 
РФ: 

степени физических и нравственных страданий, свя-
занных с индивидуальными особенностями лица, которому 
причинен вред; 

характера физических и нравственных страданий, ко-
торый должен оцениваться с учетом фактических обстоя-
тельств, при которых был причинен моральный вред, и 
индивидуальных особенностей потерпевшего; 

требований разумности и справедливости; 
иные, заслуживающие внимания обстоятельства. 
Однако указанные критерии довольно абстрактны и не 

конкретизированы законодателем. Первый из них ослож-
нён проблемой определения степени физических и нрав-
ственных страданий. Степень – это сравнительная величи-
на, характеризующая размер, интенсивность, качество 
чего-либо, что предполагает определенное группирование. 
Однако какой-либо законодательно установленной града-
ции степеней не существует, в связи с чем неясно, относи-
тельно чего необходимо определять степень страданий, с 
чем сопоставлять причиненные страдания для того, чтобы 
определить какой в каждом конкретном случае является 
их степень (например, высокая или низкая, значительная 
или незначительная, большая или меньшая и т.п.). 

Второй установленный в ГК РФ критерий включает в 
себя «характер физических и нравственных страданий». 
Характер - отличительное свойство, особенность, качество 
чего-нибудь. Глубокие исследования по вопросу определе-
ния размера компенсации морального вреда проведены 
А.М. Эрделевским. Ученый пишет: «характер физических и 

нравственных страданий можно было бы учитывать и 
оценивать, если бы законодатель оказался в состоянии 
установить некую количественную соотносительность меж-
ду разновидностями таких страданий. Однако не пред-
ставляется возможным и целесообразным ни теоретически, 
ни практически ввести какое-либо объективное соотноше-
ние между, например, тошнотой и удушьем, зудом и голо-
вокружением, страхом и горем, стыдом и унижением» [6, с. 
231]. 

Из этого следует, что оценить характер всех причинён-
ных физических и нравственных страданий в полном объ-
ёме для суда не всегда представляется возможным. 

Следующий вопрос, какие индивидуальные особенно-
сти потерпевшего подлежат оценке при определении ха-
рактера физических и нравственных страданий? Личности 
каждого человека присуще множество особенностей, что 
отличает поведение человека в целом, внутренние процес-
сы, происходящие в сознании, его реакции на происходя-
щее. Спектр индивидуальных жизненных обстоятельств, 
при которых причиняется вред, также настолько широк, 
что не поддаётся систематизации. Какие же из индивиду-
альных особенностей подлежат учёту при определении 
размера компенсации? В одном случае суд может учесть 
какие-либо индивидуальные особенности, а в другом – нет, 
потому как законодательно определённый перечень инди-
видуальных особенностей, подлежащих учёту при опреде-
лении размера компенсации, отсутствует. 

Проблема третьего критерия - не конкретизированы 
пределы судебного усмотрения при применении требова-
ний «разумности и справедливости».  

А.М. Эрделевский считает, что «требование разумности 
и справедливости следует рассматривать как обращенное 
к суду требование о соблюдении разумных и справедли-
вых соотношений присуждаемых по разным делам разме-
ров компенсации морального вреда» [6, с. 233-234]. Однако 
опираться на некий базисный уровень суды не могут, так 
как в России действует много судов и судебных составов. 

Кроме того, применение судебного прецедента повлек-
ло бы нарушение конституционного принципа разделения 
властей, поскольку в российской системе права обязатель-
ными к применению являются писаные законы, а судеб-
ный прецедент не имеет решающего значения, ввиду того, 
что суды не несут в себе правотворческую функцию. 

Таким образом, неконкретизированный критерий «тре-
бования разумности и справедливости» и последний кри-
терий - «иные заслуживающие внимания обстоятельства» 
представляются глубоко зависящими от субъективного 
усмотрения судьи. 

И самый главный вопрос – как оценивать в денежной 
форме установленные судом степень, характер страданий 
и иные заслуживающие внимание обстоятельства?  

Как показало изучение материалов судебной практики, 
размер выплат в счёт компенсации морального вреда, 
присуждаемых по аналогичным случаям незаконного уго-
ловного преследования в различных регионах РФ, и даже 
в различных судах одного региона, оценивается по-

разному. 
В судебных решениях не приводятся обоснования рас-

чета сумм, подлежащих выплате реабилитированному. 
Это говорит о том, что судьи при определении размеров 
компенсации морального вреда исходят только из своего 
внутреннего убеждения, представления разумности и 
справедливости. 

http://tolkslovar.ru/v1613.html
http://tolkslovar.ru/v1613.html
http://tolkslovar.ru/r1478.html
http://tolkslovar.ru/i2927.html
http://tolkslovar.ru/k3243.html
http://tolkslovar.ru/s2742.html
http://tolkslovar.ru/o6294.html
http://tolkslovar.ru/k3243.html
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Размеры денежной компенсации колеблются в сред-

нем от 10 000 до 30 000 рублей за месяц лишения свободы. 
В гораздо меньших размерах присуждаются компенсации 
морального вреда в случаях, когда в ходе незаконного уго-
ловного преследования лицо не лишалось свободы – реа-
билитированным нередко присуждаются компенсации в 
размере от 5 000 до 25 000 рублей, что, по нашему мнению, 
носит символический характер. 

Юристами-правоведами выдвигаются различные 
предложения по законодательному совершенствованию 
действующей процедуры определения денежного размера 
компенсации морального вреда. 

Д.В. Татьянин предлагает законодательно установить 
границы, в пределах которых суд определяет конкретные 
размеры возмещения вреда, и учитывать в каждом случае 
обстоятельства дела и личность пострадавшего [5, с. 217]. 

М.В. Максименко также предлагает законодательно 
определить минимальный размер компенсации морально-
го вреда, но возмещать его без специального обращения в 
суд, а в случае несогласия с рассчитанной суммой за реа-
билитированным предлагается сохранить право на обра-
щение в суд в порядке искового производства [4, с. 7].  

Р.В. Гаврилюк считает, что денежная компенсация 
морального вреда, причиненного реабилитированному, 
должна состоять «из презюмированного морального вреда, 
который возмещается государством в денежной форме вне 
зависимости от обращения юридически реабилитирован-
ных лиц и возможных дополнительных компенсационных 
выплат, которые подлежат выплате реабилитированному 
по решению суда» [2, с. 29]. 

Мнения процессуалистов сходятся в том, что следует 
законодательно установить размеры денежной компенса-
ции морального вреда. В этой связи видится необходимым 
регламентировать специальный метод определения разме-
ра денежной компенсации морального вреда и применять 
его в рамках уголовного судопроизводства. 

Еще в 1990-е годы была обоснована целесообразность 
объединения требований о возмещении имущественного и 
морального вреда в одно производство при вынесении ре-
шения о невиновности лица в судебной инстанции [3, с. 
180]. Проведенный опрос судей подтверждает рациональ-
ность такой позиции. 

А.М. Эрделевский предложил рассчитывать денежный 
размер компенсации с помощью формулы, в которой по-
средством специальных коэффициентов учтены степень 
вины причинителя вреда, индивидуальные особенности 
потерпевшего, заслуживающие внимания обстоятельства 
причинения вреда, степень вины потерпевшего. Основу в 
данной формуле составляет презюмируемый размер де-
нежной компенсации, определяемый из составленной таб-
лицы размеров компенсации за конкретные виды право-
нарушений. И далее, презюмируемый размер уменьшает-
ся или увеличивается в зависимости от обстоятельств дела. 

Для процедуры реабилитации в уголовном судопроиз-
водстве данный подход нуждается в адаптации. Мораль-
ный вред включает в себя нравственные или физические 
страдания, которые возникли в результате посягательства 
на нематериальные блага или в результате нарушения 
личных неимущественных прав либо имущественных прав 
гражданина. Систематизировать и предусмотреть в де-
нежном эквиваленте все возможные последствия незакон-
ного уголовного преследования задача вряд ли выполни-
мая.  

Однако моральный вред причиняется вследствие кон-
кретных действий правоохранительных органов. Поэтому, 
если невозможно законодательно предусмотреть все виды 
морального вреда, подлежащего возмещению, то, во вся-
ком случае, известно, какие действия правоохранительных 
органов могут его повлечь. Несомненно, применение любой 
из мер процессуального принуждения причиняет мораль-
ный вред. Фактически понесенное уголовное наказание, 
будь то штраф, исправительные работы или ограничение 
свободы, вызывает ещё большие страдания. 

Целесообразно законодательно установить денежные 
размеры компенсации морального вреда за применение в 
ходе незаконного или необоснованного уголовного пресле-
дования мер процессуального принуждения и уголовных 
наказаний, принимая во внимание их характер (длитель-
ность применения, размер и т.п.).  

При исчислении размера компенсации морального 
вреда должны учитываться следующие обстоятельства, 
причиняющие страдания: 

 применение мер процессуального принуждения; 
фактически понесенное наказание по приговору суда; 
статус реабилитированного как участника уголовного 

судопроизводства на момент, предшествующий реабили-
тации. 

Кроме этого, при компенсации морального вреда сле-
дует учесть явно выраженные негативные последствия для 
реабилитированного, возникшие вследствие перечисленных 
обстоятельств. 

Конечный размер компенсации будет определяться по 
формуле:  
Р=((М1 * д + М2 * д + ..) + (С1 * д + С2 * д + ..) )*Ст + И. 

В предлагаемой формуле приняты следующие обозна-
чения: 

Р – размер компенсации; 
М1, М2, М3.. – применённые меры процессуального 

принуждения 
С1, С2, С3.. – санкции по приговору суда, фактически 

понесенное наказание; 
д - длительность применения мер процессуального 

принуждения или наказания, выраженная в месяцах; 
Ст - статус реабилитированного как участника уголов-

ного судопроизводства на момент, предшествующий реа-
билитации; 

И – иные негативные последствия. 
Для практического применения данной формулы необ-

ходимо законодательно предусмотреть денежный эквива-
лент компенсации морального вреда за каждую из мер 
процессуального принуждения, установленных УПК РФ. 

Соотношение размеров компенсации за каждую из 
мер процессуального принуждения предлагаем опреде-
лить с помощью коэффициента. При этом за единицу 
взять размер компенсации морального вреда за один ме-
сяц содержания под стражей. Для остальных мер уголов-
но-процессуального принуждения в зависимости от значи-
мости нарушаемых ими прав и свобод коэффициент ком-
пенсации морального вреда уменьшить или увеличить. 

Аналогично предусмотреть денежный эквивалент ком-
пенсации морального вреда за каждый из видов наказа-
ний, установленных УК РФ. Для построения таблицы 
размеров компенсаций применить коэффициент, за едини-
цу которого возможно взять компенсацию морального вре-
да за один месяц лишения свободы, как наказания, огра-
ничивающего в высшей степени ценное право человека.



  
 
 

 

 

108 Jurisprudence               “Eurasian Scientific Association” • № 3 • March 2015 

 

Таблица 1. Соотношение размеров компенсации за применённые меры процессуального принуждения 

Мера принуждения Коэффициент 
задержание подозреваемого 0,1 
подписка о невыезде 0,5 * 
личное поручительство 0,2 * 
наблюдение командования воинской части 0,2 * 
присмотр за несовершеннолетним обвиняемым 0,2 * 
залог 0,2 
домашний арест 0,7 * 
заключение под стражу 1 * 
обязательство о явке 0,1 
привод 0,1 
временное отстранение от должности 0,5 * 
наложение ареста на имущество 0,5 * 

* (за каждый полный месяц применения меры принуждения) 

Таблица 2. Размеры компенсации за уголовные наказания 

* (за каждый полный месяц фактически понесенного наказания) 

Так как фактически понесенное наказание в большей 
степени воздействует на личность, чем меры процессуаль-
ного принуждения, за единицу компенсации следовало бы 
взять денежную сумму большую, чем при компенсации 
морального, вреда возникшего в результате применения 
мер процессуального принуждения. 

При расчёте следует учитывать статус лица как участ-
ника уголовного судопроизводства, в котором он находился 
на момент прекращения уголовного преследования (обви-
няемый, подсудимый, осужденный) и категорию вменяемо-
го в вину преступления. Для этого предлагаем включить в 
формулу соответствующий коэффициент: 

1.1 - для обвиняемого в преступлениях небольшой или 
средней тяжести; 

1.15 - для обвиняемого в тяжких или особо тяжких пре-
ступлениях; 

1.2 - для подсудимого, в случаях вменения в вину пре-
ступления небольшой и средней тяжести; 

1.25 - для подсудимого в случаях вменения в вину тяж-
кого или особо тяжкого преступления; 

1.3 - для осужденного за преступление небольшой или 

средней тяжести; 
1.35 - для осужденного за тяжкое или особо тяжкое 

преступление. 
Применение такого механизма позволит упростить 

рассмотрение вопросов о компенсации морального вреда 
за незаконное уголовное преследование и компенсировать 
моральный вред в денежном выражении в рамках уголов-
ного судопроизводства в порядке разрешения вопросов, 
связанных с исполнением приговора. Поскольку требова-
ния реабилитированного о возмещении всех видов вреда 
будут объединены в одном обращении, сократятся процес-
суальные издержки, уменьшится нагрузка на аппараты 
судов, рассматривающих гражданские иски.  

Предлагаемый метод обеспечит единообразное опреде-
ление размеров денежной компенсации для реабилитиро-
ванных, независимо от суда, в котором рассматривается 
иск, и социального статуса гражданина, что, несомненно, 
соответствует требованиям морали, справедливости и 
принципу равенства всех участников гражданских право-
отношений. 
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центр Пресс, 2008. – 179 с. 
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канд. юрид. наук.- Н. Новгород, 2008.– 33 с. 
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Уголовные наказания Коэффициент 
штраф 0,2 
лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью 0,5* 
лишение специального, воинского или почетного звания, классного чина и государственных наград 0,2 
обязательные работы 0,5* 
исправительные работы 0,2* 
ограничение по военной службе 0,2* 
ограничение свободы 0,8* 
принудительные работы 0,8* 
арест 0,9* 
содержание в дисциплинарной воинской части 0,9* 
лишение свободы на определенный срок 1* 
пожизненное лишение свободы 1,5* 
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 ФИЛОСОФСКИЕ НАУКИ 

Понимание отрицательных величин в математике и материальных объектов с 
отрицательными свойствами в физике (Критика Канта) 

Гайсин Мурат Асгатович 

В науке свободно оперируют понятиями, которые скрываются под словом «отрицательный». В матема-

тике это отрицательные величины, в физике отрицательный заряд, позитрон и антиматерия. Автор, исполь-

зуя аналитический метод, попытается разобраться на каком философском основании, в физике появились 

объекты с отрицательными свойствами. 

Отрицание в логике понятна до очевидности: слово 
«есть» означает присутствие объекта, а слово «нет» отсут-
ствие объекта. Но в науке под словом «отрицательный» 
скрывается еще понятие определенного свойства некото-
рых материальных объектов. За разъяснением обратимся 
к философии. Понятие отрицательных величин в филосо-
фию ввел Эммануил Кант в статье «Опыт введения в фи-
лософию понятия отрицательных величин». Кант вводит в 
философию понятие отрицательных величин по аналогии с 
пониманием отрицательных величин в математике. Кант 
аргументирует свою позицию следующим рассуждением, 
что математики пользуются понятием этой реальной про-
тивоположности для своих величин и, чтобы отметить такие 
величины обозначают их знаками плюс и минус. При этом 
Кант специально указывает, что знак минус в этом случае 
не может быть знаком вычитания, а служат в математике 
лишь для различения величин противоположных друг 
другу. И на примере капитала утверждает, что капиталы 
равным образом в такой же мере отрицательные долги, 
как и долги отрицательные капиталы. Кант на основании 
этих рассуждений выдвигает положение, которое гласит, 
что во всех происходящих в мире естественных изменениях 
сумма положительного не увеличивается и не уменьшает-
ся, поскольку она получается в результате того, что согла-
сующиеся между собой полагания складываются, а ре-
ально противоположные вычитаются одно из другого. И 
делает вывод, что все реальные основания Вселенной, если 
сложить те, что согласуется между собой, и вычесть те, что 
противоположны друг другу, дают результат, равный ну-
лю. Мир в целом, по его мнению, сам по себе есть ничто.  

Критика понимания отрицательных величин Кантом и 
критика понимания объектов с отрицательными свойства-
ми в современной физике. 

Итак, в чем же ошибка Канта в понимании отрица-
тельных величин? Ошибка кроется в том, что нельзя поня-
тия математики переносить в философию без тщательного 
философского осмысления. Кант изначально полагал, что 
математика безошибочна в понимании своих основ. Так ли 
это? Проведем философский анализ правильности пони-
мания отрицательных величин в математике. Итак, отри-
цательные величины в математике обозначаются отрица-
тельными числами. Индийцы ввели понятие отрицательно-
го числа. Отрицательное число трактовалось ими, как 
коммерческий долг. На языке логики это отложенное на 
время вычитание денег у должника. В Индии был введен 
особый знак для нуля. Словесное обозначение нуля у ин-
дийцев «шунья» переводится как «пустое».  

Современное понимание отрицательного числа и нуля 
входит в противоречии с их первичным пониманием. Нуль, 
с точки зрения изначального понимания, это пусто. Тогда 
непонятно какой счет может идти после пусто. В первич-
ном понимании отрицательного числа, его и нет, так как 
отрицательное число являлось обычным числом со знаком 
вычитания. Поэтому в современную математику надо вве-
сти уточнение, что операции сложения и вычитания запи-
сывается не только в бинарном виде, но и в унарном. Это 
явно видно на элементарном примере: 0-1= -1. Нереализо-
ванная бинарная операция вычитания переходит в унар-
ный вид записи, то есть в вид записи ожидания. И при 
дальнейшем использование этого числа в расчетах реали-
зуется как обычная операция вычитания. Делаем вывод: 
что нет отрицательных чисел в современном понимании, а 
есть математика, в которую заложено, что числа при рас-
четах изначально определены относительно операций сло-
жения и вычитания. 

Тогда пример Канта с капиталом трактуется соверше-
но по-другому. Долг не является отрицательным капита-
лом. А является понятием ожидания появления капитала 
у должника, который в дальнейшем должен быть вычтен 
из актива должника в счет долга.  

В результате, автор пришел к выводу, что в философии 
нет собственного понимания «отрицательного». Понятия 
математики переносились в физику без философского 
осмысления. И это является основной причиной того, что 
физика стала клубком абсурдных представлений. Дей-
ствительно, автор провел анализ свойств электрона, и по-
казал, что заряд электрона по своей природе не отличается 
от заряда протона. А ошибочное понимание о равенстве и 
противоположности зарядов протона и электрона произо-
шло из-за отсутствия в физике понимания эффекта экра-
нирования. Автор также выявил, что понятие о позитроне 
появилось в результате ошибки при интерпретации Комп-
тон эффекта, а понятие об антиматерии появилось вслед-
ствие нарушения причинно-следственных связей при ин-
терпретации физических опытов. 

Вывод. Физики при изучении природы не опираются 
на философию и соответственно результат плачевный. Пе-
ренос понятий математики в физику без глубокого фило-
софского осмысления привело к тому, что созданное физи-
ками миропонимание не отражает реальность. То есть, 
практически, большинство объектов изучения физиков 
появились в результате ошибок при интерпретации физи-
ческих экспериментов. Они являются только фантомами 
ошибочных теорий, их нет в реальности. 
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Понятие свободы в Западном и Российском обществе  
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Сибирский государственный аэрокосмический университет  

имени академика М.Ф. Решетнева (г. Красноярск) 

Понятие свободы неоднозначно. Свободу понимают по-разному на различных культурных, социальных, 

научных, политических, религиозных уровнях. В своей работе автор пытается проанализировать понятие 

свободы и ее роль в обществе. 

Ключевые слова: благо, выбор, ответственность, произвол, свобода.  

На сегодняшний момент проблема свободы является 
одной из самых важных проблем антропологии на фоне не 
только экономической, но и социальной, культурной, эколо-
гической, а, следовательно, и политической кризисной ситу-
ации не только в нашей стране, но и во всем мире. Ведь 
каждый желает быть свободным от навязываемого ему 
регламентирования жизни, от принуждения, которое уста-
навливает границы желаниям, тормозит развитие, ограни-
чивает способность принимать решения. 

По мнению В.В. Богданова даже в профессиональной 
среде понятие свободы используется чаще всего на уровне 
обыденного, бытового словоупотребления и подразумевает 
три основных смысла: А) свобода как независимость; Б) 
свобода как выбор; В) свобода как возможность поступать 
так, как хочется [1]. 

Свобода – это возможность для человека поступать в 
соответствии со своими интересами, осуществлять наме-
ченные цели в рамках конкретных условий, основываясь 
на своей ответственности и сознательности.  

На бытовом уровне свобода понимается как отсутствие 
принуждения со стороны других людей.  

С научной точки зрения, свобода – это философская 
категория, выражающая взаимоотношение между дея-
тельностью людей и объективными законами природы и 
общества [9, с. 420]. 

Западные философы понимают свободу как самоопре-
деление духа, как возможность поступать согласно воле-
изъявлению, которое не детерминировано внешними усло-
виями, так как идея детерминизма полностью снимает 
ответственность человека и делает невозможной нрав-
ственную оценку его действий. Только ничем не ограничен-
ная и безусловная свобода выступает единственной осно-
вой человеческой ответственности. «Мы свободны, потому 
что ответственны, и мы ответственны потому, что свободны; 
нет свободы без ответственности, как и нет ответственности 
без свободы – они неразрывны» [4]. 

Ввиду многозначности понятия свободы ученые под-
разделяют категорию свободы на несколько видов.  

Например, А. Шопенгауэр понимает под свободой 
«лишь отсутствие всяких преград и помех» и подразделяет 

ее на 1. физическую, которая состоит «в том, что я могу 
делать то, что я хочу, коль скоро мне не мешают физиче-
ские препятствия», 2. интеллектуальную, которую он назы-
вает вменяемостью: человек интеллектуально свободен, 
когда «его поступки – простой результат реакции его воли 
на мотивы, которые во внешнем мире одинаково суще-
ствуют для него, как и для всех других. И потому его по-
ступки ему тогда нравственно, а также юридически вме-
няются», и 3. моральную (свободу воли): «Она заключается 
во вполне ясном и твердом чувстве ответственности за то, 
что мы делаем, основанной на непоколебимой уверенности 
в том, что мы сами являемся авторами наших действий» 
[10].  

Дж. Милль считает, что «Человек ответственен только 
за ту часть своего поведения, которая касается других. В 
остальном – абсолютно независим. Над собой, своим те-
лом и душой личность суверенна». Он разделяет свободу 
на: «Во-первых, внутреннее царство сознания …; свобода 
мыслей и чувств; абсолютная свобода мнения по всем 
предметам. Во-вторых, свобода вкусов и занятий, возмож-
ность строить жизнь в соответствии своему характеру; де-
лать то, что нравится. В-третьих, из такой свободы каждого 
следует, в тех же пределах, свобода групп, свобода объеди-
нения для любых целей, лишь бы не вредили остальным… 
Какова бы ни была форма правления, общество, где эти 
свободы не уважают, не является свободным» [5, № 11, с. 
12]. 

Профессор А.И. Осипов обращает внимание на три 
разных смысла понятия свободы: 1. метафизическое пони-
мание свободы (свобода воли человека, характеризующая-
ся наличием в человеке способности выбора, внутреннего 
выбора, между добром и злом), 2. внешняя свобода (свобо-
да действий человека), 3. духовная свобода человека 
(власть человека над своими страстями, или – господство 
ума над сердцем) [6]. 

И.А. Ильин подразделяет понятие свободы на: 1. внеш-
нюю (или общественную) свободу человеческой личности, 
которую характеризует как «свободу веры, воззрений и 
убеждений»; 2. внутреннюю (духовную) свободу, которую 
понимает как «силу и власть создавать формы и законы 

http://technic.itizdat.ru/docs/gaysinma/FIL13679024400N312220001/
http://www.sciteclibrary.ru/rus/catalog/pages/8881.html
http://sciteclibrary.ru/rus/catalog/pages/10172.html
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своего бытия, творить себя и способы своей жизни, т.е. доб-
ровольно и любовно заполнять себя лучшими, избранными 
и любимыми жизненными содержаниями»; 3. политиче-
скую свободу (т.е. лояльность политическому авторитету), 
которая может быть реализована только при одном усло-
вии – «слова этого авторитета (законы, распоряжения, 
увещания и т. д.) должны быть свободно приняты челове-
ком и свободно вменены им себе самому»; тогда они не 
только не создадут никакого подавления свободы личности, 
но, напротив, укрепят ее и наполнят ее жизненным содер-
жанием [3]. 

На основании вышесказанного автор считает возмож-
ным сделать предварительный вывод, что между западно-
европейским и российским взглядами на свободу есть су-
щественные различия.  

В традиционном отношении к свободе в западном об-
ществе акцент ставится на соблюдении законов, в осталь-
ном – свобода субъекта не должна ограничиваться. В по-
нятие свободы (свободы воли) человека вкладывается пол-
ное отсутствие связей как ограничений и отношений вза-
имной зависимости [7, с. 24]. Я свободен делать то, что я 
хочу – мораль современного западного человека. И это 
представляется как благо и для отдельного индивида, и 
для общества в целом. Ведь, в конце концов, понимание 
свободы ориентируется, конечно, на благо. Блага мы ищем, 
и свобода рассматривается как одно из первичных необхо-
димых условий достижения этого блага. Кроме того, 
предоставленная свобода способствует развитию творче-
ства, а соответственно – прогрессу. «… единственное оправ-
дание вмешательства в свободу действий любого человека 
– самозащита, предотвращение вреда, который может 
быть нанесен другим. Собственное благо человека, физиче-
ское или моральное, не может стать поводом для вмеша-
тельства, коллективного или индивидуального. Не следует 
заставлять его делать что-либо или терпеть что-то из-за 
того, что по мнению общества так будет умнее и справед-
ливее» [5, № 11, с. 12]. 

Основу такого мироустройства одобрил еще Платон: 
«…истинно и справедливо утверждать, беседуя о боже-
ственном государстве, что устроитель, устанавливая в нем 
законы, имел в виду всю добродетель в целом…; ради нее-
то и установил устроитель свои законы… Законы правиль-
ны, так как делают счастливыми тех, кто ими пользуется, 
предоставляя им все блага… всему этому законодателю 
следует и поучать граждан и определять, что хорошо и что 
дурно в каждом отдельном случае» [8, с. 92-93]. 

В дальнейшем в истории западного общества свобода 
была закреплена в статье 4 «Декларации прав человека и 

гражданина» (1789, Франция): она трактуется как воз-
можность «делать всё, что не наносит вреда другому: та-
ким образом, осуществление естественных прав каждого 
человека ограничено лишь теми пределами, которые обес-
печивают другим членам общества пользование теми же 
правами. Пределы эти могут быть определены только за-
коном» [2].  

Что касается отношения к свободе в системе русской 
философской мысли, то здесь свойственен поиск всеобщей 
связи явлений, объективных законов развития природы 
общества и познания. Российские мыслители, религиозные 
и политические деятели, психологи и социологи считают 
именно свободу (как пример – фактически неограничен-
ную свободу человека в Америке и Европе) одной из глав-
ных причин деморализации общества, его моральной и 
духовной деградации. Все современные кризисы своим 
источником имеют именно абсолютизированную внешнюю 
свободу, когда совершенно утрачивается понятие греха 
(оно заменено понятием юридической ответственности). А 
там, где нет понятия о грехе, там утрачиваются уважение 
и любовь, но рождаются произвол и безжалостное отноше-
ние ко всему – к другому человеку, к другим народам, к 
окружающей природе. Отсюда – полное пренебрежение 
нравственными законами и нравственными принципами.  

Только в русской философии рассматривается духов-
ная свобода не с точки зрения свободы воли и чувства от-
ветственности, а с позиции самосовершенствования.  

Профессор А.И. Осипов пишет: «Свобода только в том 
случае может рассматриваться как положительное явле-
ние нашей жизни, когда она создает условия и способству-
ет созданию "нового человека". Основополагающим прин-
ципом в понимании этого нового человека является не что 
иное, как любовь. Свобода, не ограниченная любовью, 
страшна, потому что где нет любви, там, значит, господство 
страстей» [6]. 

Русский гуманист И.А. Ильин также считает, что 
«Освободить себя … значит стать господином своих стра-
стей. Господин своих страстей не тот, кто их успешно обуз-
дывает, так что они всю жизнь бушуют в нем, а он занят 
тем, чтобы не дать им хода, но тот, кто их духовно облаго-
родил и преобразовал» [3]. 

Итак, поистине свободен только тот, кто приобрел сво-
боду внутри себя, основанную на любви, кто свободен ду-
шой, даже если он и не свободен телом. Свобода тела (т.е. 
совокупность внешних свобод) – это явление вторичное. То, 
что делает человека человеком – это внутренняя его свобо-
да, свобода от всех видов зла, от господства страстей. 
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 ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 

Концепт «смерть» в повести Н.В. Гоголя «Старосветские помещики»: его роль 
и языковые средства изображения 

Бондаренко Юрий Борисович, магистрант 
Южный федеральный университет (г. Ростов-на-Дону) 

«Концепт» – один из наиболее употребляемых в по-
следнее время терминов, без которых не обходятся различ-
ного рода когнитивные исследования. Термин «концепт» 
используется во многих гуманитарных науках: в литерату-
роведении, философии, лингвистике, психологии, культуро-
логии.  

Лингвистика заимствовала термин «концепт» из логи-
ки и философии, где он трактуется как синоним термина 
«понятие». В «Лингвистическом энциклопедическом сло-
варе» содержится следующее определение: «Понятие (кон-
цепт) – явление того же порядка, что и значение слова, но 
рассматриваемое в несколько иной системе связей; значе-
ние – в системе языка, понятие – в системе логических 
отношений и форм, исследуемых как в языкознании, так и 
в логике» [Степанов 1990: 384]. Однако в настоящее время 
в лингвистической науке концепт не отождествляется с 
понятием, а рассматривается шире, включая все пред-
ставления о том или ином фрагменте действительности, 
переживания, эмоции, образы. Ю.С. Степанов пишет: «В 
отличие от понятий в собственном смысле термина, кон-
цепты не только мыслятся, они переживаются. Они – 
предмет эмоций, симпатий и антипатий, а иногда и столк-
новений» [Степанов 2001: 43]. 

Повесть Н.В. Гоголя «Старосветские помещики» вы-
ступает отражением индивидуально-авторской картины 
мира. Основной единицей картины мира, как известно, 
является концепт. Наряду со многими концептами, отра-
жение которых можно найти в тексте повести, мне пред-
ставляется возможным говорить о концепте «смерть». Ар-
гументировать данный тезис можно тем, что смерть со-
вершенно очевидно противопоставлена в повести жизни, 
смерть выполняет определенные функции, а также полу-
чает образное воплощение.  

Смерть в повести «Старосветские помещики» в первую 
очередь представляет собой событие, происшествие. «Пе-
чальное событие», о котором собирается говорить автор, – 
это смерть Пульхерии Ивановны, т.е. печальное событие – 
это перифразис смерти.  

Смерть наполняет большой мир, богатый событиями. 
Однако смерть не знает границ, и ей подвластен отдален-
ный мир старосветских деревень. Этот мир земной, мир 
земной жизни и потому он также подвержен смерти.  

Идеальный мир жизни проницаем для того, что со-
ставляет атрибуты большого мира. В самом поместье 
Пульхерии Ивановны и Афанасия Ивановича имеется 
много неидеального: воровство приказчика и войта, обжор-
ство дворни и проч. Неидеальное присутствует уже в са-
мом Афанасии Ивановиче, который, как мы уже замечали, 
«любил…поговорить о чем-нибудь постороннем». Афанасий 
Иванович, когда в дом приезжал гость, «показывал боль-
шое любопытство» и интерес к тому, о чем могли расска-
зать приезжающие из другого мира:  

Он всегда слушал с приятною улыбкою гостей, приез-
жавших к нему, иногда и сам говорил, но более расспра-
шивал.  

Человеческое в Афанасии Ивановиче проявляется в его 
интересе к новостям из большого мира, в шутках по поводу 
войны. Человек во плоти доступен злому духу, возмущаю-
щему мир. Бесплотная душа Пульхерии Ивановны воз-
действию злого духа недоступна.  

В.М. Гуминский в статье «Гоголь о любви и браке» вы-
сказал интересную догадку о том, что причиной наруше-
ния дворовыми девушками нравственности, за которой 
строго следила Пульхерия Ивановна, был Афанасий Ива-
нович. Н.В. Гоголь действительно был мастер на подобные 
намеки. Вспомним, например, как он писал об Иване 
Ивановиче Перепенко и его служанке Гапке: «Детей у 
него не было. У Гапки есть дети и часто бегают по двору» 
(II, 224). Афанасий Иванович и Пульхерия Ивановна были 
бездетной парой. Исследователь также предположил, что 
их бездетность связана с «райской» жизнью старосветских 
помещиков, т.е. с Эдемом до грехопадения. Поведение не-
уличенного в грехах Афанасия Ивановича, по мнению 
В.М. Гуминского, представляет собой необходимую и до-
стоверную бытовую "корректировку" [Гуминский 2009]. На 
мой взгляд, бытовая корректировка имеет все же глубокий 
смысл. Он связан с мерой идеальности в героях: Пульхе-
рия Ивановна – «чистая идея», Афанасий Иванович не 
меньше чем наполовину человек.  

Одним из воплощений злого духа в повести становится 
кошка. Показательна история из жизни самого 
Н.В. Гоголя: он в детстве, испугавшись черную кошку, в 
которой увидел дьявола, утопил ее [Манн 2004]. Серая 
кошка становится проводником смерти, или, можно ска-
зать, образом смерти Пульхерии Ивановны. Заметим, что 
Пульхерия Ивановна просит одеть себя после смерти в 
серое платье:  

Платье наденьте на меня серенькое, то, что с неболь-
шими цветочками по коричневому полю. Атласного платья, 
что с малиновыми полосками, не надевайте на меня: мерт-
вой уже не нужно платье. 

Серый цвет, таким образом, в повести – это цвет смер-
ти. Серый цвет противопоставлен разноцветию жизни. 

Смерть очевидно связана у Гоголя с действиями злого 
духа, с его «неспокойными порождениями», «возмущаю-
щими мир». Согласно библейской легенде результатом 
действий дьявола-искусителя становится превращение 
человека в смертное существо. В повести Н.В. Гоголя кош-
ка также приносит смерть в дом старосветских помещи-
ков.  

Из всех животных воплощений злого духа кошка стала 
единственным существом, которое проникло в дом. Без-
обидная кошка Пульхерии Ивановны была, по ее словам, 
«тихое творение», она почти всегда лежала у ног хозяйки 
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«свернувшись клубком». Откуда взялась кошка в доме, 
автор не говорит, и создается ощущение того, что кошка 
всегда присутствовала в жизни Пульхерии Ивановны и ее 
существование стало для старушки привычным:  

Нельзя сказать, чтобы Пульхерия Ивановна слишком 
любила ее, но просто привязалась к ней, привыкши ее 
всегда видеть. 

Кошка явилась источником случая, события, которое и 
изменило жизнь героев. Незаметное, привычно обитающее 
в доме у ног хозяйки существо оказалось в связи с внеш-
ним миром, с лесом, где жили дикие коты.  

Образы котов формируются за счет сравнений и неко-
торых атрибутизаций, которые приписывают котам черты 
людей и черты человеческой жизни. Так, например: 

Эти коты долго обнюхивались сквозь дыру под амба-
ром с кроткою кошечкою Пульхерии Ивановны и наконец 
подманили ее, как отряд солдат подманивает глупую кре-
стьянку. 

Заметим, что сравнение включает лексему солдат, ко-
торое принадлежит лексико-семантическому полю войны. 
«Дух войны» – «злой дух» (ср. глагол обнюхиваться) – 
проникает, оборачиваясь страстями, которые были назва-
ны в качестве обязательно сопутствующих действиям злого 
духа. Кошка оказалась в любовной связи с дикими котами:  

Она протянула руку, чтобы погладить ее, но неблаго-
дарная, видно, уже слишком свыклась с хищными котами, 
или набралась романических правил, что бедность при 
любви лучше палат, а коты были голы, как соколы… 

Лесные коты сопоставляются с котами городскими, и 
определение разницы между ними также обусловливает 
появление атрибутизации и сравнения, имеющих сему 
«человеческое»: 

Лесных диких котов не должно смешивать с теми 
удальцами, которые бегают по крышам домов. Находясь в 
городах, они, несмотря на крутой нрав свой, гораздо более 
цивилизированы, нежели обитатели лесов. Это, напротив 
того, большею частию народ мрачный и дикий… 

Сопоставление диких котов с городскими и сравнение 
их всех с людьми, как мне представляется, способствует 
выявлению художественного смысла того земного про-
странства, которому противостоит мир старосветских по-
мещиков. Если коты похожи на людей, а городских котов 
легко спутать с лесными, то это значит, что и в людях горо-
да, цивилизованного пространства, можно увидеть черты 
лесной дикости, «кошачей» природы, т.е. перевоплощенного 
злого духа. 

Действия кошки, принесшей смерть Пульхерии Ива-
новне, связаны с нарушением статики (положения у ног 
хозяйки) и переходом к активному движению (исчезает, 
затем выпрыгивает из окна). Смерть в повести подвижна, 
она двигается, приходит:  

Я хочу вам объявить одно особенное происшествие: я 
знаю, что я этого лета умру: смерть моя уже приходила за 
мною! 

Такой образ смерти как живого существа, приходящего 
за человеком, соответствует концепту «смерть» в русской 
языковой картине мира. Однако у Н.В. Гоголя этот образ-
ный компонент соответствует художественной специфике 
повести «Старосветские помещики» и становится элемен-
том целостной художественной системы. Подвижность 
смерти противопоставляет ее статике жизни. Такая моди-
фикация национального культурного концепта обусловле-
на влиянием на картину мира писателя философии Пла-
тона.  
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Криптотипы и их категории в неявной грамматике 

Коломейцев Егор Александрович, преподаватель английского языка 
Сибирский государственный университет путей сообщения 

По мнению таких авторов, как Н.Д. Арутюнова, 
М.М. Бахтина, Э. Бенвенист, грамматику практически всех 
языков условно можно разделить на эксплицитную 
(например, категория рода в русском языке имеет разные 
материальные маркеры – окончания, суффиксы, суппле-
тивизм и др. – и категория определенно-
сти/неопределенности в английском передается посред-
ством соответствующих артиклей) и имплицитную (напри-
мер, у категории определенности/неопределенности в рус-
ском языке и категории рода в английском нет формально 
выраженных показателей). К области имплицитной грам-
матики относят скрытые категории (криптотипы), противо-
поставленные явным, или открытым, категориям (феноти-
пам). 

Криптотип «выражается специальной морфемой или 
особой моделью предложения только в некоторых случаях 
и отнюдь не во всех предложениях, в которых представлен 
член этой категории» [Уорф, 1972, с. 47]. В ЛЭС можно 
прочитать следующее определение скрытой категории – 

это «семантические и синтаксические признаки слов или 
словосочетаний, не находящие явного (эксплицитного) 
морфологического выражения, но существенные для по-
строения и понимания высказывания, в частности, потому, 
что они оказывают влияние на сочетаемость данного слова 
с другими словами в предложении» [ЛЭС, С. 457 – 458]. 

Если говорить о самом широком понимании скрытых 
категорий, стоит упомянуть работу С.Г. Проскурина. В ней 
выделяются криптофонемы – определенные сгустки схож-
дения звучаний дейктических терминов, формирующих 
(аналогично клеточной мембране, участвующей в креации 
новых клеток) дейктическое пространство [Proskurin, 2007, 
p.76]). 

Нередко криптотипизация реализуется в смене семан-
темы, стоящей за словарем. Грамматическое качество 
криптотипа поддерживается оппозицией криптослогов. 
Однако данный семантический принцип несколько изме-
нился в процессе эволюции. Во французском языке суще-
ствует два основных предлога для выражения местона-
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хождения: en и б. Противопоставление между ними сохра-
няется неизменным около пяти веков (приблизительно, с 
начала XV в.). Одни слова, обозначающие географическое 
понятие, сочетаются всегда с предлогом en (образуя один 
класс), другие – всегда с предлогом б (другой класс). 1 
Явление открыто в 1950-е гг. американским лингвистом 
Морисом Сводешом. 

С предлогом “en” en France en Belgique en Auvergne 
en ce lieu en ce moment во Франции (страна) в Бельгии 
(страна) в Оверни (провинция во Франции) в этом месте 
(здесь) в этот момент (теперь) и т. д. С предлогом б б la 
Martinique б Madagascar au lointain б ce moment на Мар-
тинике (остров) на Мадагаскаре (остров) вдали (там) в тот 
момент. 

Более подробно изучив, какие пространственные явле-
ния стоят за тем и другим классом слов, мы видим, что для 
французского языка пространства характерно четкое чле-
нение на два плана: далекое (с предлогом б) – близкое (с 
предлогом en). Данная структурная основа сохраняется 
здесь неизменной на протяжении столетий. Однако за 
пятьсот лет, особенно с конца XVIII в., произошли и кое-
какие изменения. Следовательно, система словесного языка 
здесь не претерпела существенных изменений – предлог 
en так же противопоставляется предлогу б, как и до конца 
XVIII в.; но система языка пространства существенно из-
менилась – выражения с предлогом en теперь уже не 
означают близкое, а с предлогом б не означают далекое; 
первые означают страны, части континента, вторые – ост-
рова. Однако новая система не вытеснила старую, а как 
бы наложилась на нее, ведь структурное ядро, как уже 
было сказано, осталось неизменным. Поэтому, возможны 
промежуточные гибридные случаи: например, близкие 
большие острова трактуются как страны (en Corse – на 
Корсике, en Sardaigne – в Сардинии), а дальние малень-
кие страны – как острова (б la Guadeloupe – в Гваделупе) 
[Степанов, 1998, с. 66–67].  

В русском языке подобная замена в криптотипе про-
изошла с предлогами в и на в пространственном значении, 
когда они стали употребляться иначе с географическим 
наименованием Украина. 

Замена предлога “на” на предлог “в” связана с обре-
тением Украиной государственной независимости, т. е. 
переходом в систему географических наименований госу-
дарств. 

Но вернемся к криптотипу Сводеша. Иногда крипто-
типизации связаны с метафорическими смыслами счетных 
слов: то один, то другой. Здесь бинарность предстает как 
конкретизация противопоставления. «Noch wдhrend dieses 
Tages in der Schlucht von Morbio, noch während unsres 
eifrigen Suchens nach dem Verschwundenen vermißte bald 
dieser, bald jener von uns irgend etwas Wichtiges, etwas 
Unentbehrliches im Gepдck… [Hesse, 1987, Bd. 6, S. 31]. 
«Еще в течение этого дня в ущелье Морбио, еще во время 
наших усердных поисков пропавшего, то один то другой из 
нас недосчитывался чего-то важного, чего-то крайне необ-
ходимого в багаже…» Криптотип Сводеша в усеченном 
формате несет эмфатическую функцию, усиливающую с 
помощью криптослога в значении «близкое» тему указа-
тельности: «“Dies ist der Wolfshund Necker”, sagte Leo 
vorstellend, “wir sind sehr gute Freunde. Necker, dies hier ist 
ein ehemaliger Violinspieler, du darfst ihm nichts tun, auch 
nicht bellen”» [Hesse, 1987, Bd. 6, S. 50] «Это немецкая ов-
чарка Некер, – сказал Лео, представляя его мне, – мы с 
ним очень хорошие друзья. Некер, это бывший скрипач, ты 

не должен его трогать, даже лаять на него». Кроме указа-
тельности, криптотип Сводеша ответственен за передачу 
пространственных разграничений: «Verzweiflung ist das 
Ergebnis eines jeden ernstlichen Versuches, das Leben mit 
der Tugend, mit der Gerechtigkeit, mit der Vernunft zu 
bestehen und seine Forderungen zu erfüllen. Diesseits dieser 
Verzweiflung leben die Kinder, jenseits die Erwachten» [Hes-
se, 1987, Bd. 6, S. 68]. «Отчаяние – это результат любой 
серьёзной попытки прожить жизнь в добродетели, в спра-
ведливости, в благоразумии и выполнить предъявленные 
ею требования. По одну сторону этого отчаяния живут 
дети, по другую – пробужденные». В критотипе Сводеша 
реализуются темы «здесь – там», «туда – сюда», «взад – 
вперед». 

Рассматривая классифицирующую категорию преди-
ката контролируемость/неконтролируемость, исследовани-
ем которой занимались такие ученые, как Булыгина Т.В. 
(Булыгина, 1980), Зализняк Стексова Т.И. (Стексова, 1998), 
Шатуновский И.Б. (Шатуновский, 1996) и др., Анна 
А. Зализняк так сформулировала определение контроля: 
«Про человека Х можно сказать, что он контролирует си-
туацию Р (или что ситуация Р является контролируемой 
для Х-а), если Х является в Р субъектом намеренного дей-
ствия, результат которого совпадает с объектом намерения 
и рассматривается как однозначно определяемый предше-
ствующим действием» [Зализняк, 2006, с. 510]. Лингвист 
приводит типологию неконтролируемых ситуаций: «1) Х 
вообще не является участником Р; 2) Х является участни-
ком Р, но не контролирует Р, так как ситуация в принципе 
неконтролируемая; или ситуация, в которой объект наме-
рения не совпадает с результатом; или результат намерен-
ного действия Х-а не рассматривается как однозначно 
определяемый этим намеренным действием» [Зализняк, 
2006, с. 520]. 

И.Б. Шатуновский связывает исследуемую классифи-
цирующую категорию с понятием воли: «Контролируемые 
Р – это такие Р, которые зависят от воли, от выбора ума 
субъекта (С). От воли С, от выбора его ума зависит в 82 
этом случае, быть Р или не быть (Р или не Р)» [Шатунов-
ский, 1996, с. 191]). Из этого лингвист делает следующий 
вывод: «Соответственно предикаты и предикатные выра-
жения, обозначающие контролируемые Р (имеющие при-
знак ‗+ контроль‘), включают в свое значение в качестве 
обязательного компонента представление об акте воли, ума 
С…» (Там же). 

С точки зрения Т.В. Булыгиной и А.Д. Шмелева 
[Булыгина, Шмелев, 1997, С. 437–477], скрытая семантика 
контролируемости/неконтролируемости проявляется через 
ряд семантических и грамматических ограничений. Так, 
семантические ограничения связаны с невозможностью 
использования целевых конструкций в повелительном 
наклонении. Это собственно семантические ограничения, 
так как грамматика позволяет поставить глаголы (напри-
мер, реветь, греметь) в форму повелительного наклонения. 
Но здравый смысл подсказывает, что то, что не поддается 
контролю со стороны субъекта-агенса, нельзя побуждать к 
действию. Аналогичное происходит и с целевыми кон-
струкциями: если действие, происходящее в реальной дей-
ствительности, не подвластно контролю со стороны субъек-
та, то оно не может быть соотнесено с понятием цели. Ср.: 
Мать гремела посудой, чтобы всем домашним было по-
нятно ее недовольство. – *Гремела буря, чтобы… 

Рассмотрим теперь скрытую модифицирующую кате-
горию актуальность/неактуальность, связанную с конкрет-
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ной или неконкретной временной отнесенностью действия, 
и определим характерные черты ее проявления в условиях 
языковой игры. 

В статье, посвященной подписанию Россией докумен-
тов с Всемирной торговой организацией, читаем: Сначала 
подешевеют йогурты и авиабилеты. Потом закроются мо-
локозаводы и авиакомпании [КП 24.11.11, 
http://www.kp.ru/daily/25793.3/2774935]. В данной фразе 
мы наблюдаем конкретный временной план, репрезенти-
рованный соответствующими глагольными формами, ко-
торые характеризуют будущие события. Соответственно, 
данная ситуация является актуальной. Однако при обра-
щении к пресуппозиции становится ясно, что все высказы-
вание обладает признаком вневременности, т.к. оно отра-
жает субъективную модальность, а именно «отношение 
говорящего – субъекта факта сообщения – к сообщаемо-
му факту в целом или к отдельным его составляющим, 
выделение 89 и оценка им тех или иных аспектов в сооб-
щаемом факте» [Всеволодова, 2000, с. 300]. Это проявляется 
в том, что данное высказывание является всего лишь 
предположением эксперта относительно возможных ре-
зультатов вступления в ВТО. 

Одним из наиболее частотных случаев, приводящих к 
парадоксу рассматриваемого криптотипа, является проти-
воречие модального и временного или только временных 
планов в рамках одного высказывания. Так, во фразе 
«Деньги любят счет, когда евро трясет» [АиФ 30.11.11, 
http://www.aif.ru/money/mymoney/29558] первая половина 
диктемы (главная часть сложноподчиненного предложе-
ния) характеризуется вневременностью действия, на что 
указывает фразеологически связанное значение предиката 
любить в составе русской пословицы деньги счет любят 
(см. об этом: В.И. Даль, 1879). Однако вторая часть слож-
ноподчиненного предложения несет в себе временную кон-
кретизацию (мировой экономический кризис – финансово-
экономический кризис, проявившийся в сентябре – октяб-
ре 2008 года в виде значительного ухудшения основных 
экономических показателей в большинстве развитых стран, 
и последовавшая в конце того же года глобальная рецес-
сия) и признак актуальности первой при указанных усло-
виях. 

Подобная трансформация криптотипа наблюдается в 
следующем примере. В Волгограде вроде бы завершается 
сезон ремонта [МК 19.10.11, 
http://volg.mk.ru/article/2011/10/19/634184-vnutrikvartalke-
postavili-neud.html]. Временной план настоящего у сказуе-
мого завершаться (‗несов. к завершиться: закончиться‘ 
[МАС, т. 1, с. 501]), связанный с реальной модальностью, 
сталкивается с модальным планом ирреальности, который 
выражен в частице вроде бы, указывающей ‗на предпо-
ложительность высказывания, на сомнение в достоверно-
сти чего-либо‘ [МАС, т. 1, с. 227]. Из этого можно сделать 
вывод, что рассматриваемая фраза несет в себе признак 
неактуальности. При этом описываемая ситуация приоб-
ретает оттенок стабильности, неизменности: сезон дорож-
ных работ оказывается постоянным признаком города. 

Сходный процесс прослеживается в предложении: В 
самом худшем случае сборная должна была вернуться 
домой с Евро-2012 лишь завтра [КП 21.06.12, 
http://www.kp.ru/daily/25903.3/2860058]. Однако здесь речь 
идет о противоречии морфологического прошедшего вре-
мени предиката и семантического времени, показателем 
которого является лексема завтра (‗на следующий день 
после сегодняшнего‘ [МАС, т. 1, с. 505]), несущая в себе 

устойчивый признак будущего. Таким образом, вопреки 
ожиданиям, происходящее оказывается актуальным на 
несколько дней раньше, что приводит к семантическому 
парадоксу в рассматриваемом высказывании. 

В другой статье читаем: Хочу, чтобы в городе заверши-
лись начатые реформы, которые «умерли» из-за инертно-
сти и неэффективности городской власти [КП 22.08.13, с. 6]. 
Модальный глагол хотеть в значении ‗испытывать жела-
ние, охоту, ощущать потребность, необходимость в чем- 
либо‘ [МАС, т. 4, с. 622] относит ситуацию к плану будуще-
го за счет ирреальности своей семантики. А прошедшее 
время предиката завершиться (‗закончиться‘ [МАС, т. 1, с. 
501]) в сочетании с лексемой умереть (‗прекратить свою 
деятельность, пропасть (о явлении)‘ [Кузнецов, 2008, с. 
1386]) второго определительного придаточного, отражаю-
щего постоянный признак предшествования действия мо-
менту речи, приводит к семантическому парадоксу: столк-
новению признака актуальности и неактуальности в пре-
делах одного высказывания за счет представленного по-
рядка следования этих явлений в контексте. 

Обратный процесс перехода исследуемого феномена 
наблюдаем в диктеме За это обещают двойную оплату. 
Как бы пришел, проголосовал и отдыхай, а тебе за это 
двойную подачку [МК 07.12.11, 
http://volg.mk.ru/article/2011/12/07/650553-upali-strogo-po-
planu.html]. Вторая ее часть характеризуется вневременно-
стью и неактуальностью, на что указывает сослагательное 
наклонение предикатов и союза как бы (от как ‗в 91 соче-
тании с будто, с частицей «бы» или в сочетании с будто бы 
(как будто, как бы, как будто бы), а также в сочетании со 
словами словно, точно, вроде (словно как, точно как, вроде 
как) употребляется для выражения условно предположи-
тельного сравнения‘ [МАС, т. 2, с. 17]). Е.Э. Разлогова отно-
сит последнюю лексему к модальным словам, при этом 
отмечая, что оно может сочетаться с Ложью Знания, с 
Истиной Знания и с Неуверенной Истиной. «Как бы р 
(реальность) означает, что для говорящего данная ситуа-
ция обнаруживает неполное совпадение с р или же, что 
более общая ситуация, включающая данную, не полно-
стью совпадает с общей (подразумеваемой собеседником 
или «стандартной») ситуацией, включающей р» [Разлого-
ва, 2004, с. 142]. Однако при обращении к контексту статьи, 
в которой описываются реальные, актуальные на данный 
момент обстоятельства, ситуация меняется на прямо про-
тивоположную, и вся конструкция рассматривается с по-
зиции актуальности. 

Таким образом, функционирование модифицирующей 
скрытой категории “актуальность/неактуальность” преди-
ката в условиях языковой игры может протекать в двух 
направлениях: 1) признак «актуальность» меняется на 
«неактуальность»; 2) обратный процесс изменения рас-
сматриваемого признака. В обоих случаях возникновению 
семантического парадокса способствует информация, со-
держащаяся в контексте, противоречие модального и вре-
менного плана, грамматического и семантического време-
ни. 

Кроме того, специфику формирования парадоксов в 
ходе трансформаций каждого отдельного криптотипа мо-
гут представлять семные преобразования (приращения 
или редукция), неодинаковое использование лексических и 
словообразовательных средств-маркѐров, противоречия на 
грамматическом уровне предложения (модально-
временной план предложения, окказиональная синтагма-
тика) и др. На наш взгляд, при описании парадоксов 
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скрытых категорий важным является и учет прагматиче-
ской стороны высказывания, так как она в совокупности с 
семантической способствует отражению скрытой автор-
ской интенции, заключенной в косвенных речевых актах, и 
особенно влияет на парадоксы криптотипов ‘агентивность/ 
неагентивность‘. Помимо этого, противоречие принципам 
ясности, перерабатываемости, выразительности и эконо-

мии также ведет к возникновению различных публицисти-
ческих парадоксов. Намечаются перспективы дальнейшего 
исследования, которые заключаются в более глубоком 
вскрытии механизмов порождения криптотипов и лингви-
стических парадоксов, скрытых категорий в текстах разной 
стилевой отнесенности; определении свода специфических 
признаков для каждого типа парадоксов. 
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«Практика себя» как форма поведения Петра Верховенского и Николая 
Ставрогина 

Курдюкова Анастасия Александровна, аспирант 
Астраханский государственный университет (г. Астрахань) 

Как считает Ежи Фарино «В поведении многих персо-
нажей Достоевского есть одна чрезвычайно знаменатель-
ная черта – удвоенность некоторых их поступков, сопро-
вождаемая часто и удвоенностью объектов» [3, С. 247]. Фа-
рино на примере Раскольникова показывает, что «насы-
щенность всех уровней текста «двоичностью» далеко не 
случайна… удвоение имеет тут моделирующий характер» 
[3, С. 247]. Нас будет интересовать значение удвоения в 
поведении Петра Верховенского и Николая Ставрогина. 
«Удваиваются прежде всего принципиально важные для 
героев поступки. Они, как правило, всегда связаны с жиз-
ненно существенными решениями, а точнее с выбором 
решения окончательного» [3, С. 247]. Когда Ставрогин по-
нимает зачем Петру кровь Шатова, он говорит: «Я вам 
Шатова не уступлю» [Достоевский]. А. Л. Бем в своей ра-
боте «Эволюция образа Ставрогина» писал, что Достоев-
ский не желает допустить Ставрогина до крайней черты 
нравственного падения [1]. Это и является «жизненно су-
щественным решением» Николая. Пути Ставрогина и 
Верховенского начинают расходиться, Николай против 
методов Петра. И именно здесь Петр Степанович уподоб-
ляется каторжнику: «Слушайте, у меня в сапоге, как у 

Федьки, нож припасен, но я с вами помирюсь» [2, c. 418]. 
Удвоение происходит и на уровне поступков: «- Ну зачем 
вам Шатов? Зачем? -- задыхающейся скороговоркой про-
должал исступленный, поминутно забегая вперед и хвата-
ясь за локоть Ставрогина, вероятно и не замечая того. -- 
Слушайте: я вам отдам его, помиримтесь. Ваш счет велик, 
но... помиримтесь!» [2, c. 417]. 

В этом фрагменте мы видим Петра Верховенского без 
маски, не владеющего собой.  

«Растянутость во времени, разбиение на две фазы 
можно поэтому расценивать как признак внутренней 
борьбы и постепенного созревания такого решения. Тем не 
менее остается загадкой явная двухфазовость, а не, ска-
жем, более убедительная в таких случаях, непрерывная 
шкала, эволюция (характерная, например, для психоло-
гизма Толстого)» [3, С. 247]. На наш взгляд двухфазовость 
связана с практикой себя. 

Практика себя как форма поведения уходит корнями в 
античность. М. Фуко в книге «Герменевтика субъекта» 
описывает некоторые характерные черты этого явления, 
возникшие в I-II веках нашей эры [4]. Практика себя стала 
входить в общий контекст искусства жизни. Она перестала 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%B5%D0%BC,_%D0%90%D0%BB%D1%8C%D1%84%D1%80%D0%B5%D0%B4_%D0%9B%D1%8E%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
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быть неким связующим звеном между воспитанием ре-
бенка и жизнью взрослого. Напротив, она становится 
неотъемлимой частью моральных установок на протяже-
нии всей жизни человека, и в особенности важной для зре-
лого человека. Практика себя стала играть уже не образо-
вательную, а критическую роль, речь шла уже не о 
наставлении, а об исправлении. Практика себя удалилась 
от педагогики и стала ближе медицине.  

Почему же нас, как исследователей, интересует прак-
тика себя? Дело в том, что поведение героев Ф.М. Достоев-
ского обусловлено практикой себя. Герои Достоевского хоть 
и не примерные христиане, тем не менее, носители христи-
анского сознания, этика которого восходит к эллинистиче-
скому и римскому периоду.  

«Цель практики себя – я сам. Только некоторые спо-
собны быть собой…» [4] В эллинскую эпоху возможность 
практики себя была не у всех, а только у тех, кто принад-
лежал к закрытой группе, например к религиозной, или 
же имел досуг. Обозначенные в заголовке статьи герои как 
раз отвечают подобным требованиям. И Петр Верховен-
ский, и Николай Ставрогин принадлежат к «нашим» (ни-
гилистам), ведут образ жизни праздный, занятий серьёз-
ных не имеют, следовательно, досуг имеют. Во всяком слу-
чае, отношение к себе выступает целью практики себя. 
«Такая цель – это последняя цель жизни, но редко кто 
руководствуется ею (в том числе и Верховенский), это ко-
нечная цель для каждого человека и редкая форма жизни 
для некоторых – и только для них: перед нами, так ска-
зать, пустая форма великой трансисторической категории 
— категории спасения. Эта пустая форма спасения 
…отголосок религиозных движений … не просто феномен 
или аспект религиозной мысли и опыта. Раз категория 
спасения пустая форма, то ей необходимо содержание. Его 
предоставляет культура, философия, мышление. В связи с 
этим возникает вопрос, как связана практика себя с во-
просом об отношении к другому, другому как к посредни-
ку между формой спасения и содержанием, которое 
должно всё заполнить. Другой необходим в практике себя 
для того, чтобы определяющая эту практику форма на 
самом деле достигла цели, обретя свой предмет, который 
есть я сам (Ie soi), и исполнилась им. Чтобы практикование 
себя привело к этому «я сам», в которое оно метит, нужен 
кто-то еще. Такова общая формула»[4].  

Поэтому, на наш взгляд так необходим Петру Николай 
Ставрогин: Это был не тот взгляд, не тот голос как всегда 
или как сейчас там в комнате; он видел почти другое лицо. 
Интонация голоса была не та: Верховенский молил, упра-
шивал. Это был еще неопомнившийся человек, у которого 
отнимают или уже отняли самую драгоценную вещь (кур-
сив мой)…[2, c. 417] -- Да на что я вам наконец, чорт! -- 
вскричал в решительном гневе и изумлении Ставрогин. -- 
Тайна что ль тут какая? Что я вам за талисман достал-
ся?»[2, 418]. 

Без него Верховенский боится не достигнуть цели, Ни-
колай как будто бы оправдывает его существование. 
«Петр Степанович вдруг вспомнил, как он еще недавно 
семенил точно так же по грязи, чтобы поспеть за Ставро-
гиным, который, как и он теперь, шагал по средине, зани-
мая весь тротуар» [2, c. 550]. А Липутину и ему подобным 
необходим Верховенский: «Петр Степанович шагал по 
средине тротуара, занимая его весь и не обращая ни ма-
лейшего внимания на Липутина, которому не оставалось 
рядом места, так что тот должен был поспевать или на 

шаг позади или, чтоб идти разговаривая рядом, сбежать 
на улицу в грязь» [2, С. 549-550].  

М. Фуко выделяет три типа отношения к другому, три 
типа учительства, без которого невозможно формирование 
человека. «Другой – образец поведения, пример…великие 
люди, о которых узнают из рассказов…» [4]. Таково отноше-
ние Верховенского к Ставрогину, этим вызвано его подобо-
страстие. Но если по отношению к Николаю Петр - ученик, 
то по отношению к «пятерке» он учитель, носитель какой-то 
тайны, связующее звено с прогрессивной элитой: «Все эти 
пятеро деятелей составили свою первую кучку с теплою 
верой, что она лишь единица между сотнями и тысячами 
таких же пятерок, как и ихняя, разбросанных по России, и 
что все зависят от какого-то центрального, огромного, но 
тайного места, которое в свою очередь связано органически 
с европейскою всемирною революцией..» [2, с. 393]. Петр 
Степанович не является представителем второго типа учи-
тельства, так как он не обучает «пятерку»: «…Петр Верхо-
венский должен бы был оценить их благородный подвиг и 
по крайней мере рассказать им в награждение какой-
нибудь самый главный анекдот. Но Верховенский вовсе не 
хотел удовлетворить их законного любопытства и лишнего 
ничего не рассказывал; вообще третировал их с замеча-
тельною строгостью и даже небрежностью» [2, с. 393]. Вер-
ховенский реализует третий тип учительства – создание 
трудных ситуаций и поиски выхода из них. Верховенский 
уговаривает Юлию Михайловну, губернаторшу, организо-
вать благотворительный бал в пользу гувернанток, при 
этом заставляя сообщников проделывать различные фоку-
сы, например такой как чтение стихотворения Лебядкина 
Липутиным: «Намерение было ясное, для меня по крайней 
мере: как будто торопились беспорядком… Липутин, ка-
жется, и сам почувствовал, что слишком много взял на 
себя: совершив свой подвиг, он так опешил от собственной 
дерзости, что даже не уходил с эстрады и стоял, как будто 
желая что-то еще прибавить» [2, с. 472]. Липутин и сам не 
ожидал такого эффекта от прочтения стихотворения. Вер-
ховенский никогда не объясняет, для чего он дает задание 
подчиненному, на этом и строится его игра с людьми, игра 
на основе неведения.  

Говоря о Петре Верховенском как об ученике по отно-
шению к Ставрогину, следует отметить, что он как «субъ-
ект не столько несведущ, сколько плохо образован, скорее, 
испорчен, порочен, находится во власти дурных привычек. 
Она вызвана в первую очередь тем, что индивид никогда, 
ни при своем появлении на свет, ни, как говорит Сенека, 
когда он еще был в материнской утробе, не находился в 
таких отношениях с природой, чтобы его желания можно 
было признать разумными, а это то, что отличает нрав-
ственный поступок и его субъекта.[4]Следовательно, то, к 
чему он должен стремиться, — это не некоторое знание, 
которое займет место его незнания. То, к чему он должен 
стремиться, это некий статус субъекта, которого у него ни-
когда в жизни не было. Надо, чтобы место не-субъекта 
занял субъект, статус которого определяется тем, насколь-
ко полноценно его отношение к самому себе» [4]. Действи-
тельно, будучи ребенком, Петруша не видел отца. 
Несчастный сирота, не знавший ни отца, ни матери, с 
грудного возраста живший где-то в глуши «у теток», ребе-
нок, высланный отцом с глаз долой. Петр жаждет само-
утверждения, использует ореол власти и таинственности в 
«пятерке». Он должен учредить себя в качестве субъекта, 
и вот тут-то и нужен кто-то другой. Например, успешный, 
образованный, прославленный, богатый Ставрогин. Он 

http://www.k2x2.info/kulturologija/germenevtika_subekta/p8.php#n_4.1.1
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нужен Петру не как тот, кто учит запоминать, а как спе-
циалист по переустройству индивида, по формированию из 
него субъекта. Таким видит Николая Петр. Таковым 
Ставрогин не является. Он в 1867 начал проводить экспе-
рименты по влиянию на Шатова и Кириллова (которые 
можно охарактеризовать как духовное растление), участ-
вует в реорганизации тайного общества, пишет устав для 
него, а в конце следующего, 1868 года отказывается от рос-
сийского подданства. Но все это не дает ему удовлетворе-
ния. Он вновь возвращается в Россию. Это говорит о смя-
тении мыслей, нерешительности как о вполне обычном 
состоянии. Согласно Сенеке «это мельтешение и неспособ-
ность остановиться на чем-то одном, в общем, и есть то, что 
называется stultitia. Stultitia — это когда ни на чем не 
задерживаются и ни к чему не склоняются… никто не здо-
ров настолько (satis valet), чтобы самому выбраться (выйти 
— emcrgere) из этого состояния. Нужно, чтобы кто-нибудь 
протянул ему руку и вытащил — oportet aliquis educat.» 
[4]. Поэтому Николаю нужны Даша или Лиза как сидел-
ки: «За такую благородную откровенность отплачу вам 
тем же: не хочу я быть вашею сердобольною сестрой. 
Пусть я, может быть, и в самом деле в сиделки пойду, если 
не сумею умереть кстати сегодня же; но хоть пойду, да не к 
вам, хотя и вы, конечно, всякого безногого и безрукого стои-
те…» [2, с. 523].  

Речь идет именно о плохом или хорошем здоровье, ста-
ло быть, и впрямь об исправлении, выпрямлении, перевос-
питании. Что это за патологическое, болезненное состояние, 
из которого надо выйти? Это «stultitia» [4]. Описание 
«stultitia» — это некое общее место в стоической филосо-
фии, особенно начиная с Посидония. У Сенеки дано не-
сколько описаний. Когда Серен просит совета у Сенеки, 
«Сенека говорит ему: хорошо, я скажу, чем ты болен, я в 
точности скажу, каков твой случай. Но чтобы ты получше 
представил себе свое положение, я сначала опишу тебе 
наихудшее из возможных состояний; и, сказать по правде, 

это состояние тех, кто и на путь философии еще не ступил, 
и собой заниматься не начал» [4]. Только в конце романа 
Николай просит Дашу уехать с ним заграницу, в одинокий 
дом на скале. Так выражается его стремление к реализа-
ции практики себя.  

Ранее Ставрогин был открыт всем веяниям, открыт 
внешнему миру в том смысле, что позволял свободно за-
полнять себя всему, что могло войти в него извне. 

Все эти представления он принимал без разбора, не 
умея разглядеть, что же за ними стоит. «Stultus» открыт 
внешнему миру постольку, поскольку позволяет впечатле-
ниям проникать в его душу и смешиваться с тем, что там 
есть: с переживаниями, влечениями, амбициями, мысли-
тельными привычками, иллюзиями и т. д. Этим объясня-
ются и неожиданная женитьба на хромоножке, и укус за 
ухо, и многие другие странности Николая. И вследствие 
этого «stultus» — это человек, растекшийся во времени, он 
не только открыт многообразию внешнего мира, но и рас-
средоточен во времени. «Stultus» — это тот, кто ничего не 
помнит, позволяет своей жизни утекать, не пытается при-
вести ее к единству, запоминая то, что заслуживает запо-
минания, и не направляет свое внимание, волю к какой-то 
точной и твердо установленной цели. «Stultus» попусту 
расходует жизнь, непрестанно меняя свой взгляд на вещи. 
Таким образом, его жизнь протекает без вмешательства 
памяти и воли. Отсюда свойственная неизбывная тяга к 
изменению образа жизни: «…молодой человек как-то 
безумно и вдруг закутил. Не то чтоб он играл или очень 
пил; рассказывали только о какой-то дикой разнузданно-
сти, о задавленных рысаками людях, о зверском поступке с 
одною дамой хорошего общества, с которою он был в свя-
зи, а потом оскорбил ее публично» [2, с. 46]. Николай даже 
жил в ночлежках.  

Таким образом, мы видим, что Николай Ставрогин 
осуществляет практику себя более успешно, чем Петр 
Верховенский. 
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Эстетизм Оскара Уайльда и литературная сказка Зинаиды Гиппиус «Время»: 
творческие схождения 

Румянская Анастасия Алексеевна, магистрант 
Южного федерального университета 

Ярчайшая фигура своего времени, Оскар Уайльд во-
шел как один из главных представителей эстетизма. 
«Профессор эстетики», «символ искусства и культуры сво-
его века» - вот те наименования, которых он удостоился в 
истории культуры.  

Эстетизм выразил идеи европейского декаданса, воз-
никнув в середине XIX века как реакция на буржуазность 
во всех её проявлениях. В целом эстетизм являет собой 
утверждение абсолютной красоты в качестве наивысшей 
ценности, красоты, которая не связана с реальностью и 

представляет собой смысл жизни человека: «Эстетизм – 
это художественное направление, возведшее в абсолют 
идею чистой Красоты, возвышающейся над реальной 
жизнью, являющейся субстанцией рафинированного, 
изысканного искусства». [4, 13 –14]. Чертой времени эсте-
тизма является скепсис: неприятие мира как такового.  

В русской литературе развитие декадентских настрое-
ний приходится на период Серебряного века . Догорал 
закат старой культуры, а восход новой еще только обозна-
чался. Одни называли время рубежа веков упадком, де-
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кадансом, другие — возрождением, ренессансом, но в нем 
было и то, и другое: «…и упадок, и возрождение, и конец 
старого, и начало нового, и спуск и подъем, и тлен и вос-
кресение, и декадентство и символизм» [5]. Обращение 
писателей к сказке было обусловлено влечением к тайне, 
чуду, фантастическому. Сказка как никакой другой жанр 
подходит для воплощения таких идей: она приобретает 
новую, «гибридную» форму, осложненную печатью «двое-
мирия». Кроме того, сказка представляет собой своеобраз-
ный трактат, который отражает философские и эстетиче-
ские взгляды писателя. 

В статье рассматривается литературная сказка «Вре-
мя» Зинаиды Николаевны Гиппиус, которая была не 
только поэтом, но и сказочником с очень ярко проявлен-
ным эстетическим чувством. В её сказках используются 
«вечные» темы: одиночество, отказ принятия жестокой 
действительности. Заглавие сказки «Время» говорит само 
за себя, через всю сказку проходят меланхолические моти-
вы и скрытые упреки миру в его несовершенстве. Сказка 
похожа больше напоминает философскую притчу, к этому 
подготавливает читателя эпиграф, взятый из Апокалипси-
са. З.Н. Гиппиус использует традиционные фольклорные 
мотивы и образы в своих сказках. О. Уайльд подчеркивал 
не раз в своих произведениях, что настоящий эстет черпает 
сюжеты не из реальной жизни, а использует ставший уже 
традиционным, поэтому в сказке присутствуют такие мо-
тивы, как «путешествие», «сватовство», «противопоставле-
ние добра и зла» и т.д.  

Эстетизм трактует природу всего лишь как отражение 
искусства, и она должна стремиться к нему. Поэтому пи-
сатели-эстеты используют сравнение с различными мате-
риалами, драгоценными металлами или камнями в своих 
описаниях: «бледным лицом, точно вылитым из воска», «...а 
волосы так мягки и так светлы, что казались серебряны-
ми...», «…трепетали с нежным шелковым свистом голуби-
ные крылья…», «…розовой пыли, которая блестела как 
бриллиантовая, среди мраморных брызг и осколков…», 
«…воздух стал желт и прозрачен, как янтарь…». За счет 
таких описаний в сказке «Время» создается мир искус-
ственный, но вполне красивый и живописный. Гиппиус 

иронично использует подчеркнуто экзотичные имена для 
своих героев. Главная героиня принцесса по имени Белая 
Сирень, она представляет собой синкретичный образ Ца-
ревны Несмеяны и Василисы Премудрой [2, 42]. Принцес-
са умна, рассудительна, но бессильна перед мнимым стра-
хом, который преследовал её постоянно, страх перед «злым 
старикашкой» по имени Время. Мир принцессы облачен в 
белые и лиловые краски. Даже платье у неё белое, что 
носит символически религиозный характер. Белый цвет 
ассоциируется с образом Христа: «Иисус в одежде белой, 
/Прости печаль мою» [3, 80]. Образу Христа в эстетике 
Уайльда отводится немалое место. Так, исследователь 
творчества О. Уайльда Гай Уиллоуби подчеркивает, что 
эстетика и этика, противопоставленные писателем друг 
другу, тем не менее, в его сказках объединяются вокруг 
фигуры Христа как предтечи романтического движения в 
жизни [1, 97]. По Уайльду, основой мироздания является 
Бог и Красота. 

У Белой Сирени на протяжении сказки появляются 
«волшебные» помощники, которые пытаются помочь ей 
победить время. Один из помощников, герцог Багровый 
цвет, очень дурен собой и не наделен качествами доброго 
человека. Здесь происходит столкновение добра и зла, кра-
соты и уродства. По Уайльду, красота необязательно 
добра, она может быть жестока. Но в данном случае кра-
сота благородна и противопоставлена злу. В конце сказки 
романтичный мир не выдерживает жестокой действитель-
ности, где властвует над всем Время, и принцесса погиба-
ет.  

Сказка Зинаиды Николаевны Гиппиус не создана для 
детей, она серьезна и философична. Мир сказки многояру-
сен, детализирован и изобилует различными описаниями. 
Эстетическое начало непосредственно присутствует в сказ-
ке. Оно проявляется в различных описаниях, которые ис-
пользует автор, а также в самом сюжете: традиция, экзо-
тичность, соотношения «Бог» и «Красота», «прекрасного» и 
«безобразного». Можно сделать вывод, что эстетическая 
теория Оскара Уайльда имела влияние не только на его 
современников, но и оставила след в русской литературе 
Серебряного века. 
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Генерация философских идей – производство самого 
сознания в его теоретико-мировоззренческой компоненте, 
важнейшее проявление духовного производства. Каждая 
из философских идей потенциально несёт мощный заряд 
духовной энергии «веро-знания» (термин В.В. Соколова, 
используемый здесь с его уточнением Г.Г. Майоровым), 
первая «часть» которого выражает «дух» эпохи или «дух» 
конкретного философского лица и требует работы по ре-
флексивно-понятийной экспликации его содержания [3, с. 
14–15]. Действуя в смысловом поле философии, действуя в 
теоретическом ядре мировоззрения, мы должны или вы-
нуждены использовать – и используем, иногда не экспли-
цируя её смысл и объём, – фундаментальную идею Уни-
версума (мира в целом). Но что это такое? На наш взгляд, 
верным ответом будет суждение: Универсум – такое пре-
дельное нечто, вне которого уже ничего нет (ни актуально, 
ни потенциально, никак). Осознание «мира в целом» – 
осознание всего, что только может быть осознаваемо, т.е. 
включает и осознание осознаваемого. 

Считаем: осознание Универсума суть мировоззрения. 
Мировоззрение в любых его формах по определению есть 
воззрение на «мир» в предельном его значении Универсу-
ма. Он – объект мировоззрения и, по сути, есть предель-
ный «рефлексивный многочлен» (термин взят из моногра-
фии В.А. Лефевра «Конфликтующие структуры») [2, с. 37–
39]. Раз за его пределами ничего нет и не может быть, то он 
беспределен. Раз конец и начало предполагают нечто до 
начала и после конца, то он безначален и бесконечен. По-
скольку он не может находиться в чём-то и не находиться 
ни в чём, раз есть, то он суть элемент себя как множества 
(воспользуемся мыслью Г. Кантора). В таком случае мы 
осознаём Универсум и как беспредельно большое, и как 
беспредельно малое (вспомним Н. Кузанского и его пред-
шественников). Мы осознаём Универсум как то, с чем (как 
один из его элементов) находимся в двояком отношении: 1) 
как с бесконечным множеством всех элементов (включа-
ющем и нас), 2) как с особым, отличным от любого другого 
элемента элементом в составе этого множества. Значит, 
осознаём три типа элементов: 1) Универсум, 2) мы, 3) ни 1-
е, ни 2-е. Итак, мы осознаём себя в аспекте элемента в 
бесконечном множестве элементов, осознавая в этом мно-
жестве такой элемент, который и есть само это бесконечное 
множество. Мы можем в связи с этим выделить себя среди 
элементов бесконечного множества, стать стороной отно-
шений со всеми иными элементами. Но среди этих иных 
Универсум есть элемент, который заведомо включает нас 
же в качестве элемента себя, равно как наряду с нами 
включает любой иной элемент. Значит, мы в своём акту-
альном бытии никогда не можем не осознавать себя не в 
отношении и с самими собой, через отношение к чему бы 
то ни было. Обратно: 1) осознавать отношение к самим 
собой, значит, 2) осознавать отношения (актуальные или 
потенциальные, прямые или косвенные и т.д.) ко всем 
иным, поскольку 1-е имплицитно содержит 2-е, являясь его 
же экспликацией. 

Но кто мы, осознающие Универсум? Вправе ли мы за-
являть, что коль скоро входим в элемент, содержащий себя, 
как бесконечное множество, в качестве элемента этого же 
множества, то мы доподлинно и есть этот элемент? Или же 
только всё более и более осознавая свою неравнозначность 
Универсуму мы становимся ближе и ближе к нему, 
наиболее соприкасаясь (воспользуемся метафорой из 
«Космического субъекта» В.А. Лефевра), с его всё разли-
чающим «светом» [2, с. 277], как светом Универсума, не 

будучи ни им, ни его светом? В первом случае, не теряем 
ли мы свою доподлинность, значит, доподлинность чего бы 
то ни было? Во втором случае, не обретаем ли мы и то и 
другое? Не будем ли мы в первом случае потерявшими 
всякое различение, т.е. «пустотой, ставшей пустотной» [2, с. 
277]. Не будем ли мы во втором случае обретшими полноту 
осознания различения, т.е. полноту самоидентификации в 
контексте единения с «супер-Я» [2, с. 276]? Заданные во-
просы являются риторическими, т.е. облеченными в форму 
вопрошания утвердительными суждениями. В данном 
случае эти вопрошания суть иллюстрации к различению 
выделенных В.А. Лефевром 2-х «типов рефлексии»: «нис-
ходящей» и «восходящей» [2, с. 238–247]. Далее спросим: 
если некто отождествляет себя с Универсумом так, что суть 
«ставшая пустотной пустота», то не апофеоз ли это равно-
весного осознания Универсума? Ведь в бесконечномерном 
отношении различённости нет и не может быть равновес-
ности, как частного случая тождественности, любого из 
элементов «мира в целом» любому иному элементу. Что 
мы хотим сказать? Что Универсум в качестве элемента 
себя, как бесконечного множества» не находится в отноше-
нии равновесия к любому другому элементу, значит, лю-
бой элемент не находится в этом типе отношения ни к ка-
кому иному элементу. В таком случае Универсум есть 
источник и перераспределитель между отличными от себя 
элементами, своих, образно говоря, «излучений», или, «све-
та своего единства и цельности»: свободной энергии. Он 
суть то, что В. Гейзенберг называл «всегда побеждающим 
центральным порядком» (в противовес «частным поряд-
кам, не совпадающим с центральным порядком, отделён-
ным от него», «хаосу», «злу») [1, с. 326]: абсолютный генера-
тор и распределитель неравновесности, негэнтропии, или 
«отрицательной энтропии» в терминологии Э. Шрёдингера, 
по сути – в духе новозаветной «притчи о талантах». 

И далее, используя вскрытую В.А. Лефевром фор-
мальную связь «между термодинамическими процессами 
и … моделью рефлексирующего субъекта» [2, с. 226], утвер-
дим: наращивание мощи субъектности с восходящей ре-
флексией суть процесс увеличения мощности отдачи в виде 
работы по отношению к Универсуму свободной энергии 
(т.е. способной совершать работу), получаемой от него же. 
Но Универсум, содержа в себе всё, содержит и субъектов 
«частных порядков», что, по мысли Л.Н. Гумилёва, ответ-
ственны за «жизнеотрицающее мировоззрение» (особо 
активно-злокачественным проявлением такового является 
оккультно-гностическое ядро любой версии фашизма), и 
это не идентично тому, как Универсум содержит субъектов, 
устремлённых к «центральному порядку». У них диамет-
рально противоположный вектор генерирования духовного. 
Т.е. мы должны чётко осознавать, в каком отношении к 
процессу обесценивания, деструкции энергии находятся 
другие (отличные от нас и «мира в целом» элементы), и в 
каком отношении находимся мы к этому процессу. Разве 
все элементы обесценивают энергию, стремя Вселенную к 
«тепловой смерти», или все они действуют равно наоборот? 
Ни то, ни другое. Т.е. есть и те, и другие. Это фрактально 
выражается и в том подмножестве бесконечного множе-
ства «Универсум», которое ранее просто фиксировалось 
собирательным «мы». Человеческий род, укажем это ещё 
раз, активно или пассивно «работает» и «производит» в 
противоположных направлениях. Но если мощность эн-
тропийных перетоков энергии в связи с субъектами «нис-
ходящей рефлексии» вдруг окажется в тренде, доводящем 
возможность противоположных перетоков до нуля, то чело-
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вечество ожидает омницид. Значит, усиление мощности 
перетоков 1-го рода есть омницидальная ориентация чело-
вечества на «пустотную пустоту», т.е. на его же онтологиче-
ское отсутствие. И среди наиболее талантливых выразите-
лей осознания Универсума были, есть и будут как те, что 
подчеркивают некую неизбежность или желательность 
гибели человечества, так и те, кто акцентирует возмож-
ность сделать эту гибель невозможной. В плане теоретико-
мировоззренческом (философском) и в качестве наиболее 
ранних среди 1-х – Анаксимандр, а среди 2-х, пожалуй, 
Анаксагор. Далее. Энергетический ресурс Универсума 
неисчерпаем, значит, «в погоне за светом и пространством» 
(К.Э. Циолковский) человек не наткнётся на его исчерпае-
мость, если эта погоня не будет самоисчерпанием (обесче-
ловечиванием) человека. Значит, в большей мере не вало-
вой объём используемой энергии, а качество и направлен-
ность её использований и перераспределений в ходе чело-
веческой работы волновали издревле и будут волновать 
нас всегда. Ведь и субъект с «нисходящей рефлексией» 
жив, пока работает на себя, или (что чаще) работают на 
него. Что уж говорить о субъектах с «рефлексией восходя-
щей». И у них разные интересы. Допустим, человечество 

тождественно системе из 2-х субъектов: 1-й «нисходящий», 
2-й «восходящий». Пусть оно «квантами» получает от Уни-
версума строго ограниченный «ресурс жизни», делимый 
субъектами человечества «субъективно поровну», а эти 
субъекты находятся в прогрессивно растущем «субъектив-
но равном» взаимообмене. Но такое деление даёт соотно-
шение 0,618…/0,382… для «равных» частей поделенного [2, с. 
223–225]. Вероятно, «нисходящий тип», по сути, склонен 
оставлять себе во взаимообмене 0,618 делимого, «восходя-
щий тип» – 0,382. Доля полученного от Универсума ока-
жется большей у 1-го, но, скорее всего, опять же 0,618 лю-
бого получаемого он рассеивает, превращая в энергию, не 
способную далее совершать работу. Значит, омницид 
неизбежен? Или это значит, что субъекты 2-го типа блоки-
руют омницид, по нарастающей «переигрывая» контр-
агентов (опознают энтропийные «частные порядки» и с 
использованием «рефлексивного управления», имеющего и 
орудийную, в том числе – военно-технологическую состав-
ляющую, их демонтируют), что и есть метод подлинного 
самоосознания человечества, путь ноосферогенеза? Выбе-
рем последнее. 
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Хронотоп пещеры в романе А. Мердок «Черный принц» 

Тимонина Татьяна Юрьевна, аспирант 
Балтийский федеральный университет имени И. Канта (г. Калининград) 

Одним из центральных мотивов романа А. Мердок 
«Черный принц» является мотив пещеры, отсылающий 
нас к ключевым понятиям теории познания Платона и 
играющий первостепенную роль в идейно-тематическом 
плане «Черного принца». Кроме того, мотив пещеры вы-
полняет в романе важную сюжетно-композиционную 
функцию. Согласно нашим выводам, мотивом пещеры 
проникнуты все хронотопы романа – начиная от внешнего 
хронотопа пещеры, метафорически представленного, в 
первую очередь, квартирой главного героя [8, с. 97-99], и 
заканчивая внутренним хронотопом. Внутренний хронотоп 
пещеры протагониста Брэдли Пирсона, от лица которого 
ведется повествование, характеризуется, прежде всего, в 
таких понятиях, как “blackness” (чернота), или “darkness” 
(темнота), “dullness” (скука), “quietness” (покой), “timidity” 
(робость), “blindness” (слепота). Остановимся подробнее на 
каждой из этих характеристик. 

“My life, until the drama which brought it so significant-
ly to a climax, had been an uneventful one. Some people 
might call it dull” [10, p. 15]. Уже в предисловии к роману 
Брэдли называет свою жизнь скучной (“dull”), при этом 
добавляет: “my life had been sublimely dull, a great dull 
life” [10, p. 15], и далее – “my great years of dullness” [10, p. 
16]. В том, какими эпитетами Брэдли украшает это чув-
ство скуки, можно уловить некую самоиронию или даже 
нотку юмора, однако уже скоро, из последующего повест-

вования, становится ясно, какой смысл вкладывается в эти 
слова на самом деле: “The whole room breathed the flat 
horror of genuine mortality, dull and spiritless and final. I do 
not know why I thought then so promptly and prophetically 
of death” [10, p. 38]. В этих словах узнается экзистенциа-
листское чувство трагической безысходности и ужаса пе-
ред неотвратимостью смерти, ужаса, который возникает от 
сознания непреодолимой скуки и безжизненности, безду-
ховности (“spiritless”) абсурдного мира, в котором вынуж-
ден жить герой: “I know that human life is horrible” [10, p. 
19]. Вместе с тем подобное восприятие мира герой перено-
сит и на самого себя и испытывает ужас уже от сознания 
мертвой бездуховности собственной жизни.  

Еще одним важным понятием, характеризующим 
«пещерное» состояние Брэдли, является “timidity” – «ро-
бость»: “I am gentle to timidity” [10, p. 17], “…and of the gen-
tle timidity of which I have spoken…” [10, p. 18], “…what I had 
been: a timid incomplete resentful man” [10, p. 383]. Брэдли 
сам признается в своей робости в отношении жизни, в сво-
ей бездейственности и даже трусости, не позволяющей ему 
вырваться из тесной замкнутости пещеры на свет истины и 
свободного творчества: “I was a bad artist because I was a 
coward” [10, p. 144]. “Timidity”, равно как и “dullness”, 
передает положение прикованности [6, с. 321], являющееся 
одним из характерных признаков пещерного хронотопа, и 
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имеет непосредственную связь с другим постоянным со-
стоянием Брэдли – “quietness”. 

Здесь необходимо сделать небольшую ремарку: “quiet-
ness” близко по своей семантике к “silence”, однако в кон-
тексте романа Мердок этим двум понятиям придается 
принципиально разное значение, поэтому отождествлять 
их не следует. “Silence” имеет отношение к одной из тем 
«Черного принца», непосредственно связанной с темой 
искусства – это тема молчания, берущая свои истоки в 
учении Людвига Витгенштейна: “What we cannot speak 
about we must pass over in silence” [11]. Идея об ограни-
ченности слова, о его неспособности воспроизвести богат-
ство, сложность и противоречивость бытия и, в особенности, 
внутренний мир человека, затронутая Мердок уже в пер-
вом своем романе «Под сетью», подвергается дальнейше-
му анализу в «Черном принце»: “Art isn’t chat plus fantasy. 
Art comes out of endless restraint and silence” [10, p. 50], – 
таков творческий девиз Брэдли.  

В свою очередь “quietness” связано с тем, что называ-
ется «покой» – отсутствие действий, отсутствие движений 
(навстречу чему-то или кому-то). Такой покой не есть 
жизнь, “quietness” – это состояние мертвого, застывшего, 
«половинчатого» (“incomplete”) человека, каким и является 
Брэдли Пирсон. Он одинок, замкнут в себе, тих, робок, 
труслив. Брэдли пассивен в отношении жизни, что выра-
жается, прежде всего, в его неготовности к диалогу: “Oh, 
stop being so self-absorbed and quiet. Shout and wave your 
arms about! Curse me, question me” [10, p. 173], – взывает к 
нему Арнольд, его друг и идейный антипод. Брэдли-
художник чувствует губительность такого покоя: “I must 
mention a not altogether rational idea which I had nourished 
more or less vaguely for a long time: the notion that before I 
could achieve greatness as a writer I would have to pass 
through some ordeal. […] I seemed doomed to quietness” [10, 
p. 18]. “I also felt something like this, that the emergence of 
my life out of quietness into public drama and horror was a 
necessary and in some deep sense natural outcome of the 
visitation with which I had been honoured” [10, p. 388]. При-
мечательно, что даже понимая разрушительность этого 
покойного, мертвого существования, понимая необходи-
мость и правильность выхода в мир, Брэдли не оставляет 
экзистенциалистское восприятие мира как «арены ужа-
сов» [10, с. 579]. Для Брэдли понятие жизни и человеческих 
взаимоотношений и понятие “horror” неотделимы друг от 
друга. 

Еще одним важнейшим признаком пещерного хроно-
топа является внутренняя чернота, на что указывает уже 
само заглавие романа Мердок. Брэдли Пирсон – Черный 
Принц, сознание которого все время пребывает во тьме (in 
darkness). Герой окружен «черными тенями», «черными 
звездами» и «абсолютами», «вспышками черных созвез-
дий», страстно жаждет «черного накала», «черных сил 
воображения» и страдает из-за их отсутствия, пребывая в 
«безднах черного отчаяния», прижатый «черным пологом к 
земле». Будущее ему приоткрывается лишь в «темном 
зеркале», в «темном видении». Чернота неизменно присут-
ствует и в его ощущении художественного произведения и 
самого процесса творчества. Все его существо пронизано 
ощущением трагической отсеченности от света (“sunless”). 

Здесь нам представляется необходимым обратиться к 
платоновской теории синавгии, непосредственным образом 
связанной с символом пещеры и раскрывающей суть идеи 
пещерной сокрытости от солнечного света. 

Синавгия (греч. συναυγία – «со-светие», «со-очие») пред-
ставляет собой теорию зрения как наложения трех типов 
света. Согласно Платону, в глазах человека заключен чи-
стый и прозрачный огненный свет, «особенно чистый 
огонь» [7, с. 485], родственный дневному свету. Этот внут-
ренний (или субъективный) свет «изливается» через глаза 
«гладкими и плотными частицами» [7, с. 486] и соприкаса-
ется с другим светом (объективным), исходящим от какого-
либо предмета, на который в данный момент направлен 
наш взор. Однако этих двух светов для зрения еще недо-
статочно. Для того чтобы человек что-либо увидел, согласно 
Платону, нужно нечто третье, обязательное условие, без 
которого огонь, обитающий внутри нас, попросту отсекает-
ся и гаснет. Это третье есть свет, излучаемый солнцем, со-
природный тому свету, что находится в нас. Сталкиваясь 
как подобное с подобным эти два света – внутренний, 
субъективный свет и свет, идущий от солнца, – сливаются, 
усиливают друг друга и порождают зрительные ощуще-
ния [7, с. 486]. Если же внутренний свет наталкивается на 
противоположное ему, то есть сталкивается «с воздухом, не 
имеющим в себе огня», он «терпит изменения и гаснет» [7, 
с. 486], глаз перестает видеть.  

Эта теория света Платона по сути своей символична, 
она имеет непосредственное отношение к его теории позна-
ния, к учению о Благе и душе. Платон соотносит область 
зримого с областью умопостигаемого и использует образ 
солнца для разъяснения понятия Блага. Как зрению необ-
ходимо солнце, так и душа неразрывно связана с Благом, с 
божественным миром эйдосов. Однако если душа заточена 
в пещере, она уже не может воспринимать божественный, 
эйдетический свет, и тьма, царящая в пещере, ослепляет 
душу, преграждая ей путь к истине: «Ты знаешь, когда 
напрягаются, чтобы разглядеть предметы, озаренные су-
меречным сиянием ночи, а не те, цвет которых предстает в 
свете дня, зрение притупляется, и человека можно принять 
чуть ли не за слепого, как будто его глаза не в порядке, – 
пишет Платон. – […] Считай, что так бывает и с душой» [6, 
с. 316].  

Идея слепоты в отношении истины как раз и отражена 
в метафоре «Черный принц». Именно эта слепота, вы-
званная отсеченностью от эйдетического света, погружен-
ностью души во тьму, является одним из сущностных при-
знаков пещерного хронотопа Брэдли Пирсона: «The person 
that I was then seems captive and blind» [10, p. 191]. 

Одной из ведущих тем романа Мердок, имеющей 
непосредственное отношение к заглавной метафоре замыс-
ла и занимающей важное место в идейно-смысловой 
структуре романа, является тема Гамлета, знаменитого 
принца в черном, «мрачные одежды» которого – лишь 
«наряд и мишура», «в них только то, что кажется и может 
быть игрою», но за ними то, что «правдивей, чем игра» [9, с. 
139]. Тема Гамлета в романе выражает основные идеи 
истинного искусства, отражает знаковую для «Черного 
принца» связь художественного творчества с любовью, а 
также отсылает нас к доминирующей в романе экзистен-
циалистской мотивике. Как указывает Г.В. Аникин, тема 
Гамлета воплощает в романе Мердок «серьезные фило-
софские раздумья о мрачных сторонах бытия» [1, с. 504]. 
Кроме того, образ Гамлета имеет отношение и к находя-
щей отражение и развитие в «Черном принце» платониче-
ской идее ложного видения, связанной, прежде всего, с 
чернотой, с отсеченностью от света, то есть с синавгическим 
аспектом. 
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Бессмысленность жизни и «всякого опыта», который «в 

конечном счете ведет в ничто» [2, с. 162], абсурдность мира, 
известная доля фатализма – такое мировосприятие в рав-
ной степени характерно как для Гамлета, так и для героя 
Мердок. Подобно герою Шекспира, Брэдли трагически 
отчужден от современного ему больного мира, «буйного 
сада», где властвует лишь «дикое и злое» [9, с. 141], и, так-
же как и Гамлет, не видит выхода из этой черноты. Будучи 
«человеком-в-себе» (Сартр), человеком заброшенным, по-
кинутым, одиноким, Брэдли переживает свое бытие как 
бытие черной тюрьмы, из которой невозможно вырваться, 
и испытывает в связи с этим тревогу и страх: “That this 
world is a place of horror must affect every serious artist and 
thinker, darkening his reflection, ruining his system, some-
times actually driving him mad” [10, p. 348].  

Брэдли – философ, также как и Гамлет, а значит, по 
Платону, в нем в наибольшей степени сохранилась память 
о том, что созерцала душа до падения в вещный мир, в 
нем наиболее сильна тяга к благому, к духовному. Однако 
именно это подсознательное стремление к божественному, 
свойственное, конечно, и художнику, является одной из 
причин трагедии Брэдли – Гамлета ХХ века. Как худож-
ник, он чувствует тенность, иллюзорность, подражатель-
ность мира, однако – и в этом причина его творческого 
бессилия – пойти дальше в своем познавании истины он 
не стремится; пока что ему вполне достаточно знания того, 
что мир ужасен, но такова реальность, а ему остается оди-
нокое страдание, поскольку, зная о целительной силе доб-
родетели, художник не находит этой силы в себе: “A good 
man … does not take advantage of the myriad mean little 
chances of making himself look stylish, – пишет Брэдли. – 
Preferring truth to form, he is not constantly at work upon 
the façade of his appearance. […] A decent, proper man (such 
as I am not)…” [10, p. 124].  

Еще одним важным моментом, связанным с образом 
Гамлета, является идея правды, свойственной истинному 
искусству. В этом отношении, как пишет исследовательни-
ца Пирудян, «Шекспир – идеал Мердок, неизменный об-
разец художественного совершенства» [5, с. 120]. Он как 
нельзя более правдив. Его Гамлет остается правдив даже 
в своем собственном бессилии. “The natural tendency of the 
human soul is towards the protection of the ego. The 
Niagara-force of this tendency can be readily recognized by 
introspection, and its results are everywhere on public show” 
[10, p. 183] – Брэдли сам называет причину болезни мира: 
это замкнутое на самом себе «Я», не воспринимающее 
объективного света, опускающее руки перед абсурдностью 
жизни, покорно соглашающееся с тем, что «настоящее 
добро есть бремя слишком тяжкое и что стремление к 
нему может затмить обыкновенные желания, которыми 
жив человек» [4, с. 281]. Брэдли, как и Гамлет, узнает при-
чину болезни мира в себе. Однако, осознавая это, он одно-
временно чувствует свое бессилие что-либо изменить. 
Находясь в противоречии с миром, не находя в нем откли-
ка на свой внутренний свет, Брэдли отворачивается от 
мира, отгораживается от него, отрезает себе доступ к солн-
цу и, смотря на этот мир теперь уже черным, лишенным 
солнечного света оком, искажает его.  

Это ложное видение ярче всего выражается во взаимо-
отношениях Брэдли с другими людьми. “Disapproving of 
things is all right. But you mustn’t disapprove of people. It 
cuts you off” [10, p. 48], – с такими словами обращается к 
Брэдли в начале романа Арнольд. Брэдли, как мы уже 
упоминали выше, упорно отказывается от коммуникации, 

от диалога с Другим. Он не желает вникать в чужие про-
блемы и отвлекаться от собственной цели: “I had within me 
at last a great book. There was a fearful urgency about it. I 
needed darkness, purity, solitude. This was not a time for 
wasting with the trivia of superficial planning and ad hoc 
rescue operations and annoying interviews” [10, p. 127].  

Ложное видение, характеризующее внутреннее состоя-
ние Брэдли, передается в романе и через физические де-
фекты зрения – например, через зрительные иллюзии. 
Кроме того, слепота Брэдли Пирсона в отношении истины, 
его пещерная сокрытость от эйдетического света символи-
чески раскрывается в романе через поэтику света – в мно-
гообразных световых образах, мотивах, отдельных лексемах 
или даже в целых «световых» эпизодах. Наиважнейшее 
значение здесь имеют два световых образа, упоминаемые 
Платоном в мифе о пещере: образ солнца и образ огня. 
Если солнце является носителем света естественного, пер-
возданного, эйдетического, истинного, то огонь, горящий 
внутри самой пещеры, означает ложный, искусственный 
свет. Огонь отбрасывает на стену пещеры тени, вводящие 
узников в заблуждение. Огонь и сам является тенью – 
бледной копией истинного светила. 

Как разъясняет Мердок в «Суверенности Блага», 
«огонь […] представляет самость, издревле упорствующую в 
своих заблуждениях душу, наполняющую нас энергией и 
теплом» [3, с. 135]. Если узники видят этот огонь, это значит, 
что теперь они «в самих себе находят источники того, что до 
этого было слепым эгоистичным инстинктом» [3, с. 135]. 
“These images which float in the mind’s cave (and whatever 
the philosophers may say the mind is a dark cave full of drift-
ing beings) are of course not neutral apparitions but already 
saturated with judgement, lurid with it” [10, p. 192], – рас-
суждает Брэдли. «Признание этой силы, – пишет далее 
Мердок, – может стать шагом к побегу из пещеры; но 
точно так же оно может стать и конечной остановкой на 
нашем пути. Огонь можно ошибочно принять за солнце, а 
копание в самом себе – за доброту» [3, с. 135]. Не зная о 
существовании солнца, узники скорее «устроятся у огня, на 
который так легко глядеть и рядом с которым так уютно 
сидеть, даже если он горит слабо и тускло» [3, с. 135].  

Одной из главных характеристик пещерного хронотопа 
Брэдли Пирсона, является то, что, в отличие от прикован-
ных против воли узников Платона, Брэдли в своей пещере 
чувствует себя комфортно. “My darling burrow” – так 
Брэдли называет свою городскую квартиру. Брэдли с лю-
бовью обустраивает свое «уютное логово», наполняя его 
всевозможными вещами, создавая «чуть пыльную, тускло-
ватую, задумчивую атмосферу внутренней сосредоточен-
ности» [4, с. 85]. В этой квартире, по большому счету, нет 
ничего живого – только копии, только образы, только 
смутные тени реального мира. Вместо живых растений – 
«чугунные гирлянды черных роз» [4, с. 87], у камина – “a 
black wooly rug simulating a bear” [10, p. 61], на картинах 
– «девочки с кошками, мальчики с собачками, котята на 
подушках, цветы» [4, с. 87]. От живой реальности Брэдли 
изо всех сил пытается себя отгородить, чувствуя себя в 
своем внутреннем, субъектоцентрическом мире по-
настоящему спокойно, защищенно. Поэтому Брэдли при-
ходит в такой ужас, когда внезапно в этот мир вторгаются 
другие люди со своими проблемами: Присцилла, Фрэнсис, 
Кристиан… Собравшись ехать в «Патару», чтобы там пи-
сать свой роман, Брэдли вдруг понимает, что он панически 
боится оставить свое уютное жилище: “I was upset to find 
how really reluctant I was to leave my little flat. It was as if I 
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was almost frightened. Spasms of prophetic homesickness 
pierced me as I rearranged the china and dusted it with my 
handkerchief, obsessive visions of burglaries and desecra-
tions. […] The stupid thought that they would stand here si-
lently on guard during my absence almost brought tears into 
my eyes” [10, p. 62]. Брэдли сам создает вокруг себя и в 
самом себе пространство черной пещеры и, чувствуя себя 
в этом пространстве тепло и уютно, не желает воспринять 
объективный свет. Это отчуждение выражается в романе, 
как было отмечено, через поэтику света: “Out in the street 
some blackness boiled in my eyes. Sun, filtered through hazy 
cloud, dazzled me. People loomed in front of me in bulky 
shadowy shapes and passed me by like ghosts, like trees 
walking. I could hear the others hurrying after. I had heard 
them clattering down the stairs, but I did not look round. I 
felt sick. […] My head ached and my eyes were intolerant of 
the light” [10, p. 114]. Этой рези в глазах от слишком резко-
го перехода от тьмы к свету уделяет внимание Платон, 
когда описывает выход узника из пещеры: «А если заста-
вить его смотреть прямо на самый свет, разве не заболят у 

него глаза и не вернется он бегом к тому, что он в силах 
видеть, считая, что это действительно достовернее тех ве-
щей, которые ему показывают? […] когда бы он вышел на 
свет, глаза его настолько были бы поражены сиянием, что 
он не мог бы разглядеть ни одного предмета из тех, о под-
линности которых ему теперь говорят» [6, с. 322 – 323]. 
Смотреть на солнце привычными к темноте глазами боль-
но, и эта боль тем сильнее, чем дольше узник находится в 
своем подземном заточении. Солнечный свет угнетает 
Брэдли, и поэтому он продолжает смотреть неправильно, 
видя лишь «призраки» и тени вещей.  

Таким образом, отмеченные нами экзистенциальные 
состояния, в которых находится герой – “dullness”, “timidi-
ty”, а также “quietness” – безусловно, важные особенно-
сти его восприятия себя, своей экзистенции. Однако глав-
ным характерным признаком внутреннего хронотопа пе-
щеры, имеющим первостепенное значение в плане идейно-
го содержания «Черного принца», является темнота, отсе-
ченность от солнечного света, что отражено, в том числе, и в 
самом названии романа. 
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 

Активизация речевого общения слабослышащих дошкольников 
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Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова 

Целью данной статья является обоснование возможности реализации специальной задачи по развитию ре-

чевого общения у слабослышащих дошкольников в условиях федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования с учетом своеобразия указанной категории детей, их особых образова-

тельных потребностей на основе комплексного похода. 

Ключевые слова: речевое общение, активизация речевого общения, слабослышащие дети дошкольного воз-

раста. 

В соответствии с федеральным государственным обра-
зовательным стандартом дошкольного образования (далее 
ФГОС ДО) одним из приоритетов в становлении личности 
воспитанников является коммуникативно-личностное раз-
витие, частью которого является развитие их речевого об-
щения [8].  

Общение рассматривается как специфический вид че-
ловеческой деятельности (А.Н. Леонтьев, А.А. Леонтьев, 
Б.Ф. Ломов и др.). Деятельностный подход к трактовке 
общения детей дошкольного возраста позволяет выделить 
его структурные компоненты: мотивы, предмет, коммуни-
кативный акт, действия, средства общения. М.И. Лисина, 
Е.О. Смирнова и др. указывают, что смена форм общения 
ребенка связана с изменением его потребностей, ведущего 
вида деятельности и роли взрослого на каждом возрастном 
этапе. 

Проблема речевого общения детей с нарушениями 
слуха всегда занимала центральное место в работах отече-
ственной сурдопедагогики. Поиск путей совершенствова-
ния образования детей с нарушениями слуха связан с раз-
работкой вопросов обучения глухих детей языку по прин-
ципу формирования речевого общения в условиях пред-
метно-практической деятельности (С.А. Зыков, 
Т.С. Зыкова, Б.Д. Корсунская, Л.П. Носкова, 
Т.В. Нестерович и др.); обучения слабослышащих детей 
языку в связи с формированием практических речевых 
навыков (Р.М. Боскис, А.Г. Зикеев, К.Г. Коровин). В науч-
ных трудах представлена специфика формирования и 
развития коммуникативного поведения и устной речи не-
слышащих детей (И.Г. Багрова, Е.П.Кузьмичева, 
Э.И. Леонгард, Л.П. Назарова Т.В. Пелымская, 
Н.Д. Шматко, Е.З. Яхнина и др.) [1, 5, 6, 7].  

Вопросы активизации речевого общения детей с нару-
шениями слуха рассматриваются в контексте интегриро-
ванного обучения (И.М. Гилевич, Л.М. Кобрина, 
Н.Н. Малофеев, Л.И. Тигранова, Н.Д. Шматко и др.); со-
циокультурной интеграции (О.А. Денисова, Е.Т. Логинова, 
Н.М. Назарова, Г.Н. Пенин); использования современных 
образовательных технологий (Т.С. Зыкова, Е.Л. Гончарова, 
О.И. Кукушкина, Е.Г. Речицкая и др.); формирования 
коммуникативных компетенций, как базовых универсаль-
ных учебных действий (Л.А. Головчиц, 
О.А. Красильникова, Е.Г. Речицкая, Т.А. Соловьева, 
Е.З. Яхнина). В специальной литературе отражены вопро-
сы развития речевого общения дошкольников с нарушен-
ным слухом в связи с развитием их языковой способности, 

формирования разных видов речевой деятельности 
(Л.А. Головчиц, Л.П. Носкова) [2, 3, 4, 9]. 

Развитие речевого общения детей с нарушениями слу-
ха осуществляется через создание обходных путей и удо-
влетворение их особых образовательных потребностей, 
которые связаны с своевременным началом целенаправ-
ленного обучения; специальными разделами обучения, не 
имеющими места в содержании образования слышащего 
ребёнка; использованием специфических приемов работы; 
индивидуализацией обучения; расширением образова-
тельного пространства за пределы образовательного 
учреждения; пролонгированностью процесса обучения; 
участием в процессе обучения учителей-дефектологов, ро-
дителей и специалистов, смежных профилей (Т.С. Зыкова, 
Е.Л. Гончарова О.И. Кукушкина, Н.Н. Малофеев) [3]. Та-
ким образом, проблема развития речевого общения у де-
тей с нарушениями слуха не потеряла своей актуальности 
по настоящее время. 

Далее рассмотрим содержание и методы коррекцион-
но-педагогической работы по активизации речевого обще-
ния слабослышащих детей старшего дошкольного возрас-
та в условиях реализации ФГОС ДО.  

Центральный момент в работе педагогов связан с реа-
лизацией специальной задачи по активизации речевого 
общения. Эта задача включается в содержание работы 
всех участников образовательного процесса и разделы 
коррекционно-педагогической работы, что позволяет обога-
тить представления детей об общении как особом виде 
деятельности, овладеть коммуникативными умениями, 
средствами общения, коммуникативными качествами лич-
ности и способами взаимодействия со взрослыми и сверст-
никами в разных ситуациях и условиях общения. 

Участниками коррекционно-педагогической работы яв-
ляются воспитатели, учителя-дефектологи, педагоги-
психологи, родители, дети. Основной формой организации 
обучения является непосредственно образовательная дея-
тельность интегрированного характера, игры, режимные 
моменты, свободная деятельность детей. Преднамеренная 
организация взаимодействия со слышащими детьми и 
взрослыми осуществляется на экскурсиях в реальных 
условиях общения. В условиях семьи родители организуют 
бытовые моменты с участием детей, под руководством 
педагогов осуществляют проектную деятельность в целях 
активизации речевого общения дошкольников. Таким об-
разом, участие педагогов, родителей и воспитанников в 
едином коррекционно-педагогическом процессе обеспечи-
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вает комплексный характер воздействия.  
Основными методами и приемами коррекционно-

педагогической работы воспитателей являются рассматри-
вание картин, иллюстраций к диалоговым текстам, 
наблюдение за общением в естественных условиях, демон-
страция речевого поведения, драматизация, обыгрывание 
ситуаций общения, вопросы, анализ коммуникативных 
ситуаций и самостоятельное их моделирование, выставки 
детских работ. Учителя-дефектологи при организации диа-
логовых ситуаций на своих занятиях используют такие 
приемы работы как опредмечивание и оречевление дей-
ствий, зарисовка текстов-диалогов, составление диалогов к 
картинкам, демонстрация речевого поведения; ответы на 
вопросы; использование скрытой картинки; дидактические 
игры. Педагоги-психологи используют индивидуальные 
беседы, консультации, ритуалы общения. Ведущим прие-
мом работы родителей является личный пример, совмест-
ное наблюдение за общением людей в реальных жизнен-
ных ситуациях (в магазине, на почте, в банке, в автобусе и 
др.). Кроме этого, дети под руководством родителей созда-
ют индивидуальные альбомы «Общение», в которых дети 
выполняют зарисовки наиболее ярких событий, проис-
шедших в их жизни, делают записи диалогов, которые они 
запечатлели.  

Средствами обучения, используемыми педагогами и 
родителями в коррекционно-педагогической работе явля-
ются игровые атрибуты, дидактические пособия, оборудо-
вание и материалы для продуктивной деятельности, дет-
ская художественная литература, таблички, видеоматери-
алы, мультимедиа. В коррекционно-педагогической работе 
было выделено три этапа: потребностно-мотивационный, 
содержательный и контрольно-рефлексивный, каждый из 
которых имел свою цель и содержание коррекционно-
педагогической работы по развитию речевого общения. 

На первом – потребностно-мотивационном этапе це-
лью работы должно быть с одной стороны – развитие у 
детей интереса к речевому общению, а с другой – включе-
ние педагогов и родителей в единую целостную коррекци-
онно-педагогическую работу по развитию речевого обще-
ния воспитанников.  

Для развития у детей мотивации к речевому общению 
воспитателем организуется совместная продуктивная дея-
тельность (рисование, лепка, конструирование, изготовле-
ние поделок). С целью уточнения представлений детей об 
общении проводятся экскурсии по городу, в магазин, кафе, 
почту, наблюдение за деятельностью людей, характером и 
содержанием их общения с последующим анализом мате-
риала, рефлексией. Также осуществляется анализ диало-
говых ситуаций, изображенных на сюжетных картинках. 
Кроме этого педагог знакомит с ролью общения в жизни 
людей, коммуникативными умениями, средствами обще-
ния и качествами личности, важными для общения, сов-
местно с детьми анализирует коммуникативные ситуации. 

Помимо этого педагог учит сравнивать между собой 
разные ситуации общения, находить общее и отличное, 
сопоставлять изображенные на картинке ситуации диало-
га со своим опытом и обосновывать выбор. Также педагог 
побуждает детей к формулированию плана речевого вы-
сказывания. Таким образом, он подводит детей к тому, что 
в зависимости от коммуникативной ситуации и вида дея-
тельности будет зависеть содержание и тематика общения, 
дети начинают осознавать, что успешное общение зависит 
от компонентов коммуникативной ситуации, а соблюдение 
каждого из них будет влиять на достижения целей обще-

ния и обеспечит понимание друг друга. 
В ходе свободной деятельности детей организуются 

сюжетно-ролевые игры, которые подбираются таким обра-
зом, чтобы в них присутствовали коммуникативные умения 
и качества, необходимые для установления и поддержания 
контактов с целью передачи и получения информации. 

Для привлечения родителей к работе по развитию ре-
чевого общения слабослышащих воспитанников педагога-
ми организуются групповые собрания, консультации с 
целью разъяснения роли речевого общения для обогаще-
ния коммуникативного опыта детей и успешной социали-
зации. 

Второй – содержательный – этап работы ориентиро-
ван на формирование у детей представлений об общении, 
развитие коммуникативных умений, средств общения и 
коммуникативных качеств личности. В непосредственно 
образовательной деятельности интегрированного характе-
ра реализуется специальная задача по развитию речевого 
общения слабослышащих дошкольников. Принцип инте-
грации предполагает отбор содержания образования, 
обеспечивающего целостность восприятия ребенком окру-
жающего мира, осознание разнообразных связей между 
его объектами и явлениями. В этом виде деятельности 
обеспечивается взаимопроникновение материала из раз-
ных образовательных областей. 

Одним из приемов работы на этом этапе является мо-
делирование коммуникативных ситуаций, драматизация 
речевого поведения, также осуществление работы по овла-
дению детьми коммуникативными умениями, средствами 
общения и коммуникативными качествами необходимыми 
для совместной деятельности на материале конструирова-
ния, рисования, лепки, аппликации. При работе с текстами 
дети детям предлагается разыграть действия. Главное 
внимание при этом уделяется развитию речевого поведе-
ния у детей путем его демонстрации педагогом с словес-
ным комментированием; проводятся игры на взаимодей-
ствие. Введение в жизнь детей ритуалов общения, игровых 
пятиминуток в начале и в конце занятий способствует 
сплочению группы детей, установлению спокойной, добро-
желательной обстановки, раскрепощению детей в общении 
и взаимодействии.  

Таким образом, в ходе второго этапа коррекционно-
педагогической работы обогащаются представления детей 
об общении, закрепляется сознательное, произвольное ис-
пользование коммуникативных умений и проявление ком-
муникативных качеств, с одной стороны, а с другой, – уве-
личивается количество инициативных речевых высказыва-
ний. 

Целью третьего – контрольно-рефлексивного – этапа 
является актуализация представлений детей об общение, 
коммуникативных умений, средств общения, коммуника-
тивных качеств личности. На этом этапе дети самостоя-
тельно моделируют ситуации общения. Организация вза-
имодействия слабослышащих дошкольников со слыша-
щими детьми и взрослыми способствует расширению их 
коммуникативного опыта. Так, например, во время экскур-
сий в магазин, кафе, по городу и др. детям требуется ку-
пить хлеб, пирожное, спросить как пройти в детский сад. 
Это способствует систематизации собственного коммуни-
кативного опыта воспитанников, приобретенного в свобод-
ной и продуктивной деятельности и в ходе занятий инте-
грированного характера. Проведение с детьми игр и 
упражнений оказывает положительное влияние на их ре-
чевое общение. 
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Таким образом, содержание и методы коррекционно-
педагогической работы в условиях реализации ФГОС ДО 
способствуют активизации речевого общения слабослы-

шащих дошкольников и их социально-личностному разви-
тию. 
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нент обучения иностранному языку в сфере устного общения в неязыковом вузе 
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Статья посвящена решению проблемы подбора дидактических инструментов для организации в условиях 

учебного занятия деятельности обучающихся, направленной на формирование коммуникативной иноязычной 

компетенции и дискурсивной иноязычной компетенции, в частности (на примере английского языка). Таким 

инструментом, по мнению автора, может быть англо-саксонская модель речевого взаимодействия, которая 

позволяет решать широкий спектр коммуникативных задач с учётом существующих дискурсивных практик, 

реализуемых через дискурсивные формулы.  

Ключевые слова: Коммуникативная задача, речевая стратегия, дискурсивная формула, принципы сотруд-

ничества, линейные стратегии речевого взаимодействия. 

В настоящее время высшая школа столкнулась с необ-
ходимостью выполнения социального заказа, направленно-
го на повышение уровня владения иностранным языком 
через оказание студентам неязыковых направлений обуче-
ния содействия в преодолении затруднений, которые они 
испытывают при устном речевом взаимодействии на ино-
странном языке в ходе решения коммуникативных задач в 
условиях учебного занятия. Если при подготовке обучаю-
щимися письменных работ, являющихся частью учебной 
программы по дисциплине «Иностранный язык», отмеча-
ют, в основном, удовлетворительное качество, то при непо-
средственном спонтанном устном речевом взаимодействии 
на иностранном языке в условиях учебного занятия значи-
тельная часть студентов демонстрирует низкий уровень 
готовности и способности к решению поставленных перед 
ними учебных коммуникативных задач. 

Появление сети Интернет, современных информацион-
ных коммуникационных технологий, а также прочная по-
зиция английского языка как средства международного 
общения способствовали запуску механизма создания 
универсальной модели коммуникации. Таким образом, 
успешность речевого взаимодействия на иностранном язы-

ке в современной поликультурной среде, тяготеющей к 
высокой степени интеграции таких сфер как образование, 
культура, экономика, социополитика, средства массовой 
коммуникации и т. д., во многом определяется способно-
стью выпускников вуза следовать англосаксонской модели 
речевого взаимодействия, что в контексте современных 
коммуникационных вызовов требует от выпускника вуза 
продвинутого уровня сформированности коммуникативной 
иноязычной компетенции и дискурсивной иноязычной ком-
петенции, в частности. 

В связи с этим, мы полагаем, что понимание таких 
лингвистических реалий как дискурс и заданный в услови-
ях учебного занятия контекст среды коммуникации имеют 
непреходящее значение для целей обучения иностранному 
языку. Понимание системных характеристик дискурса, 
определяющее уровень дискурсивной компетенции комму-
никанта, а также умение интерпретировать контекст сре-
ды коммуникации позволяют обучающимся эффективно 
реализовать широкий диапазон речевых стратегий при 
обучении «языку для коммуникации» и «языку как сред-
ству коммуникации» [7, с. 215].  

В 1966 году американский исследователь Р. Б. Каплан 

http://almanah.ikprao.ru/articles/almanah-5/rebenok-s-osobymi-obrazovatelnymi-potrebnostjami
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установил прямую взаимосвязь между мыслями предста-
вителей различных узусов и тем, как эти мысли находят 
своё выражение в языке. Он выделил пять типичных спо-
собов / моделей реализации речевой интенции в ходе ком-
муникации в зависимости от языковых групп, среди кото-
рых: 1) англосаксонская, 2) семитская, 3) восточная, 4) ро-
манская, 5) русская [6, с. 1-20]. 

 

Рис. 1. Модели реализации речевой интенции сообраз-
но языковым группам 

По нашему мнению, англосаксонская модель речевого 
взаимодействия в целях обучения различным стратегиям 
межкультурного взаимодействия на иностранном языке 
может быть использована для формирования дискурсив-
ной иноязычной компетенции как иллюстрация стратеги-
ческого компонента её структуры [1, с. 167-171]. 

В 1975 году Г. П. Грайс разработал основные принци-
пы речевого взаимодействия англосаксонской модели [2, с. 
217-237], которые были представлены как: 

– максима объёма (высказывание должно быть мак-
симально информативным, но не избыточным); 

– максима качества (высказывание должно быть мак-
симально точным и объективным в смысле содержания и 
не предлагать собеседнику констативы, истинность кото-
рых может быть легко подвергнута сомнению); 

– максима соответствия (высказывание должно соот-
ветствовать коммуникативной задаче и исключать какие 
бы то ни было смысловые девиации); 

– максима восприятия (стратегия порождения выска-
зывания должна тяготеть к ясности и четкости фразирова-
ния мысли, отсутствием двусмысленности, краткостью, 
структурированностью, что, в целом, определяет уровень 
комфорта аудитории при восприятии речевого произведе-
ния). 

Итак, способность к локуции англосаксонской модели в 
соответствии с принципами речевого взаимодействия Г. П. 
Грайса требует от коммуниканта продемонстрировать 
умение обобщить обстоятельства среды коммуникации, 
сформировать тематический фрейм сообразно коммуника-
тивной задаче, разработать сценарий ответа в границах 
заданной темы и с опорой на общеизвестные политические, 
экономические и социокультурные реалии породить рече-
вое произведение, которому свойственна жесткая структу-
ра, понятная аудитории логика, целостность и завершён-
ность. Кроме того, как было отмечено выше, такое речевое 
произведение должно иметь ярко выраженный экстра-
лингвистический аспект, что позволяет нам говорить о 
важности и необходимости обучения студентов неязыковых 
направлений порождению дискурса, так как именно в 
дискурсе и через дискурс реализуются все компоненты 
структуры и содержания дискурсивной иноязычной ком-
петенции [1, с. 167-171]. Более того, программы обучения 
иностранному языку в высшей школе, предусматриваю-
щие возможность формирования дискурсивной иноязыч-
ной компетенции, безусловно будут способствовать пере-
обучению с дискурса родного языка на дискурс изучаемого 
языка. 

Обзор нескольких основных типов англосаксонской мо-
дели речевого взаимодействия, которые, по нашему мне-

нию, могут быть выборочно представлены и реализованы в 
программах обучения иностранному языку в высшей шко-
ле, позволяет выявить их характерную черту, а именно – 
их линейность.  

Самыми распространенными, на наш взгляд, являют-
ся такие модели речевого взаимодействия, или дискурсив-
ные формулы [3, с. 280], которые позволяют эффективно 
решать широкий диапазон поставленных перед участни-
ками речевого взаимодействия коммуникативных задач.  

Первый тип речевой стратегии соответствует жанровой 
схеме, предложенной У. Чейфом, «ориентация – завязка – 
кульминация – развязка (заключительный констатив) – 
кода» [5, с. 34-54]. Такую структуру высказывания, как 
правило, можно упростить до «введение – развитие сюже-
та / основная часть – кульминация – заключение (заклю-
чительный констатив)». Линейная структура англосаксон-
ской модели высказывания [6, с. 1-20], представленная на 
рис. 1, позволяет целевой аудитории легко понять логику и, 
соответственно, декодировать кульминационный компонент 
локуции. В зависимости от сценарного замысла введение 
или заключение, как структурные компоненты, могут быть 
интегрированы в основную часть речевого произведения.  

Второй тип речевой стратегии – параллельно разви-
вающиеся сюжетные линии, от двух и более (см. рис. 2).  

 

Рис. 2. Стратегия параллельно развивающихся сюжетных 
линий 

Для целей организации деятельности обучающегося в 
условиях учебного занятия данный тип речевой стратегии 
представляется нам трудоемким и требующим со стороны 
студента тщательной проработки, значительных времен-
ных ресурсов и более глубоких филологических познаний, 
которыми обучающиеся на нефилологических направле-
ниях, как правило, не обладают.  

Третий тип речевой стратегии – реверсивный, который 
обуславливает изменение полюса отношения целевой 
аудитории к описываемым обстоятельствам: от отрица-
тельного к положительному. Такой тип речевой стратегии 
(см. рис. 3) требует определённого уровня ораторского ис-
кусства, который отражает высокий тезаурусный уровень 
организации языковой личности. Такая риторика относится 
к категории «домашних заготовок», соотнесенных с опреде-
ленным местом, временем, событием и целевой аудитори-
ей. Как правило, такой тип речевой стратегии высказыва-
ния требует от продуцента способности удерживать вни-
мание целевой аудитории в течение достаточно продолжи-
тельного времени, необходимого для успешной реализации 
тактического замысла высказывания.  

 

Рис. 3. Реверсивная речевая стратегия 

Формат учебного занятия не позволяет нам использо-
вать этот тип стратегии речевого взаимодействия, так как 
реверсивная стратегия представляется нам трудоемкой, 
требующей значительных временных ресурсов и более 
глубоких филологических познаний. Полагаем, что при 
работе над речевыми упражнениями в группе в условиях 
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жёсткого временного ограничения рамками учебного заня-
тия, обусловленного быстро изменяющимся контекстом 
среды коммуникации, риторика с использованием послед-
них двух типов стратегии речевого взаимодействия не 
представляется возможной. 

Рассмотрев три возможных типа речевой стратегии 
порождения высказывания сообразно англосаксонской 
модели речевого взаимодействия, мы приходим к выводу о 
том, что первый из них является наиболее прагматичным, 
исходя из целей и задач учебного занятия. При реализации 
данной модели речевого взаимодействия, продуцент имеет 
возможность с опорой на структуру вопроса / коммуника-
тивной задачи быстро сформулировать топик высказыва-
ния, сформировать тематический фрейм, выбрать соответ-
ствующую коммуникативной задаче дискурсивную фор-
мулу, определить последовательность эпизодов (констати-
вов), важных для раскрытия замысла высказывания (сце-
нарий), и без каких-либо смысловых девиаций предложить 
вниманию целевой аудитории структурированное, целост-
ное, лаконичное и завершённое речевое произведение, соот-
несённое со средой коммуникации и привычными для це-
левой аудитории реалиями. 

Перечень коммуникативных задач, решаемых с помо-
щью англо-саксонской модели речевого взаимодействия, 
имеющей линейную структуру, может быть следующим: 

- вопрос-интервью; 
- проблема аргументированного выбора; 
- подготовка доклада / сообщения с опорой на источник 

информации; 
- обобщение информации из двух и более источников; 
- идентификация проблемы в опорном тексте, обзор 

возможных решений и аргументированный выбор одного в 
качестве решения данной проблемы;  

- систематизация информации, предложенной в опор-
ном тексте, с последующей иллюстрацией примерами из 
того же источника; 

- текстовая интерпретация графического образа или 
картины окружающего мира.  

Итак, решение обучающимся широкого диапазона по-
ставленных перед ним коммуникативных задач требует от 
него порождения речевого произведения или дискурса, в 
ходе которого реализуются основные принципы сотрудни-
чества Г. П. Грайса [2, с. 217-237], а также умение обуча-
ющегося в течение небольшого промежутка времени про-
анализировать и обобщить обстоятельства, относящиеся к 
его личному опыту и / или опыту дискурсивного сообще-
ства, членом, которого он является, сформировать темати-
ческий фрейм (топик), разработать сценарий речевого про-
изведения в границах и с опорой на структуру поставлен-
ной перед ним коммуникативной задачи и породить уст-
ный дискурс, которому свойственна жесткая структура, 
соотнесенность с опытом / профессиональными знаниями 
целевой аудитории и контекстом среды коммуникации. 
Кроме того, как было отмечено выше, такое речевое взаи-
модействие будет иметь ярко выраженный экстралингви-
стический контекст, возникающий в силу обстоятельств, 
которые подробно описаны и систематизированы в рабо-
тах по анализу дискурса и психолингвистике.  

По мере того, как обучающийся решает поставленную 
перед ним коммуникативную задачу, он декодирует и / 
или создает условия среды коммуникации, наполненной 
широким спектром обстоятельств социокультурного, про-
фессионального и идеологического характера. Такими об-
стоятельствами могут быть: 

– соотнесенность с ситуацией, детерминированной во 
времени; 

– соотнесенность с географией места, где происходило, 
происходит или будет происходить событие; 

– соотнесенность с личностью участников речевого вза-
имодействия;  

– выбор лексических единиц сообразно среде комму-
никации, которая обусловливает необходимость порожде-
ния дискурса, для которого характерен определённый 
жанр и ф-стиль. Например, использование сленга, 
нейтральной лексики или лексики (не)уместной для вы-
бранного жанра и ф-стиля будет свидетельствовать о 
(не)высоком тезаурусном уровне организации языковой 
личности коммуниканта, что, как правило, формирует осо-
бое отношение аудитории к участнику / участникам рече-
вого взаимодействия, и это, по нашему мнению, в значи-
тельной мере может способствовать успеху или неуспеху 
коммуникации; 

– интонационное оформление высказывания, что мо-
жет в значительной степени создать в целевой аудитории 
положительное или отрицательное отношение к замыслу 
высказывания. Например, наличие в высказывании тя-
гостных пауз, тона безразличия, конечно же, приведёт це-
левую аудиторию к потере интереса, что не позволит ком-
муниканту успешно и в полной мере решить поставленную 
перед ним коммуникативную задачу. Условия непосред-
ственного речевого взаимодействия, где присутствует визу-
альный контакт, мимика, жестикуляция коммуниканта, 
(не)соответствующая нормам речевого поведения и среде 
коммуникации, также могут обусловить (не)успех речевого 
взаимодействия и (не) позволить целевой аудитории деко-
дировать культурные, социальные, профессиональные и 
идеологические реалии, с опорой на которые коммуникант 
пытается решить поставленную перед ним коммуникатив-
ную задачу. 

Необходимо отметить, что устная речь является слож-
ным лингвосоциокультурным и междисциплинарным яв-
лением. С позиций социально-перцептивного подхода 
адекватная интерпретация сопутствующих речевому вза-
имодействию реалий, в целом, требует также сформиро-
вать у обучающихся способность декодировать: 

– сведения о культуре партнёра и времени коммуни-
кации (хронемика); 

– цель и возможные последствия коммуникации 
(прагматика); 

– жесты, мимику, телодвижения (кинесика); 
– различные виды прикосновения в межличностном 

общении, если это обусловлено форматом общения (таке-
сика); 

– сочетание запахов, цветов, звуков (сенсорика); 
– стремление сохранить социальную дистанцию / гра-

ницу зоны комфорта или наоборот, желание нарушить 
личное пространство партнёра (проксемика); 

– особенности произношения / речи партнёра (фонети-
ка); 

– значение визуального контакта в процессе речевого 
взаимодействия (окулистика); 

– сообразность способа осуществления речевого взаи-
модействия в данной социально, культурно, профессио-
нально и идеологически обусловленной среде коммуника-
ции (этика) [4]. 

Таким образом, представленный выше подход в фор-
мировании коммуникативной иноязычной компетенции и 
дискурсивной компетенции, в частности, позволяет нам 
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определить англосаксонскую модель речевого взаимодей-
ствия как отвечающую целям и задачам обучения ино-
странному языку в высшей школе и направленную на 
формирование продвинутого уровня дискурсивной ино-
язычной компетенции в сфере устного общения студентов 
неязыковых вузов. 

Социокультурные реалии различных стран, а также 
формулы речевого взаимодействия определяют речевые 
стратегии, способствующие успешному решению широкого 
диапазона коммуникативных задач, что, по нашему мне-
нию, возможно через использование англо-саксонской мо-
дели коммуникации, которая характеризуется как линей-
ная, жестко структурированная, целостная и завершённая. 
Данная модель коммуникации соответствует основным 
принципам речевого взаимодействия, легко адаптируется к 
условиям учебного занятия, позволяет демонстрировать 
понятную для целевой аудитории логику и создавать ярко 
выраженный экстралингвистический контекст. 

Описанные выше линейные стратегии речевого взаи-
модействия, используемые при реализации речевой интен-
ции сообразно англосаксонской модели коммуникации и 
предложенной У. Чейфом жанровой схеме [5, с. 35-54], мо-

гут быть легко реализованы на практике в условиях учеб-
ного занятия по иностранному языку в неязыковых вузах, 
так как такая модель речевого взаимодействия предостав-
ляет возможность переобучения студентов неязыковых 
направлений с дискурса родного языка на дискурс изуча-
емого языка. 

В свете деятельностного подхода технология формиро-
вания продвинутого уровня дискурсивной иноязычной 
компетенции в сфере устного общения через англо-
саксонскую модель речевого взаимодействия опирается на 
то, что обучение представляет собой субъектно ориентиро-
ванную организацию и управление учебной деятельностью 
обучающегося, направленных на решение поставленных 
перед ним педагогом учебных задач разной сложности и 
проблематики. Такие задачи, по нашему мнению, разви-
вают у студента предметную и коммуникативную компе-
тентность, а также способствуют развитию самого обуча-
ющегося как личности. Деятельностный уровень позволяет 
педагогу реализовать условия как для деятельности обще-
ния, так и учебной деятельности, которые в совокупности 
образуют деятельность научения. 
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Изучение возможности реализации профессиональных образовательных про-
грамм в ГБПОУ «УМТ» с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий 

Лосева Наталья Анатольевна, директор 
ГБПОУ «УМТ» (Россия, Иркутская область, Казачинско - Ленский район, п. Улькан) 

Согласно пункту 2 статьи 13 Федерального закона от 
29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ, при реализации образова-
тельных программ, в том числе профессиональных, исполь-
зуются различные образовательные технологии. К ним, в 
том числе относятся: дистанционные образовательные тех-
нологии и электронное обучение. Исходя и данной статьи 
ФЗ, каждое образовательное учреждение должно обеспе-
чить для студентов и их родителей возможности электрон-
ного или дистанционного обучения, так как для того чтобы 
подготовить современного выпускника к вхождению в тру-
довую деятельность, образовательные организации долж-
ны идти на десяток лет впереди общества.  

Сегодня в развитых странах обучения без использова-
ния электронных технологий просто не существует. На 
уровне Правительства РФ подготовлен план развития 
электронного образования в нашей стране и сформирова-
на межведомственная рабочая группа, которая утвердила 
программу действий в данном направлении ближайшие 
годы. Минобразование РФ определило задачу, чтобы лю-

бой ребенок, который проявит желание получить образо-
вание в дистанционной форме либо в силу своего здоровья, 
либо в силу удаленного проживания имел такую возмож-
ность. 

Одной из тактических целей Программы развития 
Государственного бюджетного профессионального образо-
вательного учреждения Иркутской области «Ульканский 
межотраслевой техникум», сокращенное наименование - 
ГБПОУ «УМТ» (далее по тексту профессиональная орга-
низация ПО) на 2012-2015 гг. «Профессионализм, эффек-
тивность, ответственность, качество, единство» является: 
обновление профессионального образовательного процесса 
через внедрение инновационных образовательных про-
грамм и технологий, актуальных для развития профессио-
нального образования – внедрение электронного образо-
вания и дистанционного обучение как нельзя, кстати, ре-
шает эту цель. 

Под дистанционными образовательными технологиями 
понимаются образовательные технологии, в основном осу-
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ществляемые с применением информационно-
телекоммуникационных сетей при опосредованном (на 
расстоянии) взаимодействии студентов и преподавателей. 
Под электронным обучением признается организация, 
которая применяет: данные, содержащихся в базах; ин-
формацию, используемую при реализации профессио-
нальных образовательных программ; информационные 
технологии, технические средства, обеспечивающие обра-
ботку информации; информационно-
телекоммуникационных сетей, помогающих передавать по 
линиям связи указанную информацию. Система дистан-
ционного обучения - специальным образом организован-
ный комплекс педагогических, материально-технических и 
организационных элементов, реализующий содержание и 
процесс интерактивного опосредованного взаимодействия 
студента, преподавателя и средств обучения.  

Создание информационной образовательной среды для 
внедрения дистанционных образовательных технологий и 
электронное обучение в ГБПОУ «УМТ» предполагает 
наличие единых стандартов, форм, форматов данных, а 
также общей технологии взаимодействия всех структур 
внутри профессиональной организации. Для эффективного 
взаимодействия структур необходимо выполнение ряда 
условий: - наличие оптимального количества ком-
пьютеров, связанных локальной сетью; выход в Интернет; 
профессиональные обучающие программы различного 
назначения;  наличие по всем видам управленческой 
деятельности административных программ, совместимых 
по форматам данных и обеспечивающих систему образо-
вания необходимым информационно-статистическим ре-
сурсом; обучение всех участников образовательного про-
цесса использованию вышеназванных программно-
аппаратных комплексов.  

На сегодня для создания единого информационного 
пространства и условий для внедрения электронного и 
дистанционного обучения в ПО ведется работа по следу-
ющим направлениям: 

- привлечение внебюджетных средств, спонсорской по-
мощи, что способствует улучшению материально-
технической базы учреждения. С 2013 года за счет вне-
бюджетных средств, спонсорской помощи – в ПО была 
произведена частичная модернизация по улучшению ма-
териально - технического оснащения кабинетов и мастер-
ских; кроме того в результате победы (2 место) в конкурсе 
«Лучшее ОУ» - был получен приз, в виде передвижного 
компьютерного класса; 

- повышение квалификации и методическая поддержка 
педагогических работников в области использования ИКТ 
в образовательном процессе. 100 % педагогических работ-
ников ПО прошли повышение квалификации в 2013-2014 
году по теме: «Автоматизированная система в управлении 
образовательным учреждением» и сертификацию соответ-
ствия квалификационным требованиям в области ИКТ;  

- организация образовательного процесса с использо-
ванием ИКТ и доступа к информационным ресурсам всех 
участников образовательного процесса. Во всех кабинетах 
имеется мультимедийное оборудование, компьютеры объ-
единены в общую локальную сеть, доступ к которой осу-
ществляется по внутренней сети и Wi-Fi. Кабинеты ИКТ, 
все структурные подразделения ПО имеют свободный 
доступ к сети Интернет. В ПО разработаны электронные 
учебно методические комплексы и собраны электронные 
образовательные ресурсы по профессиям: «Парикмахер», 
«Повар, кондитер», «Автомеханик»,  

- информационное взаимодействие со всеми участни-
ками образовательного процесса ПО, а также с другими 
ОУ. Создание единой, в рамках ПО, системы обработки и 
передачи различной информации на всех возможных ви-
дах носителей. Организация электронного документооборо-
та обеспечивает взаимодействие и контроль исполнения 
поручений. Обмен информацией внутри ПО постоянно 
осуществляется на основе использования различных видов 
коммуникаций с учетом специфики деятельности: внутри-
училищная бегущая строка, общая локальная сеть с выхо-
дом в интернет, организационная техника (копировальная 
техника, компьютеры, телефоны, факс и др.); 

- содействие применению ИКТ в воспитательной рабо-
те, организация досуга молодежи: вовлечение молодежи в 
проектную деятельность с использованием средств ИКТ, 
участие в сетевых проектах, конкурсах. Для информацион-
ного обеспечения внеурочной работы в ПО самостоятельно 
изготовлены, разработаны и оформлены различные стен-
ды, организован постоянный доступ в интернет, работает 
web-сайт (http://gbpou-umt.zz.vc), электронная почта (pu-
68ulkan@yandex.ru). ПО имеет филиал: E-mail и адрес 
сайта филиала ГБПОУ «УМТ»: filial.pu-68@yandex.ru; 
http://filialumt.jimdo.com. Для молодежи разрабатываются 
и реализуются программы и проекты – «Молодежное 
единство»; «Кто, если не мы?!», газета, «вестник СУМ» 
работает через социальные сети и др.; 

- развитие информационно-управленческой системы. 
Ведение управленческой документации, делопроизводства, 
кадровых дел сотрудников, бухгалтерского учета, личных 
дел студентов и многое другое. 

В конце марта 2013 года ГБПОУ «УМТ» был получен 
сертификат соответствия, который удостоверяет, что систе-
ма менеджмента качества применительно к предоставле-
нию образовательных услуг по основным и дополнитель-
ным профессиональным образовательным программам в 
соответствии с требованиями процедур лицензирования и 
государственной аккредитации соответствует требованиям 
ГОСТ ISO 9001-2011. 

Исходя из вышеизложенного на сегодня в ГБПОУ 
«УМТ» частично созданы условия для внедрения в обра-
зовательный процесс системы электронного обучения и 
дистанционных педагогических технологий, главное моти-
вировать педагогический коллектив на внедрение экспери-
ментальных инноваций, а также изучив теоретические ос-
новы применения системы электронного обучения и ди-
станционных педагогических технологий – внедрить их в 
образовательный процесс. 

 Основные преимущества электронного обучения и 
дистанционных педагогических технологий для поступаю-
щих абитуриентов и студентов ГБПОУ «УМТ» - обучение 
на месте проживания/нахождения: 

- студент будет иметь возможность получить професси-
ональное образование не уезжая из семьи, оставаясь под 
ее контролем и опекой; 

- при переезде семьи из города в город, студент имеет 
возможность продолжить обучение без перерывов и изме-
нения сроков обучения (обеспечение академической мо-
бильности); 

- взрослое население имеет возможность на своем ра-
бочем месте получить профессиональное образование, по-
вышение квалификации или переподготовку по курсам 
выбранной профессии и специальности; 

- технология позволяет обеспечить возможность обуче-
ния в нестандартных условиях, в частности в военных гар-

http://filialumt.jimdo.com/
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низонах, в местах заключения, в местах проведения воен-
ных действий и т.д.); 

- возможность обучения по индивидуальному времен-
ному графику, планируя свое обучение не только в течение 
семестра, но и в течение дня. 

В рамках внедрения системы электронного обучения и 
дистанционных педагогических технологий в ПО планиру-
ется разработка, апробация и внедрение электронного 
обучения и дистанционных технологий обучения в профес-
сиональный образовательный процесс. 

Главными преимуществами дистанционного обучения 
при этом становятся: 

- возможность образования широких слоёв населения; 

- гибкость при выборе времени, места обучения и типа 
учебного заведения; 

- наличие индивидуального подхода с учетом потреб-
ностей и психологических особенностей студента; 

- доступность и открытость обучения; 

- совмещение обучения и профессиональной деятель-
ности,; 

- возможность самореализации для студентов и препо-
давателей; 

- объективность оценки знаний, проводимой при по-
мощи специальных программ; 

- улучшение познавательных навыков студентов, раз-
витие самостоятельности, творческого и интеллектуального 
потенциала. 

Эффективность дистанционного обучения выражается 
чаще всего в свободной возможности совмещать обучение 
с работой. Ведь, как правило, для студента очень важно, 
чтобы его профессиональная деятельность не прерывалась. 
Если обучение не занимает слишком много времени, не 
является слишком трудоёмким, то большинство работаю-
щих студентов смогут охарактеризовать его, как эффектив-
ное. Сегодня выпускники, учившиеся дистанционно, выше 
оценивают престиж полученной профессии. Иногда они 
тоже испытают трудности, но и бывают наиболее успеш-
ными и лучше адаптированными в профессиональной 
сфере. Вместе с внедрением дистанционного обучения воз-
растают качественные характеристики специалистов, ко-
торые отличаются лишь позитивными чертами - быстрая 
адаптация в коллективе, уверенность в себе и своих силах, 
умением заниматься самообразованием. 

В научной литературе нет чётко очерченных критериев 
эффективности дистанционного обучения, однако, проана-
лизировав некоторые источники, напрашивается вывод, 
что такими критериями могут быть: информативность со-
держания обучения; гибкость обучения; технологическое 
состояние системы обучения; адаптивность программ для 
различных категорий учащихся, например для людей, с 
особыми потребностями; доступность и экономичность обу-
чения, в том числе по отношению к традиционному образо-
ванию; конечное качество подготовки специалистов. Общая 
оценка эффективности может быть выведена как сумма 
оценок по перечисленным критериям. При этом на конеч-
ную эффективность обучения влияет ряд факторов: орга-
низация процесса обучения по выбранной модели, выбор 
средств и методов, информационно-коммуникационных 
технологий, профессионализм преподавателя, эффектив-
ность управления обучением. 

Конечно и нельзя пренебрегать отрицательными сторо-
нами дистанционного обучения, ведь устранение отдельных 
недостатков оказывает содействие усовершенствованию 
системы в целом. При этом следует отметить собственно 

отсутствие очного общения преподавателя и студента, что, 
в конце концов, влияет на индивидуальность подхода в 
обучении. Студенты не всегда само дисциплинированы, 
сознательны и самостоятельны, что необходимо при ди-
станционном обучении. Если при традиционном обучении 
достаточно присутствия студента на занятиях, то для ди-
станционного образования нужна хорошая техническая 
оснащённость, которая будет оказывать содействие посто-
янному доступу к источникам информации. Недостаток 
практических занятий и отсутствие постоянного контроля 
тоже можно отнести к отрицательным моментам. При 
дистанционном обучении технических специалистов возни-
кают и проблемы методического характера. Например, 
при обучении и повышении квалификации инженеров 
возникает потребность демонстрации выполнения процес-
са. Единственный выход при дистанционном обучении - 
анимация. А это невозможно при плохом техническом 
обеспечении. Отсутствие технической базы служит причи-
ной проблемы проведения экзаменов в режиме «он-лайн» 
ведь студент для ответа на экзаменационные вопросы мо-
жет пригласить за компьютер своего друга - отличника. 

Нужно также указать низкую теоретическую обосно-
ванность проблемы дистанционного обучения. Это сказы-
вается в отсутствии чётких целей обучения и необходимых 
начальных требований к студенту, для работы в этой си-
стеме; слабом уровне системы контроля его знаний; отсут-
ствии требований к содержанию дистанционных курсов и 
учебно-методическому обеспечению; отсутствии централи-
зованного планирования и чёткости в оперативном регули-
ровании процесса развития учебно-методического ком-
плекса в информационном направлении; слабом экономи-
ческом механизме стимулирования учебной и научно-
методической активности преподавателей в сфере иннова-
ционных учебных технологий; неразвитой базе норматив-
ных документов и отраслевых стандартов, которые опреде-
ляют состав и содержание учебно-методического комплек-
са дистанционного обучения; склонности к традиционным 
технологиям обучения и компьютерофобии части профес-
сорско-преподавательского состава высших учебных заве-
дений. 

Таким образом, к числу главных недостатков дистан-
ционного обучения можно отнести: 

- отсутствие и студентов навыков самостоятельной ра-
боты и как результат неэффективное использование вре-
мени занятий; 

- неумение сосредоточиться на обучении в неофици-
альной (чаще домашней обстановке), повышенная отвле-
каемость и рассеяность внимания студента; 

- периодическая невозможность получить мгновенную 
консультацию преподавателя; 

- направленность на людей старшего возраста, низкая 
эффективность при обучении подростков и молодежи. 

Для решения этих проблем необходимо общее повы-
шение уровня информационной и компьютерной грамот-
ности населения, начиная со школы и др. заведений тра-
диционного образования, создание специальных Интернет-
конференций, форумов, которые бы гарантировали относи-
тельное «живое» общение групп студентов.  

Несмотря на все вышеизложенные проблемы, дистан-
ционное обучение очень цениться психологами и педагога-
ми. Но полная замена традиционных систем образования 
аналогичными - дистанционными пока вызывает некото-
рую насторожённость. Но бесспорно одно, студенты - ди-
станционно, более адаптированные к внешним условиям, 
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ответственно и активны, а значит более успешные в совре-
менном деловом мире.  

Главным недостатком в обучении студентов с исполь-
зованием дистанционных технологий является недостаток 
практических занятий. Для дистанционного обучения необ-
ходима жесткая самодисциплина, его результат напрямую 
зависит от самостоятельности и сознательности студента. К 
сожалению, у студентов очной формы обучения мотивации 
самостоятельного получения знаний нет. Необходим посто-
янный контроль. Поэтому становится все более очевидным, 
что основная задача заключается в создании новой формы 
обучения, сочетающей очное обучение с дистанционными 
образовательными технологиями. Такая организация обу-
чения, предполагает интерактивное взаимодействие субъ-
ектов учебного процесса посредством современных комму-
никационных средств. В ходе реализации дистанционных 
образовательных технологий любое учебное заведение 
столкнется с целым рядом проблем: высокой стоимостью 
построения системы дистанционного обучения, отсутствием 
опыта дистанционного обучения у преподавателей и сту-
дентов, отсутствием методического обеспечения и квали-
фицированных специалистов.  

Но в целом электронное обучение и дистанционные пе-
дагогические технологии являются весьма эффективным и 
перспективным и обязательно будут внедрены в професси-
ональный образовательный процесс Государственного 
бюджетного профессионального образовательного учре-
ждения Иркутской области «Ульканский межотраслевой 
техникум».  

Для дальнейшего развития вышеназванных технологий 
нам на уровне ПО необходимо: сформировать методологи-
ческую базу, организационно-управленческую структуру 
электронного и дистанционного образования, разработать 
нормативно-правовой аппарат, развивать теоретические, 
научно-психологические подходы в сотрудничестве с систе-
мой традиционного образования. И, конечно же, необходи-
ма финансовая поддержка материально-технической базы 
для электронного обучение и дистанционных педагогиче-
ских технологий.  

Девизом работы педагогического коллектива ПО явля-
ется – «Профессионализм, эффективность, ответственность, 
качество, единство», значит и с данной работой по внедре-
нию электронного обучения и дистанционных технологий 
мы справимся достойно! 
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СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 

Социальное самочувствие: понятие и основные показатели 

Корнилова Марина Валерьевна, кандидат социологических наук, младший научный со-
трудник 

Институт Социологии Российской академии наук (г. Москва) 

Социальное самочувствие одна из важнейших состав-
ляющих жизненной ситуации населения. В структуре по-
нятия «жизненная ситуация» населения автор выделяет 
четыре основных блока: социально-демографические осо-
бенности населения, индивидуальные условия жизни, вза-
имодействие с социальной средой и социальное самочув-
ствие [1, с. 94]. Поскольку от социального самочувствия во 
многом зависит благополучность, успешность, настроение, 
жизненная активность, как отдельно взятого человека, так 
и качество жизни населения в целом, в статье подробно 
рассматриваются и анализируются факторы влияющие на 
данный аспект жизни населения.  

Операционализация основного понятия.  

В данной статье автор использует интерпретацию по-
нятия «социальное самочувствие», как: «комплексный по-
казатель состояния комфортности в среде…» [2, с. 41], осно-
ванный на оценочных суждениях респондентов об 
«…удовлетворенности жизненными условиями…» [2, с. 41] и 
«…защищенности от неприятных событий» [2, с. 41], а так 
же наличием и спецификой субъективно переживаемой 
неопределенности жизненной ситуации. [1 с. 94].  

 

Схема 1. Операционализация понятия «социальное самочувствие» 

Социально-демографические характеристики респон-
дентов. 

Данное исследование было проведено специалистами 
Института социологии Российской академии наук для 
изучения качества жизни населения одного из районов 
Воронежской области в конце 2013 года. Всего в исследо-
вании приняли участие 394 человека: 45% мужчин, и 55% 
женщин. Возрастная структура респондентов выглядит 
следующим образом: 27% - респонденты относительно 
молодого возраста (до 34 лет), 35% - респонденты среднего 
возраста (35-54 года), 38% - люди предпенсионного и пен-
сионного возрастов (55 лет и старше). 2/3 опрошенных ра-
ботают (66%); 25% - пенсионеры (в т.ч. по инвалидности); 
не работают в силу разных причин в общей сложности 9% 
опрошенных (из них 4%-студенты, учащиеся; 3% - безра-
ботные, но ищущие работу; 2% респондентов не работают 
и не ищут работу (из-за здоровья, семейных обстоятельств, 
включая отпуск по уходу за ребенком)). 

Большая часть респондентов (69%) имеют постоянно 
партнера – состоят в первом, повторном или гражданском 
браке, 19% респондентов отметили, что в настоящее время 

не имеют второй половины по причине вдовства (10%) и 
развода (9%); а 12% опрошенных в браке не состояли. 

Удовлетворенность индивидуальными и социальными 
условиями жизнедеятельности. 

Состояние здоровья. Одной из важнейших детерминант 
социального самочувствия населения является самооценка 
населением своего здоровья. Для этого респондентам было 
предложено оценить свое здоровье по 5-ти балльной шкале, 
где 5 – очень хорошее, а 1- очень плохое. Ответы на дан-
ный вопрос показали, что большая часть опрошенных 
(88%) позитивно оценивают свое здоровье в настоящее 
время: половина респондентов считают, что имеют непло-
хое здоровье (51%), 1/3 уверены, что имеют хорошее здоро-
вье (33%), об очень хорошем здоровье на сегодняшний день 
заявили 4% респондентов.  

Для получения более подробной и точной информации 
о состоянии здоровья, респондентам так же было предло-
жено ответить на вопрос о том, как изменилось их здоровье 
за последние 2-3 года: улучшилось или ухудшилось? О 
значительном ухудшении или улучшении здоровья за по-
следние 2-3 года заявили не более 3-4% респондентов, 

Наличие и специфика субъективно пережива-

емой неопределенности жизненной ситуации 

Социальное самочувствие 

 Уверенность в завтрашнем дне  

 Жизненная позиция и удовлетворенность жиз-

нью 

 Жизненные потери  

 Оценка общественной и личной безопасности  

 Уверенность в оказании необходимой помощи 

(семьи, государства)  

 Страхи, тревоги  

 Самоорганизация и планирование  

Удовлетворенность индивидуальными и соци-

альными условиями жизнедеятельности 

 Жилищные условия  

 Материальное положение и доходы 

 Покупательские способности  

 Состояние здоровья 

 Культурные потребности  

 Медицинское обслуживание и социальная защита 

 Социальная активность 
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больше половины опрошенных (59%) отметили, что почти 
не изменилось, но 1/3 респондентов (34%) все-таки отмети-
ла, что здоровье ухудшилось.  

Чтобы наиболее полно оценить уровень здоровья насе-
ления, недостаточно оценочных суждений о его состоянии в 
настоящий момент и сравнительной динамики за про-
шедшие годы, необходимо также определить уровень удо-
влетворенности людей своим здоровьем. Для этого респон-
дентам предлагалось по 5-ти балльной шкале удовлетво-
ренности (5 - самая высокая оценка, 1 – самая низкая 
оценка) оценить основные условия повседневной жизни, в т. 
ч. состояние здоровья. Половина респондентов (50%) удо-
влетворены своим здоровьем на «5» и «4» баллов, т.е. счи-
тают свое здоровье очень хорошим или хорошим, 37% от-
метили, что их здоровье является удовлетворительным, и 
только 13% признались, что неудовлетворены состоянием 
своего здоровья и, следовательно, считают его плохим.  

Принято считать, что люди не задумываются о своем 
здоровье до тех пор, пока оно не начнет ухудшаться. Так 
респондентам предложили поместить себя от 1 до 10 на 
шкале «самосохранительного» поведения, где 10 – скон-
центрированные на своем здоровье, а 1 – пренебрегающие 
своим здоровьем. Не смотря на то, что все знают, что здо-
ровье надо беречь, результаты ответов респондентов не 
демонстрируют ярко выраженного смещения в сторону 
максимальных баллов, но и в сторону минимальных оце-
нок смещения также не наблюдается. 

Медицинское обслуживание и социальная защита. 
Конкретных вопросов об удовлетворенности респондентов 
работой системы социальной защиты в данном исследова-
нии не было. Но респондентам было предложено в целом 
оценить доверие к власти и госучреждениям, т.е. ответить 
на вопрос, насколько они доверяют, чиновникам разных 
уровней, а так же полагаются на помощь различных госу-
дарственных структур: судов, полиции, армии, церкви, 
органов здравоохранения и социальной защиты. Таким 
образом, полностью доверяют органам социальной защиты 
только 27% респондентов, 60% сомневаются, а 13% пол-
ностью не доверяют.  

Примерно так же респонденты оценивают здравоохра-
нение. Системе здравоохранения полностью доверяют 
только 21% респондентов, 62% сомневаются, 17% не до-
веряют. И только 31% опрошенных высоко оценивают 
уровень удовлетворенности уровнем медицинского обслу-
живания, 41% - нейтральны в оценках, а 28% - неудовле-
творены. 

Материальное положение и доходы. Одним из основ-
ных показателей удовлетворенности жизни населения яв-
ляется материальная обеспеченность. Согласно 5-ти 
балльной шкале, (где 5 – полностью удовлетворен, а 1 – 
совершенно не удовлетворен) только 23% респондентов 
заявили, что полностью удовлетворены своим материаль-
ным положением, скорее удовлетворены – 31%, 40% - 
занимают нейтральную позицию, скорее не удовлетворены 
– 17%, совершенно не удовлетворены - 6%.  

Покупательские способности. Половина респондентов 
(51%) призналась, что на питание и самую дешевую 
одежду хватает, но вещи длительного пользования (телеви-
зор, мебель, холодильник) – проблема; 26% опрошенных 
могут купить продукты питания, дорогую одежду, вещи 
длительного пользования, но крупные покупки (машина, 
дача) – недоступны; тех, кому едва хватает на питание, и 
покупка одежды является проблемой - 11%; 10% опро-
шенных могут приобрести недорогую машину, летний до-

мик. Респондентов, не хватающим денег даже на питание 
в ходе опроса не выявлено. Тем не менее, больше половины 
респондентов считают, что нехватка денег на лечение 
(59%) и питание (55%) – это общероссийская проблема, 
значимая для страны в целом. 

Несмотря на то, что все опрошенные не имеют особых 
проблем с покупкой продуктов питания, это не означает, 
что они довольны тем, что могут купить. Согласно 5-ти 
балльной шкале, (где 5 – полностью удовлетворен, а 1 – 
совершенно не удовлетворен) только 18% респондентов 
заявили, что полностью удовлетворены своим питанием, 
скорее удовлетворены – 43%, 33% - занимают нейтраль-
ную позицию, скорее не удовлетворены – 5%, совершенно 
не удовлетворены - 1%. При ответе на такой же вопрос об 
одежде, выявлено, что респондентов довольных своими 
возможностями при выборе одежды еще меньше: только 
9% респондентов заявили, что полностью удовлетворены 
приобретением одежды, скорее удовлетворены – 34%, 
41% - занимают нейтральную позицию, скорее не удовле-
творены – 13%, совершенно не удовлетворены - 3%.  

Жилищные условия. В данном опросе не было отдель-
ного блока, позволяющего определить жилищные условия 
респондентов. Однако респондентам было предложено 
оценить жилищные условия в составе вопроса об удовле-
творенности повседневными условиями жизни по 5-ти 
балльной шкале, где 5 – абсолютно удовлетворен, а 1 – 
абсолютно не удовлетворен. 72% респондентов полностью 
(17%), или скорее (55%), удовлетворены параметрами 
своего жилья, 19% респондентов нейтрально оценивают 
жилище и 9% в целом недовольны условиями своего про-
живания. 

Культурные потребности. Проведение досуга – один из 
показателей культурной составляющей жизни людей. В 
настоящее время каждый человек может найти себе заня-
тие по душе: заняться любимым хобби дома или посетить 
клуб единомышленников, сходить в кино, театр, на кон-
церт, выехать на природу и т.д. По результатам данного 
опроса только 12% респондентов заявили, что полностью 
удовлетворены возможностью проведения досуга, скорее 
удовлетворены – 29%, 39% - занимают нейтральную по-
зицию, скорее не удовлетворены – 13%, совершенно не 
удовлетворены - 7%.  

Социальная активность. Большинство респондентов 
(83%) никогда не участвовали в активных действиях (ми-
тингах, пикетах, забастовках, голодовках) в защиту своих 
прав, свобод, позиций. 

На вопрос о том, что смогло бы заставить респондентов 
участвовать в активных действиях в защиту своих интере-
сов, позиций идеалов респонденты могли выбрать только 
два варианта ответа из пяти. Так, 77% ответов свидетель-
ствует, что резкое ухудшение собственного здоровья или 
здоровья их близких может побудить респондентов к ре-
шительным действиям; невозможность содержать себя, 
семью, обнищание - 67%, разрушение природной среды, 
гибель животных – 18%. И только 12% респондентов при-
знались, что ничто не смогло бы заставить их активизиро-
ваться.  

Наличие и специфика субъективно переживаемой не-
определенности жизненной ситуации. 

Помимо изучения «конкретных» показателей жизнеде-
ятельности населения, таких как здоровье, материальные и 
жилищные условия жизни, покупательские спопосбности и 
т.д., которые были рассмотрены ранее, необходимо так же 
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определить, так называемые факторы настроения и «пе-
реживаемости»: страхи и опасения, которые испытывают 
респонденты, основные проблемы и угрозы, которые они 
считают наиболее опасными, как для себя, так и для об-
щества в целом, оценить жизненные потери и ощущения от 
жизни в целом.  

Жизненная позиция и удовлетворенность жизнью. 
Принято считать, что наше восприятие жизни сильно зави-
сит от настроения и обстоятельств. При этом в любом воз-
расте и в определенный момент жизни есть общий 
настрой, ожидания от жизни. И 93% респондентов отме-
тили, что в настоящее время их ожидания от жизни пре-
имущественно позитивные. 

На вопросе о складе характера и жизненной активно-
сти, большинство респондентов (84%) отметили, что имеют 
активную жизненную позицию и реализуют поставленные 
цели: активные (42%); спокойные, выдержанные, но доби-
ваются своего (42%). Активность жизненной позиции так 
же подтверждается ответом на вопрос о способах решения 
проблем. Так, только 18% респондентов предпочитают 
«переждать», а половина респондентов (52%) отметили, 
что предпочитают взять ситуации «под контроль», активно 
пытаясь найти решение и повлиять на ситуацию; 30% 
опрошенных обращаются за помощью к тем, кто мог бы ее 
решить. Тесные социальные связи и общительность ре-
спондентов также являются показателями активности ре-
спондентов. Большинство опрошенных общаются с род-
ственниками (100%), друзьями (96%), соседями (91%), 
партнером (87%). При этом, как правило, общение проис-
ходит постоянно и в целом устраивает респондентов. Так 
87% респондентов удовлетворены отношениями в семье, 
74% общением с друзьями, 61% тем как складывается их 
жизнь. 

Уверенность в завтрашнем дне и в оказании необходи-
мой помощи. При возникновении сложных, проблемных 
ситуаций, когда люди нуждаются в помощи, защите прав, 
интересов и свобод, здоровья и даже самой жизни, спра-
виться в одиночку под силу не каждому и многие рассчи-
тывают на помощь и поддержку. Так, респондентам пред-
лагалось ответить «да» или «нет» на вопрос: «Уверены ли 
Вы, в том, что с помощью родных, друзей, государства 
справитесь с возможными проблемами?» Более 2/3 ре-
спондентов (68%) ответили, что уверены в своих силах, 
93% уверены, что родные помогут. Кроме того, почти все 
респонденты отметили, что при возникновении подобных 
ситуаций полностью доверяют и полагаются на ближай-
шее окружение: семью и родных (98%), друзей (64%). Что 
касается внесемейной поддержки, то среди ответов о дове-
рии возможной помощи извне, лидируют: армия (56%), а 
также церковь (52%). При этом почти 2/3 респондентов 
сомневаются в помощи органов здравоохранения (62%) и 
социальной защиты (60%), чуть более половины ответов 
респондентов (55%) свидетельствуют о недоверии и сомне-
ниях в помощи правоохранительных органов, так же ре-
спонденты с подозрением относятся к работе благотвори-
тельных фондов и организаций (58%).  

Большинство респондентов ответственность за улучше-
ние жизни рядового человека, возлагают, прежде всего, на 
самих себя (75%), при этом не снимая ответственности и с 
высших эшелонов власти: Президента (80%), Правитель-
ства (73%); областной (72%), городской, районной (75%) 
властей. 

Таким образом, респонденты предпочитают рассчиты-
ваться на себя и собственные силы, а так же семейные 

формы поддержки, на заботу и помощь близких людей, 
семьи и друзей. Именно это придает им уверенности и 
подпитывает активную жизненную позицию.  

Самоорганизация и планирование. Об активности 
жизненной позиции так же свидетельствует стремление 
респондентов упорядочить свою жизнь, вести планирова-
ние. 98% респондентов занимаются ежедневным планиро-
ванием, 52% - ежемесячным, о планировании на год и 
более заявили 22% респондентов. 

При этом, только 11% населения живут бесцельно, не 
задумываясь о будущем. В то время как большая часть 
опрошенных (82%) настроены позитивно и заявили, что 
имеют или имели главнее жизненные цели, из них: полови-
на респондентов (50%) отметили, что уверены в том, что 
добьются своего, а одна треть заявила, что уже осуществи-
ли свои цели (32%), и только 7% респондентов негативно 
оценивают свою жизнь - не верят в осуществление своих 
целей. 

Страхи, тревоги. Несмотря на то, что только 1/3 ре-
спондентов положительно оценивают работу полиции, на 
вопрос об угрозах, которые существуют в реальной жизни, 
респонденты в большинстве своем не выражают страха 
перед возможными опасностями и потерями, так 91% 
респондентов не боятся потери собственности и имущества; 
стрессов и потери контроля над своей жизненной ситуаци-
ей не боятся 84% респондентов; потерять работу, статус, а 
также изменений в жизненном укладе и реализации пла-
нов не боятся по 81% респондентов соответственно; обес-
ценивания человеческой жизни и финансовых потерь не 
боятся по 75% респондентов. Однако доли ответов респон-
дентов считающих, что перед ними нет угрозы ухудшения, 
утраты здоровья и деградации окружающей среды – зна-
чительно меньше – 54% и 42% соответственно. Что позво-
ляет судить о том, что ухудшение здоровья и экология, по 
мнению опрошенных в данный момент жизни заботит 
население несколько больше, чем другие угрозы.  

Личная и общественная безопасность. Респондентам 
также предлагалось указать, какие из перечисленных про-
блем касаются непосредственно их, их родных, друзей, 
местности или страны в целом, В большинстве своем отве-
ты респондентов сместились в сторону «значимы для стра-
ны в целом»: взяточничество (96%), наркотизация населе-
ния (94%), безответственность чиновников (92%), загрязне-
ние, мусор, вредные производства (89%), пьянство (87%), 
жестокость молодежи (87%), снижение ориентации моло-
дежи на семью (82%). Так называемые личные проблемы 
повседневности, связанные с нехваткой денег на лечение и 
питание, и сложностью трудоустройства, по мнению поло-
вины респондентов значимы для страны в целом, но прак-
тически не касаются самих респондентов и/или их окру-
жения. Тем не менее, когда респондентов попросили отме-
тить, насколько каждый из них, чувствует себя защищен-
ным от неприятных событий, многие из опрошенных при-
знались, что чувствуют себя совсем не защищенными пе-
ред целым рядом возможных негативных событий, кото-
рые условно можно разделить на группы: экология, здоро-
вье и медицина, безопасность, занятость, материальная 
обеспеченность, нужность социальному окружению. Что 
примечательно, не нашлось ни одного респондента, счита-
ющего себя полностью защищенным от целого ряда эколо-
гических проблем. О полной незащищенности от отравле-
ния вредными веществами: в продуктах свидетельствуют 
86% ответов респондентов, о сбрасываемых в воздух (91%) 
и содержащихся в стройматериалах (82%). Также респон-
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денты считают себя абсолютно незащищенными перед 
экологическим бедствием (89%) и радиационным облуче-
нием (88%); инфекционными заболеваниями (79%); не-
правильным диагнозом и лечением (79%); преступностью 
(73%) и военными действиями с вынужденным переселе-
нием (70%). 

Жизненные потери. На вопрос о возможных травмах, 
которые респондентам приходилось пережить на протяже-
нии своей жизни, лидирующую позицию занимает ответ: 
«смерть одного или обоих родителей» (66%), о пережитом 
тяжелом физическом недуге или психологическом стрессе 
свидетельствуют 65% ответов респондентов, длительная, 
тяжелая болезнь близких (родителей, супруга, детей) слу-
чилась у 59% опрошенных, чуть более половины респон-
дентов, признались о пережитом разрушении семьи (55%) 
(разрыв с любимым человеком (33%), разрыв родителей 
(19%), собственный развод (13%)); проблема потери сбе-
режений коснулась 46% респондентов; опрошенные так 
же указали, что теряли собственность (26%); и работу 
(22%); и даже пострадали от террористического акта (2%).  

Таким образом, жизненные трагедии и травмы, кото-
рые пришлось пережить опрошенным больше всего связа-
ны со смертью родителей, внутрисемейными проблемами, 
перенесенными тяжелыми заболеваниями. 

Но, несмотря на то, что респонденты уже много пере-
жили в своей жизни, они активны и позитивно настроены. 
С одной стороны они мало чего боятся и опираются на 
себя и свое окружение при решении собственных проблем, 
а с другой стороны чувствуют свою беспомощность и 
незащищенность перед целым рядом возможных негатив-
ных событий, связанных с собственным здоровьем и осо-
бенно экологией. Респонденты охотно обозначают пробле-
мы государства в целом, но признаются, что лично их дан-
ные проблемы в большинстве своем не затрагивают. Ве-
лико внимание респондентов к экологии и загрязнению 
окружающей среды, этот показатель очень выбивается из 
общей массы по доле ответов среди других страхов и угроз, 
которые испытывают респонденты. В целом опрошенные 
опасаются проблем, которые как бы происходят без их 
участия, но касаются каждого и являются глобальными, 
как например, экологические катастрофы, преступность, 
пьянство, наркомания, и т.д.  

Оценивая свою жизнь, респонденты отмечают, что 
успешность их жизни зависит и от них самих, хотя опро-
шенные и не снимают ответственность с власти и госструк-
тур, удовлетворенность работой которых далека от макси-
мальных показателей.  
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Методика расчета индекса удовлетворенности трудом персонала Компании 

Павлова Ольга Николаевна, специалист аналитик; 
Скриптунова Елена Анатольевна, кандидат психологических наук, генеральный директор 

ООО «Аксима: Консультирование, Исследования, Тренинги» 

При возникновении в Компании проблем большой те-
кучести персонала, снижения производительности труда, 
при необходимости оптимизировать социальную политику 
компании, или рабочий процесс, первым делом ставиться 
вопрос: «Что же делать? С чего начать?». Какие управлен-
ческие решения и методы воздействия будут более дей-
ственны в сложившейся ситуации. Ошибка в принятии 
решения грозит неверным распределением ресурсов (в том 
числе и финансовых) компании, потерей ценных кадров. 
Так как же выбрать направление, в котором необходимо 
двигаться, что бы решить поставленную задачу. Для этого 
немаловажно знать настроения в коллективе, что важно 
для персонала в рабочем процессе, в чем они нуждаются, 
т.е. необходимо оценить уровень удовлетворенности персо-
нала. И возникает потребность в выборе эффективного 
метода исследования. В этой статье мы рассмотрим метод 
вычисления индекса удовлетворенности трудом, разрабо-
танный сотрудникам копании ООО «Аксима: Консульти-
рование, Исследования, Тренинги». 

 

Метод включает в себя: 
- разработку анкеты 
- обработку результатов 
- формирование выборки 
- проверку на надежность результатов (шкала «лжи») 

Разработка анкеты 

Для расчёта индекса удовлетворенности анкета долж-
на включать два вопроса с перечнем факторов трудовой 
жизни, которые определяются для каждой компании ин-
дивидуально в зависимости от её особенностей. При этом 
есть базовый набор факторов, которые актуальны для 
любой компании, такие как: «условия труда», «график 
работы», «содержание труда», «уровень заработной пла-
ты», «отношение руководства», «атмосфера в коллективе».  

Первый вопрос выявляет степень влияния различных 
факторов на общую удовлетворенность сотрудника тру-
дом. Второй вопрос определяет собственно удовлетворен-
ность каждым их факторов. 
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1. От чего зависит Ваша удовлетворенность трудом? Оцените, насколько перечисленные ниже факторы влияют на 

вашу удовлетворенность? В каждой строке отметьте любым знаком (галочкой, крестиком) ваш выбор. 
№ Факторы удовлетворенности трудовой жизнью Влияние на удовлетворенность 
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1 Условия труда      
2 График работы      
3 Содержание труда, сама работа      
4 Уровень заработной платы     
5 Зависимость оплаты труда от результатов работы      
6 Признание заслуг, устные и письменные благодарности     
7 Соблюдение работодателем социальных гарантий, предусмотренных 

законодательством  
    

8 Отношение непосредственного руководства      
9 Атмосфера в коллективе, отношение с коллегами     
10 Возможность карьерного роста     
11 Корпоративная культура в компании      
12 Политика, идеология, стратегия компании     
13 Другое (укажите, что именно):     

 
2. Оцените, насколько вы удовлетворены основными факторами трудовой жизни?  

№ Факторы трудовой жизни 
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1 Условия труда       
2 График работы       
3 Содержание труда, сама работа       
4 Уровень заработной платы      
5 Зависимость оплаты труда от результатов работы       
6 Признание заслуг, устные и письменные благодарности      
7 Соблюдение работодателем социальных гарантий, предусмотренных 

законодательством  
     

8 Отношение непосредственного руководства       
9 Атмосфера в коллективе, отношение с коллегами      
10 Возможность карьерного роста      
11 Корпоративная культура в компании       
12 Политика, идеология, стратегия компании      
13 Другое (укажите, что именно):      

 
Данный подход обусловлен тем, что факторы, которые не влияют или слабо влияют на удовлетворенность человека 

(другими словами малозначимы для него, неважны) не могут в полной мере участвовать в определении общего уровня 
удовлетворенности. Поэтому вес таких факторов снижается, что делает расчёт более обоснованным.  

Обработка результатов 

Обработка результатов осуществляется по следующему алгоритму: 
1. Оценка удовлетворенности респондента по каждому пункту осуществляется по следующей схеме: 
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где хij - удовлетворенность i-го респондента по j-му фак-

тору 
m - понижающий коэффициент. Ответ на вопрос анке-

ты «Оцените, насколько нижеперечисленные факторы 
влияют на Вашу удовлетворенность?».  

- m=«з» если ответ «не влияет» или «затрудняюсь отве-
тить» 

- m=0 если ответ «сильно влияет» 
- m=1 если ответ «влияет в меньшей степени» 
k – коэффициент удовлетворенности. Ответ на вопрос 

анкеты «Оцените, насколько Вы удовлетворенны основны-
ми факторами трудовой жизни?» 

- k=3, если ответ «удовлетворен» 
- k =2, если ответ «скорее удовлетворен» 
- k=1, если ответ «скорее не удовлетворен» 
- k=0, если ответ «не удовлетворен» 
Если респондент затрудняется ответить, этот пункт в 

общей удовлетворенности не учитывается.  
Знаменатель «6» определяется из стопроцентной удо-

влетворённости, когда k=3, а m=0. 
2. Удовлетворённость каждого человека определяет-

ся как среднее арифметическое от удовлетворённостей по 
каждому пункту, т.е. 

nB

x

X
j

ij

i
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1 ; 

где n – количество факторов удовлетворенности, по ко-
торым удовлетворённость респондента определяется как 
«з»,  

B – общее число факторов трудовой жизни, использу-
емых в анкете . 

3. Общая удовлетворённость определяется как 
среднее арифметическое от удовлетворённостей всех ре-
спондентов, т.е. 

l

X

X

l

i

i
 1

; 
где l – количество респондентов. 

Формирования выборки 

Для расчёта индекса удовлетворенности проводится 
либо сплошной опрос (для небольших компаний), либо 
опрос по выборке. 

Важно, что опрос проводится как среди работающих, 
так и среди уволившихся в течение предшествующего 

опросу года. Доля уволившихся респондентов должна со-
ответствовать проценту текучести в компании (процент 
уволившихся по собственному желанию) в текущем году. 
Опрос уволенных важен для получения объективного ин-
декса удовлетворенности, т.к. уволенные как правило име-
ют более низкий процент удовлетворенности (увольнение – 
это «голосование ногами») и в результате общий показа-
тель удовлетворенности снижается. 

Шкала «лжи» 

Для достижения надежности результатов в анкету 
вводится контрольный вопрос «Как вы оцениваете свою 
удовлетворенность трудом?»: 

Насколько вы удовлетворены работой в нашей компа-
нии? Оцените в % (максимально 100%) _____ 

Т.е. респондент субъективно оценивает свою удовлетво-
ренность работой в целом в процентах. После обработки 
результатов каждая анкета проверяется на соответствие 
индекса удовлетворенности и субъективной оценки респон-
дентов своей удовлетворенности. При разнице более чем в 
20 процентных пункта, анкета выбраковывается. Напри-
мер, если респондент оценил свою удовлетворенность на 
90%, а расчёт показал, что его удовлетворенность 30%, 
такой результат говорит о том, что при заполнении анкеты 
респондент был невнимателен или заполнял её формально, 
для галочки. В любом случае это говорит о необъективно-
сти оценки и результат исключается из рассмотрения. 

Анализ результатов полученных в ходе нескольких ис-
следований позволяет выделить некоторые общие тенден-
ции. 

Во-первых, как правило, удовлетворенность уволив-
шихся ниже 50ти, из чего мы можем сделать выводы, что 
индекс удовлетворенности - 50 является критическим зна-
чением. При этом выявлены факторы удовлетворенности, 
показатели по которым в независимости от компании, где 
производилось исследование наиболее низкие - это, напри-
мер, «Уровень заработной платы», т.е. критическое значе-
ние по данному фактору снижено. 

Так же выявлены факторы, значения которых сильно 
отличаются в зависимости от компании, т.е. это те места, 
на которые можно, и нужно влиять в целях улучшения 
общей картины, например, «Условия труда», «Отношение 
руководства». 

При сопоставлении уровня влияния фактора и степени 
удовлетворенности этим фактором можно выявить узкие 
места или конкурентные преимущества компании (см. 
рис.1).  
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Рис. 1. Матрица удовлетворенности 

Исходя из группы, в которую попадает фактор удовле-
творенности, можно дать конкретные рекомендации по 
данному фактору, указать на какое направление, прежде 
всего, необходимо направить управленческое воздействие. 

Часто такие факторы, как «Политика, идеология, стра-
тегия компании» попадают в зону «потенциально опас-
ные», как показывает опыт, в большинстве случаев это 
является следствием недостаточной информированности 
персонала. А факторы, попадающие в группу «норматив-
ные», т.е. те, что воспринимаются как само собой разуме-
ющиеся, могут значительно ухудшить ситуацию при недо-
статочном уровне их качества.  

Представленная методика опробована на многих рос-
сийских предприятиях, проведено 10 крупных исследова-
ний с выборкой более 2000 респондентов, 3 исследования 

проведены в режиме мониторинга, т.е. сотрудники компа-
нии опрашивались в течение нескольких лет по одной и той 
же анкете, отслеживалась динамика изменения показате-
лей факторов удовлетворенности, позволяющих оценить 
эффективность мер применяемых в кадровой политике. 
Методика применима для любой компании, в независимо-
сти от профиля деятельности и численности, даже для ма-
лого предприятия. Она показывает действительный уро-
вень удовлетворенности персонала в целом и по каждому 
фактору трудовой жизни. Благодаря результатам опросов, 
в компаниях были приняты управленческие решения, поз-
волившие увеличить уровень удовлетворенности сотрудни-
ков, уменьшить текучесть кадров, определится с приорите-
тами в социальной политике, повысить производитель-
ность. 

Разгосударствление рынка социальных услуг в рамках реализации ФЗ №442 
«Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации» 

Хухлина Валентина Владимировна, кандидат социологических наук, доцент 
Институт дополнительного профессионального образования работников социальной сферы ДСЗН 

Правительства Москвы 

Ключевые слова: организации некоммерческого сектора, новый федеральный закон, социальное обслужива-

ние, социальные услуги, социальное партнерство. 

К V. Khukhlina NGOs and the Social Services Sector Development NGOs possess the significant potential in social 

services provision. The Author describe peculiarities of civil society functioning in social care sector, generalized the 

practice of several NGO. 

Keywords: organization of non-commercial sector, social care, social services. 

Модернизация и оптимизация системы социальной 
защиты населения нацелена на перестройку системы 
предоставления социальных услуг, организацию социаль-
ного партнерства, решение социальных проблем в области 
социального обслуживания на принципах межведомствен-
ного взаимодействия, создание конкурентоспособной среды 
за счет расширения реестра поставщиков социальных 
услуг. 

Исследование, проведенное в рамках изучения про-
блемы участия организаций некоммерческого сектора в 

оказании социальных услуг населению, коррелируется с 
выводами отечественных и зарубежных ученых: именно 
некоммерческие организации являются важнейшим стра-
тегическим ресурсом модернизации социальной сферы 
России. Объединяя социальные инициативы граждан, 
НКО лучше знают их потребности, имеют уникальный 
опыт адресной социальной работы с населением, владеют 
технологиями вовлечения граждан в решение своих соб-
ственных проблем. Организации некоммерческого сектора 
используют потенциал, опыт активных пожилых и тем 
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самым, удовлетворяют их потребности в труде, в жизни 
общества.  

Механизмы решения проблем социального обслужи-
вания, в том числе и с участием НКО, были четко обозна-
чены на заседании Госсовета1. Проблемы взаимодействия 
государства и социально ориентированных некоммерче-
ских организаций (СО НКО), их участия в социальной 
сфере и финансирования выполняемых программ, широко 
обсуждались на Общероссийском форуме "Государство и 
гражданское общество: сотрудничество во имя развития"2. 
По мнению главы государства, в сферу деятельности не-
коммерческих организаций можно передать часть соци-
альных функций региональных властей. При этом необхо-
димо исключить дискриминацию негосударственного сек-
тора в социальной сфере и убрать для негосударственного 
сектора в социальной сфере законодательные, организаци-
онные и административные барьеры.  

Государство настроено поддерживать СО НКО и ис-
пользовать их предложения и опыт, в том числе при реа-
лизации социальных инициатив. «Гражданина не должно 
заботить, где он получает социальную услугу – в государ-
ственной, муниципальной, частной организации. Его право 
– обратиться к тем, кто будет работать профессионально, с 
душой, с полной отдачей. Всё остальное, включая решение 
технических, организационных, юридических вопросов 
предоставления социальных услуг, – это обязанность госу-
дарства, обязанность организовать соответствующим обра-
зом работу. Нужно обеспечить равный доступ негосудар-
ственного сектора к финансовым ресурсам. Конкуренция 
– это решающий фактор повышения качества услуг соци-
альной сферы. Кроме того, необходимо запустить механизм 
независимой оценки качества услуг, обеспечить открытость 
информации о работе учреждений социальной сферы»3.  

Механизмы, позволяющие «цене, встретиться с ожида-
ниями инвестора», отражены в дорожной карте «Под-
держка доступа негосударственных организаций к предо-
ставлению услуг в социальной сфере»4. Среди них: вклю-
чение сферы социального обслуживания в закон о концес-
сионных соглашениях; возможность управления через кон-
цессию учреждениями в аренде; налоговые меры стиму-
лирования и др. Именно создание таких благоприятных 
условий позволит цене частных операторов соответствовать 
цене, которую потенциально может платить государство за 
социальные услуги5. 

Федеральный закон ФЗ № 442 «Об основах социально-
го обслуживания граждан в Российской Федерации» со-
держит комплекс мер по разгосударствлению социальных 
услуг и построению модели социального обслуживания, 

                                                 
1 Материалы заседания Госсовета в Воронеже 5 августа 

2014г. Сайт президента Российской Федерации. 
2 Материалы Общероссийского форума "Государство и 

гражданское общество: сотрудничество во имя развития" 
14-15 января 2015г. Сайт президента Российской Федера-

ции. 
3 Ежегодное послание Президента РФ Владимира Путина 

Федеральному собранию от 4 декабря 2014г. Сайт прези-
дента Российской Федерации.  
4
 Дорожная карта" "Поддержка доступа негосударственных 

организаций к предоставлению услуг в социальной сфере", 

разработанная экспертами рабочей группы при Агентстве 

стратегических инициатив (АСИ). Журнал «Стратегия», 
выпуск 1 (15), март, 2014 . 
5 Алексей Вовченко, заместитель министра труда и соци-

альной защиты РФ. Журнал «Стратегия», выпуск 1 (15), 

март, 2014. 

отвечающей перспективам развития России и требовани-
ям мирового законодательства. Такой подход обеспечивает 
создание условий, направленных на построение мира и 
согласия в обществе на принципах ответственности и соци-
альной справедливости, объединяет интересы и потребно-
сти получателей социальных услуг и всех структур обще-
ства. Новый закон обеспечивает организациям некоммер-
ческого сектора участие в решении проблем, стоящих пе-
ред системой социального обслуживания населения, право 
доступа к оказанию социальных услуг наравне с государ-
ственными службами, при условии их соответствия требо-
ваниям к поставщикам социальных услуг.  

Разгосударствление рынка социальных услуг в России 
является одним из инновационных механизмов повышения 
конкурентоспособности, расширения спектра предоставле-
ния социальных услуг и повышения их эффективности. 
Конкуренция является мощным стимулом для повышения 
объема, спектра и качества предоставления социальных 
услуг, как в государственном секторе, так и организациях 
некоммерческого и коммерческого секторов, поскольку 
требования к поставщикам социальных услуг, согласно 
требованиям ФЗ №442 «Об основах социального обслу-
живания граждан в Российской Федерации», одинаково 
касаются всех участников процесса. Поставщики социаль-
ных услуг с 1 января 2015г. обязаны оказывать социаль-
ные услуги только через индивидуальную программу 
предоставления социальных услуг (ИППСУ), которая со-
ставляется уполномоченным органом исполнительной вла-
сти и на основании договора, заключенного между получа-
телем и поставщиком услуг. Закон оставляет за получате-
лем право выбора поставщика социальной услуги.  

Таким образом, вовлечение самих граждан в решение 
своих собственных проблем позволит преодолеть иждивен-
ческий подход в вопросах, касающихся социального об-
служивания, повысит ответственность граждан, как за 
свою собственную жизнь, так и за жизнь людей, живущих 
рядом, создаст условия для формирования активной 
гражданской позиции.  

Анализ работ о проблеме участия НКО в оказании со-
циальных услуг показывает, что, несмотря на осознание и 
понимание государственными структурами роли органи-
заций некоммерческого сектора, в том числе и в сфере со-
циального обслуживания, использование его потенциала 
на сегодняшний момент ничтожно мало. В России на 
2014год насчитывается 7202 государственных учреждения 
социального обслуживания. Негосударственных – 78. Гос-
ударственные за год оказывают услуги 26 млн. человек, а 
негосударственные – 27 тыс. человек. Дорожная карта 
«Повышение эффективности и качества услуг в сфере со-
циального обслуживания населения (2013-2018 годы)» уча-
стие НКО в оказании социальных услуг населению оцени-
вает в 1.2%. При этом государство ставит задачу довести 
уровень участия НКО до 12% к 2018году. 

Организации некоммерческого сектора (НКО) являют-
ся необходимым компонентом гражданского общества. Это 
добровольная форма самоорганизации конкретного чело-
веческого сообщества.  

Закон о социальном обслуживании6 содержит меха-
низмы участия организаций, в том числе и некоммерческо-
го сектора, в оказании социальных услуг. Реестр постав-

                                                 
6 ФЗ №442 «Об основах социального обслуживания граждан 

в Российской Федерации» от 28.12.2014г. Статья 25 «Реестр 

поставщиков услуг». 

http://strategyjournal.ru/ru/zhurnal-strategiya-vypusk-1-15-mart-2014-0
http://strategyjournal.ru/ru/zhurnal-strategiya-vypusk-1-15-mart-2014-0
http://strategyjournal.ru/ru/zhurnal-strategiya-vypusk-1-15-mart-2014-0
http://strategyjournal.ru/ru/zhurnal-strategiya-vypusk-1-15-mart-2014-0
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щиков социальных услуг формируется в субъекте Россий-
ской Федерации. Включение организаций в реестр осу-
ществляется на добровольной основе. Реестр содержит 
полную информацию о поставщиках социальных услуг, о 
лицензиях, имеющихся у поставщика социальных услуг 
(при необходимости), о перечне предоставляемых ими со-
циальных услуг по формам социального обслуживания и 
видам социальных услуг. Тарифы на предоставляемые 
социальные услуги по формам социального обслуживания 
и видам социальных услуг должны коррелироваться с 
государственными тарифами.  

Учреждения социального обслуживания в различных 
регионах России имеют успешный опыт включения НКО в 
рынок социальных услуг. Так в Новосибирской области 
ведётся активная работа по развитию рынка социальных 
услуг с использованием механизмов государственно-
частного партнёрства. Например, предоставление субси-
дий из областного бюджета на проживание пожилых 
граждан и инвалидов в частных стационарных учрежде-
ниях. При этом содержание одного пожилого человека в 
частном стационаре обходится бюджету в два раза дешев-
ле, не считаю нравственной составляющей- заботу о пожи-
лых нельзя оценить в деньгах. Милосердие - как социаль-
ный капитал, может быть «произведен» только в неком-
мерческих организациях. Если в 2013г. в области было 105 
приёмных семей для пожилых и инвалидов, то в этом году 
уже 207. Граждане, проживающие в сельской местности, 
чаще участвуют в данной программе: добавка к бюджету, 
участие в судьбе человека. Социальное учреждение систе-
матически осуществляет контроль проживания, оказывает 
психологическую, юридическую поддержку.  

Департамент социальной защиты населения города 
Москвы активно взаимодействует с общественными орга-
низациями, объединяющими людей с ограничениями здо-
ровья: во-первых, инвалиды являются наилучшими экс-

пертами для всех проектов, направленных на улучшение 
их жизнедеятельности; во-вторых, общественная практика 
показывает важность активизации социального потенциа-
ла самих инвалидов.  

Ежегодно из бюджета города Москвы в форме субси-
дий выделяется порядка 100 млн. рублей на поддержку 
общественных организаций инвалидов, что способствует 
более активному вовлечению этих организаций в сферу 
оказания социальных реабилитационных услуг инвалидам. 
Создан Координационный совет по делам инвалидов и 
других лиц с ограничениями жизнедеятельности при Мэре 
Москвы, в состав которого вошли представители обще-
ственных организаций инвалидов. При Департаменте со-
циальной защиты населения города Москвы функциони-
руют общественные советы: Общественный совет родите-
лей, воспитывающих детей-инвалидов и молодых инвали-
дов, Общественный совет родителей с инвалидностью, вос-
питывающих несовершеннолетних детей, Общественный 
совет «18+» молодых инвалидов. Советы, являются одними 
из основных консультационных органов, которые активно и 
плодотворно участвуют в формировании социальной поли-
тики, проводимой Правительством Москвы. 

Из вышеизложенного можно сделать вывод, что имен-
но организации некоммерческого сектора являются парт-
нерами государственных структур в социальном обслужи-
вании населения, несмотря на то, что властные органы 
пока готовы отдавать на освоение НКО достаточно огра-
ниченный круг услуг. Этим объясняется острая необходи-
мость в изменении отношения к некоммерческому сектору 
в целом, расширении его полномочий в представлении 
государства. Практика показывает, что только консолида-
ция усилий всех заинтересованных структур общества 
позволит выстроить эффективную систему социального 
обслуживания на принципах межведомственного взаимо-
действия. 
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ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ 

УДК 93 

Имперское мышление запада: история и современность 

Панов Владимир Николаевич, канд. ист. наук, профессор 
Всероссийская академия внешней торговли (г. Москва) 

Формирование Западной цивилизации напрямую свя-
зано с формированием имперского мышления. В этом 
проявляется преемственность традиций Римской империи. 
Проявлением этих традиций стало стремление к внутрен-
нему объединению Западной Европы с одной стороны, и, 
стремление к внешней экспансии по отношению к окру-
жающему миру, с другой стороны. Причем, эта внешняя 
экспансия носила разносторонний характер: территори-
альный, религиозный, культурный, экономический.  

Проявлением первой тенденции к внутреннему объ-
единению стало создание империи Карла Великого (800-
814 гг.), на более позднем этапе создание Священной Рим-
ской империи германской нации (1158 г.), объединившей 
Европу в единое целое в эпоху Средневековья. 

В течение исторического времени менялись лидеры и 
центры европейского объединения, однако само имперское 
мышление при этом оставалось неизменным. В ХVI в., в 
правление Карла I, таким центром стала Испания, 
наследницей которой на длительный период становится 
Англия – морская владычица и мастерская мира. На ру-
беже ХVIII - ХIХ вв. вся континентальная Западная Ев-
ропа объединяется в Империю Наполеона, а после созда-
ния единой Германии в 1870 г. на роль западноевропейско-
го лидера вновь претендует Германия – второй Рейх, про-
существовавший с 1871 по 1918 гг. 

Именно борьба за право быть имперским западноев-
ропейским центром порождала многочисленные внутри-
цивилизационнные войны и конфликты в Западной Евро-
пе. В ХХ веке это привело к двум мировым войнам. По-
этому мы вправе говорить о том, что именно Западная 
цивилизация с ее имперскими традициями стала источни-
ком мировых войн. В начале Второй мировой войны Гит-
леру, создавшему третий рейх, практически удалось объ-
единить под руководством Германии всю континенталь-
ную Западную Европу, для осуществления извечной экс-
пансии Западной Европы на Восток и реализации тради-
ционного лозунга крестоносцев «Drang nach Osten». 

Только осознание опасности, которую нес Гитлер суще-
ствованию самой западной цивилизации, позволило вре-
менно преодолеть цивилизационные, идеологические и гео-
политические противоречия между США, Англией и 
СССР и создать антигитлеровскую коалицию. Разгром 
третьего рейха и создание ООН, как политического ин-
струмента разрешения спорных вопросов, создали условия 
для межцивилизационного диалога. 

Однако имперские традиции Запада никуда не исчез-
ли. Преемником этих традиций выступили США. Процесс 
формирования имперского сознания в США происходил 
на протяжении ХIХ - ХХ вв. В 20-е гг. ХIХ в. была выдви-
нута доктрина США («доктрина Монро»1823 г.) «Америка 
для американцев», которая делала американский конти-
нент вотчиной США. Используя освободительное движе-

ние в странах Латинской Америки и свой возросший эко-
номический и военный потенциал, США вытеснили стра-
ны Западной Европы с Американского континента. Ярким 
примером такой политики стала война США с Испанией 
(1898 г.). США захватили Гавайские острова, Филиппин-
ские острова, Пуэрто-Рико, Гуам, Кубу. 

В годы первой мировой войны США отбросили поли-
тику изоляционизма и взяли курс на усиление своего влия-
ния за пределами Американского континента. Итогом та-
кой политики стало вступление США в первую мировую 
войну и создание Версальско-Вашингтонской системы 
международных отношений, где США значительно потес-
нили Англию «владычицу морей». Лидером Западного 
мира США стали после второй мировой войны.  

Опираясь на временную монополию в области ядерно-
го оружия, США проводили политику ядерного шантажа, 
осуществляя доктрину Трумена. Именно США навязали 
миру в послевоенный период политику «холодной войны», 
отказавшись от послевоенного сотрудничества, предусмот-
ренного решениями Ялтинской и Потсдамской конферен-
ций, осуществляя гонку вооружений, формируя военно-
политические блоки, развязывая региональные войны и 
конфликты. Итогом такой политики стало создание в 90-е 
гг. ХХ в. однополюсного мира, позволившего Западу про-
водить имперскую политику с позиций силы практически 
во всех частях света, силовым методом решая межцивили-
зационные противоречия и навязывая свои ценности дру-
гим народам. 

В послевоенной Европе имперские традиции нашли 
выражение в процессе политической, экономической и во-
енной интеграции в рамках ЕС, Совета Европы и НАТО. 
С учетом экономического и политического веса Германии в 
Западной Европе при формальном равенстве и партнер-
стве стран Западной Европы, решающее слово в принятии 
общеевропейских решений принадлежит Германии.  

Имперские традиции проявились не только в процессе 
становления единого Западного мира, но и в его отношении 
к окружающему внешнему миру. Начиная с эпохи кресто-
вых походов ХI - ХIII вв., Западная Европа осуществляла 
экпансионистскую политику по отношению к другим наро-
дам и цивилизациям. Экспансия носила всесторонний ха-
рактер: захват чужих территорий разрушение и разграб-
ление духовных и материальных ценностей, насаждение 
своей религии и культуры, экономическая эксплуатация и 
физическое уничтожение коренных народов, создание ко-
лониальных империй.  

За примерами не стоит далеко ходить. Стоит вспом-
нить четвертый крестовый поход (1204 г.) в результате ко-
торого был разгромлен и разграблен Константинополь; 
агрессию Ливонского ордена в ХIII - ХV вв. против наро-
дов Прибалтики, Литвы, Польши, Северо-Западной Руси; 
«Великие географические открытия» кон. ХV - ХVII вв., 
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положившие начало работорговле в эпоху Средневековья и 
Нового времени, сделавшие весь мир источником обогаще-
ния Западной Европы и разрушившие древнейшие циви-
лизации Америки и других частей мира.  

Итогом западноевропейской экспансии стали много-
численные войны за колонии (Англо-Голландские войны: 
1652-1654 гг.; 1665-1667 гг.; 1672-1674 гг. Франко-
Голландские войны: 1667-1668 гг.; 1672- 1678 гг.; Англо-
Испанская война второй пол. ХVI в. - ХVII вв.; Англо-
Французские войны ХVIII в. и т.д.) и создание колониаль-
ных империй. 

Колониальные владения имели Португалия, Испания, 
Голландия, Англия, Франция, Германия и др. европейские 
страны. О масштабах грабежа колоний странами Запада 
свидетельствует тот факт, что только Испания за 1521-1660 
гг. вывезла из Америки 18 тыс. т. серебра и 200 т. золота. [1, 
с.-161].  

В ХIХ в. конкуренцию традиционным колониальным 
империям составили США, которые проводили политику 
территориальной экспансии в отношении своих соседей. В 
результате ряда войн с Испанией, Мексикой, коренными 
народами Америки – индейцами, в состав США вошли 
Флорида, Техас, Верхняя Калифорния, Новая Мексика и 
др. территории. Трагично сложилась судьба коренных 
индейских племен Северной Америки, которые были за-
гнаны в резервации. Только в 1838-1839 гг. при переселе-
нии погибло 4 тыс. индейцев племени чероков. Любые по-
пытки сопротивления индейцев жестоко подавлялись. 

На рубеже ХIХ-ХХ вв. завершился колониальный раз-
дел мира. Первенство среди колониальных держав Запада 
принадлежало Великобритании. Ее владения в 1900 г. 
составляли 33 млн км2, население 368 млн чел. Франции 
принадлежали территории 11 млн км2 с населением 50 
млн чел. Владения Германии составляли 2,6 млн км2 с 
населением 12 млн чел. К числу колониальных держав 
относились Португалия, Нидерланды, Бельгия, Италия, 
владевшие колониями 7 млн км2 с населением 65,3 млн 
чел. Всего к 1900 г. колониальные владения составляли 73 
млн км2 (55% площади мира) с населением 530 млн чел. 
(35% населения мира) [2, с. 527-528]. 

ХХ век ознаменовался вступлением Запада в борьбу 
за передел мира, что привело к кризису западной модели 
развития, проявившемуся в двух мировых войнах и поиску 
альтернативных западной цивилизации путей развития. 
Итогом поиска стали попытки формирования социалисти-
ческой модели развития, крах колониальной системы, мо-
дернизации самой Западной цивилизации в послевоенный 
период. 

А теперь о главном. За что же Запад так не любит 
Россию? Ответ на этот вопрос достаточно прост. На про-
тяжении всей истории взаимоотношений между Востоком 
и Западом именно Россия успешно противостояла импер-
ским устремлениям Запада. Стоит напомнить чем закан-
чивались «Drang nach Octen”? В эпоху Средневековья – 
Невской битвой и Ледовым побоищем, в Новое время – 
Бородино и взятием Парижа, в Новейшее время – Ста-
линградом, взятием Берлина и Нюрнбергским процессом. 
«Мы слишком большая величина, чтобы нас игнорировать, 
а переделать под себя не получается у них! И уже одно 
наличие нас, как самостоятельного явления истории, выби-
рающих свой путь, даже если мы к ним вообще не лезем 
на рожон, одно наше присутствие в мире – не позволяет 
никому управлять миром из одной точки. Мы выжили 
после 90-х, и все – провалилась идея "однополярного ми-

ра"! Это законы больших величин – вокруг большой вели-
чины, как вокруг планеты-гиганта всегда зона притяже-
ния, и это уже иной мир, альтернатива, выбор». [3] 

Причем Россия не только противостояла имперской 
экспансии Запада, но и внесла свой решающий вклад в 
изменение существующего миропорядка. Примером мо-
жет служить распад колониальной мировой системы после 
второй мировой войны и появление молодых развиваю-
щихся стран третьего мира, формирование многополярного 
и цивилизационно разнообразного современного мира, 
трансформация и модернизация самого западного мира. 
Однако современная имперская политика Запада, в арсе-
нале которой по-прежнему лежит грубая сила и насилие, 
санкции и давление, не отличается разнообразием. 

В 90-е гг. ХХ в. казалось, что Россия никогда не подни-
мется и в международных отношениях воцарился беспре-
дел как порождение однополюсного мира и имперских 
традиций Запада. Проявлением имперской политики За-
пада насильственного навязывания своей воли стали 
«цветные революции» в различных регионах мира, свер-
жение национальных правительств, развязывание регио-
нальных войн и конфликтов, создание ситуации «управля-
емого хаоса». При этом не учитывается тот факт, что в 
современном мире произошли серьезные изменения. Он 
стал многополярным и цивилизационно разнообразным. 

Вопреки решениям Ялтинской и Потсдамской конфе-
ренций, Хельсинскому совещанию по безопасности и со-
трудничеству в Европе началась ползучая военная экспан-
сия Запада к границам России: включение в НАТО стран 
Восточной Европы, бывших республик СССР, дестабили-
зация ситуации на Украине. Зачем? А ответ на этот вопрос 
прост – чтобы установить свой контроль за ресурсами 
последней мировой кладовой и тем самым продлить им-
перскую гегемонию Запада. «Европе хотелось бы, чтоб у 
России не было исторической инициативы. Чтоб она не то 
чтобы исчезла, но служила их историческому проекту. И в 
экономическом плане, и в интеллектуальном. Чтоб она 
слушала голос, так называемого «мирового цивилизован-
ного сообщества» – что правильно, что неправильно! Евро-
пейские и американские «вершители судеб мира» сами 
себе присвоили право назначать стандарты поведения, 
причем не только внутри своих стран, но и вовне, сами 
проверять, сами выносить суждения и сами карать». [3] 

Имперский подход Запада, как внутри самого Запад-
ного мира, так и за его пределами, создает опасность ци-
вилизационного раскола и противостояния. В тоже время 
такой подход является свидетельством кризиса современ-
ной Западной цивилизации, необходимости поиска новых 
путей развития на основе равноправия, взаимовыгодного 
сотрудничества и межцивилизационного диалога.  

Именно такой путь лежит в основе современной геопо-
литической доктрины России, которая представляет собой 
«уменьшенную модель всего мира. Россия на протяжении 
столетий накапливала уникальный опыт сожительства и 
сотрудничества народов – каждый из них мог молиться 
своим богам, но принадлежность к целому была тоже до-
рогой ценностью». [3] 

Несмотря на свои масштабы, многонациональный и 
многоконфессиональный характер населения и даже офи-
циальное название государства с ХVIII в. до 1917 г. Рос-
сийская империя, Россия никогда не была империей в 
классическом понимании этого слова. Империя по-русски 
– это вселенское понимание России как огромной страны-
общежития, где скреплённые русским народом все осталь-
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ные народы Евразии обретают защищённость и спокойное 
развитие.  

По мнению Н.А. Нарочницкой «Россия и немыслима 
вне имперского мышления. Она может быть только импе-
рией. Большая политика, большая национальная идея, 
иначе мы просто не сможем осознать свои национальные 

интересы. Да и Запад не даст нам просуществовать. Он 
нас проглотит. Такая Россия – не угодна Богу. Россия 
может существовать только как большая величина. А 
большие величины требуют большой политики и большой 
мысли, большой философии, большой национальной 
идеи».[3] 

Литература: 
1. Всемирная история. Под ред. Г.Б. Поляка, А.Н. Марковой. М., 2009. С. 161. 
2. Всемирная история. Под ред. Г.Б. Поляка, А.Н. Марковой. М., 2009. С. 527-528. 
3. Наталия Нарочницкая: За что же нас не любят. Интервью... oko-planet.su (Политика) Статьи о политике›…- 

narochnickaya-za-chto… Наталия Нарочницкая: За что же нас не любят. Интервью журналу «Story», август 2013. 

Термодинамика исторической жизни народов 

Плущевский Алексей Михайлович 

Взгляды на человеческую историю чрезвычайно разнообразны. Для одних история – цепь случайных событий, среди 
которых герои и авантюристы увлекают массы своими безумными идеями. Для других – строительная площадка для 
возведения идеального общества наподобие вавилонской пирамиды. Исторический материализм усматривает в истории 
спиральное движение от первобытного коммунизма (золотого века в прошлом) к коммунизму постиндустриальному (зо-
лотому веку в будущем). С древних времён до недавнего времени возникают «циклические» космологии, представляющие 
мир ареной противодействия и периодического преобладания противоположных сил: любви и ненависти (Эмпедокл), пси-
хического и вещественного (Циолковский), гравитации и антигравитации (Фридман). В настоящей статье мы, следуя уче-
нию В.И. Вернадского и его последователя этнолога Л.Н. Гумилёва, рассматриваем историю человечества как часть гео-
логической истории планеты Земля – как историю развития (иногда болезни) организма планетарного масштаба – био-
сферы.  

Человечество является частью биосферы и образует антропосферу. История человечества-антропосферы складывает-
ся из множества «исторических жизней» населяющих Землю народов. В течение исторической жизни каждый народ (как 
и отдельный организм) проходит последовательные стадии: зарождения, развития, медленного упадка – «старения» и 
исчезновения. Этот процесс мы называем исторической жизнью. Исчезновение народа не является физическим вымира-
нием составляющих его индивидов. Оно означает только распад связывающего их системного единства. Символы этого 
единства продолжают существовать в виде культурного наследия исчезнувшего народа. Таким образом - историческая 
жизнь народа после своего закономерного завершения превращается в мифологическую.  

Любые взгляды на историю немыслимы без определения понятия «время». Время мы определяем как образ в чело-
веческом сознании, отражающий закономерную направленность, необратимость и ритмичность процессов бытия.  

Такое определение времени объясняет выбор статистической термодинамики в качестве инструмента исследования 
истории. Именно в термодинамике впервые были определены универсальные критерии закономерной направленности и 
необратимости процессов. Например: развитие вселенной от элементарной сверхмалой частицы до современного струк-
турно сложного и пространственно протяжённого состояния – есть самопроизвольный процесс, происходящий в направ-
лении увеличения термодинамического параметра – энтропии. Таким образом, вселенная развивается в соответствии с 
одним из основных принципов термодинамики – «вторым началом». То же относится и к зарождению и развитию жизни. 
[7] Следуя взглядам В.И. Вернадского и Л.Н. Гумилёва, мы рассматриваем историческую жизнь народов как результат 
работы биогеохимической энергии живого вещества биосферы. [3, с. 126] 

Возможность применения термодинамики для исследования исторических явлений открылась с появлением понятия 
«пассионарность». Это понятие было введено в научную практику Л.Н. Гумилёвым и использовано им для построения 
теории этногенеза [1]. Вместе с тем, физический смысл этого понятия, отражающего особенности термодинамического со-
стояния организма индивида и сообществ индивидов в биосфере, позволяет использовать понятие «пассионарность» в 
исследованиях, выходящих за рамки этнологии. Наличие психических эффектов, связанных с этим физическим (энергети-
ческим) фактором, позволяет использовать математический аппарат статистической термодинамики в моделировании 
процессов, которые традиционно считаются объектами гуманитарных наук: социологии, культурологии, истории. 

По определению Л.Н. Гумилёва, пассионарность является частным проявлением «биогеохимической» энергии «живо-
го вещества биосферы» [3, с. 126], под которой подразумевается свободная энергия, выделяемая организмами из внешней 
среды и расходуемая на жизнедеятельность. Жизнедеятельностью называется работа организмов [5], направленная на 
самосохранение, размножение и другие проявления жизни.  

Жизнедеятельность организма-индивида возможна благодаря действию механизмов управления – информационных 
процессов, совокупность которых образует его бессознательную и сознательную психику. Психические (информационные) 
процессы имеют такую же физико-химическую природу, как и любые другие процессы в организме. Они требуют для 
своего функционирования энергетических затрат. На этом основана взаимосвязь психологии индивида и термодинамики 
его организма. Именно эту взаимосвязь отражает понятие «пассионарность». 

Формирование жизненных целей индивидов – явление весьма сложное, но у всех без исключения живых существ есть 
в этом сложном явлении элементарная (базовая) составляющая – стремление к сохранению и воспроизводству жизни. В 
психике это стремление имеет форму инстинкта и может быть названо инстинктом жизни. [4, с. 631] Реализация любой 
задачи, в том числе и такой, как самосохранение, требует от организма индивида совершения работы, называемой жиз-

http://oko-planet.su/
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http://oko-planet.su/politik/politiklist/207944-nataliya-narochnickaya-za-chto-zhe-nas-ne-lyubyat-intervyu-zhurnalu-story-avgust-2013.html
http://oko-planet.su/politik/politiklist/207944-nataliya-narochnickaya-za-chto-zhe-nas-ne-lyubyat-intervyu-zhurnalu-story-avgust-2013.html
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недеятельностью (см. выше). С точки зрения термодинамики, организм индивида является открытой системой, находя-
щейся в контакте с энергетическим резервуаром – биосферой. Работа, совершаемая такой системой, равна уменьшению 
её свободной энергии. [6, с. 61] По определению Л.Н. Гумилёва, пассионарность является остатком этой (биогеохимической) 
энергии после реализации индивидом элементарной жизненной цели, определяемой инстинктом жизни. Поэтому пассио-
нарность позволяет совершать работу по достижению целей, выходящих за рамки инстинкта жизни. Такие цели 
Л.Н. Гумилёв назвал «иллюзорными», а способность к «излишней» работе, возникающую вследствие «избытка» свобод-
ной энергии, – способностью к сверхнапряжению. Индивидов, не обладающих пассионарностью, Л.Н. Гумилёв назвал 
«гармоничными личностями» и «тихими обывателями, адаптированными к биоценозу ареала», индивидов, обладающих 
пассионарностью – «пассионариями», а индивидов, у которых пассионарность имеет отрицательное значение, т.е. неспо-
собных к достижению элементарной жизненной цели, – «субпассионариями».  

В пассионарной теории этногенеза Льва Гумилёва действующими лицами истории являются люди, объединённые в 
естественные коллективы – этносы (народы) или группы этносов, возникающие в пределах определённого ландшафта, - 
суперэтносы. Срок исторически активной жизни этноса (суперэтноса) – не более 1200 лет. Если этнос доживает до состоя-
ния реликта, то срок его существования в таком «персистентном» состоянии ограничен только конкретными историко–
географическими обстоятельствами и может быть бесконечным. Процесс развития этноса состоит из нескольких последо-
вательных фаз (подъёма, акматической, надлома, инерционной, обскурации, иногда – мемориальной), каждая из которых 
отличается господством определённого стереотипа поведения, в котором находит своё отражение императив поведения. 

Пассионарная теория объясняет причины возникновения народов и исторических изменений стереотипов и императи-
вов поведения людей в составе народов предполагаемой взаимосвязью между психикой индивидов и термодинамикой их 
организмов. Источником работы, необходимой для образования естественного объединения людей, его усложнения, фор-
мирования упорядоченных государственных и производственных структур, создания произведений искусства и выработки 
морально – эстетических норм, освоения и преобразования ландшафтов, т.е. всего того, что и определяет феномен культу-
ры или цивилизации, является биогеохимическая энергия живого вещества биосферы, а именно - та её часть, которая 
названа Л.Н. Гумилёвым пассионарностью. 

В настоящей статье мы применим методы статистической термодинамики к исследованию социальных и культурных 
аспектов истории народов. В частности, нами будет исследован феномен последовательной смены культурно-исторических 
циклов, открытый известным социологом П.А. Сорокиным. [2]  

Согласно концепции Питирима Сорокина [2, с. 427] каждая культура проходит в своём развитии три последователь-
ных стадии: идеациональную, или религиозную, идеалистическую и материалистическую. Полный цикл, состоящий из 
этих стадий, составляет около 1000 лет. Для каждой стадии характерно господство определённой идеи, выражающей 
представление о высшей ценности, достижению которой подчинён весь уклад общественной и частной жизни. Для иде-
ациональной стадии такой ценностью является Бог и его бытие. [2, с. 429] Материальная жизнь рассматривается как вре-
менное состояние, необходимое для приготовления к единению с подлинным бытием – бытием Бога после смерти. Для 
материалистической стадии высшей ценностью является сама земная жизнь – её сохранение и воспроизводство. В рам-
ках этой стадии культуры вообще отрицается существование иного, выходящего за рамки материального, т.е. восприни-
маемого ощущением, бытия. [2, с. 430] Религия воспринимается как нравственная традиция, способствующая стабильно-
сти и безопасности. Идеалистическая стадия развития культуры является промежуточной фазой при переходе от культу-
ры идеациональной к культуре материалистической. Для этой стадии характерен поиск гармонии между ценностями 
религии и ценностями материального мира. [2, с. 431] Ниже будет показано как такая смена культурно-исторических цик-
лов связана с термодинамической характеристикой – пассионарностью. 

С точки зрения синергетики, этнос является диссипативной структурой, т.е. системой, существующей за счёт энергети-
ческих затрат входящих в него индивидов [11]. Сложность, устойчивость и упорядоченность этой структуры, которые опре-
деляются количеством структурных единиц (субэтносов), прочностью связей между ними и наличием единого стереотипа 
поведения, - находятся в зависимости от степени термодинамической неравновесности условий [8, с. 252], в которых в дан-
ный конкретный момент времени существует этнос. Источником неравновесности является та часть жизнедеятельности, 
которая реализуется за счёт избыточной свободной энергии - пассионарности. Исходя из аналогичных соображений, 
Л.Н. Гумилёв выбрал в качестве характеристики неравновесности величину, которую назвал «пассионарное напряжение 
– количество имеющейся в этнической системе пассионарности, делённое на количество персон, составляющих эту систе-
му». [1] 
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где: 
Pm – пассионарное напряжение, 
N - общее количество членов этнического коллектива, 
Pj - пассионарность индивида – члена этноса. 
j – индекс от 1 до N. 
Таким образом, сложность этнической системы, фаза этногенеза, доминирование в этносе определённого типа пассио-

нариев имеют общий критерий – пассионарное напряжение Pm. Это означает, что характер изменения величины Pm с 
течением времени может быть выявлен путём подсчёта структурных единиц, входящих в этнос в различные моменты его 
существования. Проделав такой подсчёт для 40 случаев этногенеза, Л.Н. Гумилёв построил обобщённую зависимость Pm 
от времени. Этот график (Рис. 1) был назван – «кривая пассионарности». Сам процесс резкого возрастания пассионарно-
го напряжения с последующим его медленным снижением Л.Н. Гумилёв назвал большой флуктуацией (возмущением) 
биогеохимической энергии живого вещества биосферы, а начало этого процесса - «пассионарным толчком». 
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Рис. 1. Изменение пассионарного напряжения этнической системы (кривая пассионарности) 

Фактически за единицу измерения было принято такое изменение пассионарного напряжения этнической системы, 
при котором изменялось на единицу количество входящих в нее структурных единиц - субэтносов. Поскольку пассионар-
ность, по определению, является энергией, то величина пассионарного напряжения должна измеряться в Джоулях или 
килокалориях. Но вопрос о количестве килокалорий или Джоулей пассионарного напряжения, необходимого этнической 
системе для включения в нее нового элемента, представляется нам второстепенным. Для построения качественной мате-
матической модели вполне достаточно условных единиц (баллов) шкалы P на графике Л.Н. Гумилёва (рис. 1). Сопостав-
ляя эту шкалу с градацией пассионарных типов можно установить границы пассионарности каждого типа в таких 
условных баллах (Таблица 1). 

Таблица 1 

i 
Качественная характеристика социального поведения индиви-

да (квантовое состояние) 
Пассионарность P в условных баллах 

  Нижняя граница Pl Вержняя граница Ph 

7 Жертвенность 18 24,5 

6 Стремление к идеалу победы 12,5 18 
5 Стремление к идеалу успеха 8 12,5 

4 Стремление к идеалу знания и творчества 4,5 8 

3 Поиск удачи с риском для жизни 2 4,5 

2 Стремление к благоустройству без риска для жизни 0,5 2 

1 Тихий обыватель, адаптированный к биоценозу ареала 0 0,5 

*) Неспособность регулировать вожделения (субпассионарный) *) *) 

*) Неспособность удовлетворять вожделения (субпассионарный) *) *) 

*) При построении модели мы исключим из рассмотрения субпассионарные типы, поскольку их влияние на этниче-
скую систему имеет деструктивный характер и может быть отнесено к прочим факторам внешней среды, рассеиваю-
щим энергию этнической системы. 

 
Используя язык физики, состояние пассионария, соответствующее определённой качественной характеристике по таб-

лице 1, можно назвать квантовым пассионарным состоянием, а число i – квантовым числом пассионарности. Теперь 
представим себе, что мы имеем прибор, который позволяет измерить пассионарность Pj каждого j-го индивида в этносе. 
Тогда, единовременно измерив пассионарность всех индивидов этнического коллектива, и сгруппировав подобные члены в 
выражении (1) мы могли бы вычислить пассионарное напряжение этнической системы по формуле: 

j

j

jm NP
N

P  
1   (2) 

где: 
Pm – пассионарное напряжение, 
N - общее количество членов этнического коллектива, 
Pj - пассионарность j-го индивида, 
Nj - количество индивидов с пассионарностью Pj. 
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Выражение (2) можно переписать в виде: 

 
j

jjm PP    (3) 

где:  
N

N j

j  - количественная доля пассионариев j-го типа в общем числе членов этнического коллектива.  

Величину j можно также назвать концентрацией пассионариев j-го типа или вероятностью обнаружения пассиона-
рия j-го типа в этнической системе, если предположить, что пассионарии различных типов распределены в ней наиболее 
случайным образом. Величина Pm, таким образом, является математическим ожиданием P. 

Теория вероятности позволяет нам вычислить величину  для любого из перечисленных в таблице 3 квантовых состо-
яний пассионарности, соответствующих квантовому числу i,по формуле: 

 i

P

P

P dP

li

hi

    (4) 

где (P) - функция, называемая плотностью вероятности. 
Таким образом, зная функцию (P), мы можем полностью избавиться от необходимости измерения пассионарности 

гипотетическим прибором, наличие которого предполагалось ранее, и количественно оценить доли индивидов различных 
пассионарных типов в этнической системе расчётным путём. 

В качестве (P) используем функцию, описывающую экспоненциальное распределение [10, с. 446], которое в термоди-
намике называют распределением Больцмана: 

   P C e P       (5) 

где:  - параметр распределения, связанный с математическим ожиданием Pm соотношением [10, с. 448]: 

Pm 
1


   (6) 

Константа С в выражении (4) определяется из условия нормировки: 

  P dP
P

P

min

max

  1   (7) 

Решением уравнения (7) с учетом (5) и (6) находим: 

mP

P

e

C
max

1

1





   (8) 

Подставляя (5), (6) и (8) в (4) получаем выражение для расчета вероятности i: 

i P

P m

P

P

P

P

e
P

e dP

m

m

li

hi





 





1

1

1
max

(9) 

Используя формулу Ньютона - Лейбница получаем: 

i

P

P

P

P

P

P

e e

e

li

m

hi

m

m






 



1

max

 (10) 

Учитывая, что величина пассионарного напряжения Pm изменяется с течением времени, можно проследить изменение 

во времени величины i для каждого i-го квантового состояния (типа) пассионариев. Графики этих зависимостей пред-
ставлены на рис. 2. 

Для того, чтобы в полной мере оценить социальную и культурную роль пассионариев различных типов в исторической 
жизни народа-этноса, необходимо принять во внимание тот факт, что различные типы пассионариев обладают разным 
энергопотенциалом (пассионарностью), и как следствие, различной способностью совершать работу.  

Анализируя феномен стереотипа поведения социальной группы, П. Сорокин пришёл к выводу о том, что этот стерео-
тип в значительной мере соответствует стереотипу поведения наиболее влиятельных социальных слоёв, входящих в эту 
группу. В нашем исследовании мы исходим из предположения о том, что степень влияния на стереотип поведения соци-
альной группы со стороны отдельного индивида или группы индивидов определяется долей их пассионарной работы в 
общей пассионарной работе социальной группы. Количественно максимальная величина такой работы индивида равна 

его пассионарности. Следовательно, доля работы i-го типа пассионариев в общей пассионарной работе этноса i может 
быть оценена следующим образом: 




P

P i
i    (11) 

где: PI – суммарная пассионарность i-го типа, 
P - суммарная пассионарность этноса. 

Для вычисления i по формуле (11) необходимо знать количество пассионариев, входящих в i-ую группу, полное коли-
чество членов этнической системы и пассионарность каждого из них. Получение таких данных практически невозможно, 
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но статистические методы физики и математики позволяют нам решить задачу вычисления i иначе.  

Используя функцию плотности вероятности (P), можно вычислить среднее значение пассионарности Pmi для каждой 
i-ой группы пассионариев: 

  
hi

li

P

P

mi dPPPP   (12) 

Зная Pmi можно вычислить i как отношение Pmi к сумме значений Pmi, вычисленных для всех групп: 




i

mi

mi
i

P

P
   (13) 

Используя выражение (5) и таблицу интегралов несложно получить выражение для первообразной подынтегральной 
функции в выражении (12): 

    PeP
C

PF  


1  (14) 

Теперь, используя формулу Ньютона – Лейбница, получаем выражение для i  
   
     




i

lihi

lihi
i

PFPF

PFPF
   (15) 

Используя выражения (15), (14), (6) и (8), несложно построить зависимости i от времени, аналогично тому, как это бы-

ло сделано для i. Результат этого построения показан на Рис. 3. 
На Рис. 3 нами выделены 6 точек, соответствующих наиболее интересным моментам этногенеза с точки зрения соци-

альной и культурной динамики. 
Точка 1 соответствует моменту завершения фазы подъёма и началу акматической фазы этногенеза. На рис. 4 показа-

ны соотношения между величинами i и i для этой точки. Эти соотношения мы будем называть структурой пассионар-
ности. Гистограмма на рис. 4 показывает, что наиболее влиятельными пассионарными группами в этносе, в момент пере-
хода от фазы подъёма к акматической фазе, являются пассионарии типа 7 («жертвенность») и типа 6 («стремление к иде-
алу победы»). Пассионарии типа 5 («стремление к идеалу успеха») тоже весьма влиятельны и, при этом, достаточно мно-
гочисленны. Такая структура пассионарности этноса порождает общество религиозно-аристократического типа. Актив-
ность пассионариев типа 7 способствует становлению и укреплению религиозных институтов, поскольку религиозный ас-
кетизм, с его радикальным отрицанием ценности внешнего мира, является для них наиболее привлекательным стилем 
поведения. Пассионарии типа 6 пополняют ряды аристократии, которая всегда изначально возникает как сословие вои-
нов. Пассионарии типа 5 реализуют свои честолюбивые стремления на поприще организации государства и его институ-
тов. Характер кривых на рис. 7 показывает, что такая структура пассионарности существует без значительных изменений 
в течение, примерно, трёх столетий. Структура пассионарности акматической фазы этногенеза является естественным 
основанием для формирования сословной структуры общества.  

Точка 2 (Рис. 5) соответствует началу фазы надлома. Ведущая роль в этносе начинает переходить к менее пассионар-
ным типам индивидов. Стремления к знанию и творчеству (тип 4), успеху (тип 5) и победам (тип 6) значительно преобла-
дают над жертвенностью (тип 7). В этих условиях религиозное влияние в культуре значительно уступает влиянию свет-
скому. Начинается переход к идеалистической фазе культуры (по П. Сорокину). Кульминации этот процесс достигает в 
точке 3 (Рис. 6). Такие эпохи принято называть «возрождением». Для этих эпох характерен растущий интерес к наукам и 
искусствам, которые становятся вполне светскими, к эстетическим и моральным нормам других культур, что обусловлено 
господством пассионариев типа 4. Одновременно происходят ломка сложившихся ранее социальных структур, которая 
сопровождается весьма кровавыми и драматическими эксцессами, и территориальная экспансия, которые обусловлены 
влиянием пассионариев типа 3 и 5.  

 

Рис. 2 Изменение количественных долей пассионариев различных типов в течение этногенеза 
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Рис. 3. Изменение долей работы различных типов пассионариев в общей пассионарной работе этноса с течением вре-
мени 

 

Рис. 4. Структура пассионарности в начале акматической фазы этногенеза 

 

Рис. 5. Структура пассионарности в начале фазы надлома 
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Рис. 6. Структура пассионарности в середине фазы надлома 

 

Рис. 7. Структура пассионарности в конце фазы надлома 

Наибольшей интенсивности борьба «буржуазии» (пассионарии типа 2 и 3) с традиционными, т.е. сословно–
религиозными формами организации общества достигает в конце фазы надлома, обозначенном на рис. 6 точкой 4. Струк-
тура пассионарности для этого момента показана на рис. 7. Пассионарии типа 2 и 3 добиваются окончательного слома 
традиционной структуры общества, сформированной ранее пассионариями типов 5, 6 и 7. Социальная жизнь этой эпохи 
колеблется между двумя полюсами – демократической анархией и авторитарной тиранией. Интерес к естественным 
наукам постепенно вытесняет интерес к наукам гуманитарным. Ремесло начинает вытеснять искусство. Материальные 
элементы постепенно занимают всё более значимое положение в культуре. 

Окончательное господство материалистической культуры наступает в период перехода от фазы надлома к фазе инер-
ции, что соответствует точке 5 на Рис. 3. Структура пассионарности для этого периода показана на рис. 8. Буржуазии 
больших городов (пассионарный тип 2) принадлежит в эти эпохи вся полнота политического и культурного влияния. Зна-
чительная роль принадлежит и криминальным авантюристам (тип 3). Колониализм политический постепенно уступает 
место колониализму экономическому. Благосостояние, а позже безопасность становятся идеологией и мерилом всех вещей.  

Завершение культурно-исторической жизни этноса происходит в момент, обозначенный на рис. 3 точкой 6. Структура 
пассионарности в этой точке предельно проста. Она показана на Рис. 9. Роль пассионарных индивидов в такую эпоху 
ничтожно мала. Только уникальные культурно-исторические и географические условия позволяют этносу существовать в 
таком состоянии. При отсутствии таких условий происходит этническая дивергенция, и от великого некогда народа оста-
ются только имя (в лучшем случае) и «осколки цивилизации», подбираемые и усваиваемые другими – «молодыми» 
народами. 

Построенная нами модель не даёт принципиально иного видения исторического процесса, по отношению к тому, кото-
рое было изложено Л.Н. Гумилёвым. Вместе с тем, перейдя от рассмотрения средней пассионарности этноса к рассмот-
рению структуры пассионарности, мы получаем замечательный инструмент для исследования сопутствующих этногенезу 
социальных и культурных явлений. 

 

Рис. 8. Структура пассионарности в момент перехода от фазы надлома к инерционной фазе 
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Социокультурная динамика Питирима Александровича Сорокина, так же, как и пассионарная теория этногенеза 

Льва Николаевича Гумилёва, является эмпирическим обобщением, т.е. попыткой систематизации наблюдаемых фактов. 
На наблюдении каких именно фактов было сделано это обобщение? 

Первый наблюдаемый в области культурной динамики факт – изменение характера и стиля произведений искусства. 
Произведения искусства «являются наиболее чувствительным зеркалом, отражающим общество и культуру, составной 
частью которых они являются». [2, с. 435] На рис. 10 изображены кривые, отражающие изменение соотношения долей 
произведений искусства религиозного и светского характера в европейской культуре за период с X по XX век. [2, с. 444]. 

 

Рис. 9. Структура пассионарности в момент перехода к гомеостазу 

На рис. 11 изображена гистограмма, показывающая результат расчёта корреляции этих кривых с кривыми долей 

пассионарной работы i (рис. 3). Из этой гистограммы видно, что динамика долей произведений искусства религиозного 
характера имеет положительную корреляцию с динамикой долей пассионарной работы для пассионарных типов i = 3…7, 
причём величина корреляции возрастает с увеличением пассионарности. Динамика долей произведений искусства свет-
ского характера имеет положительную корреляцию с динамикой долей пассионарной работы для пассионарных типов i = 
1 и 2, а величина корреляции возрастает с уменьшением пассионарности. 

На рис. 12 изображены кривые, отражающие изменение долей произведений искусства идеационального и визуаль-
ного (чувственного) стилей в европейской культуре за тот же период. [2, с. 446] На рис. 13 изображена гистограмма, пока-

зывающая результат расчёта корреляции этих кривых с кривыми долей пассионарной работы i (рис. 3). Вид этой гисто-
граммы практически не отличается от вида гистограммы на рис. 11.  

Динамика долей произведений искусства идеационального стиля имеет положительную корреляцию с динамикой до-
лей пассионарной работы для пассионарных типов i = 4…7, величина корреляции возрастает с увеличением пассионарно-
сти. Динамика долей произведений искусства визуального стиля имеет положительную корреляцию с динамикой долей 
пассионарной работы для пассионарных типов i = 1…3, величина корреляции возрастает с уменьшением пассионарности.  

Второй наблюдаемый в области культурной динамики факт – изменение соотношения сторонников абсолютной (иде-
ациональной и частично идеалистической) и относительной чувственной (гедонизма, утилитаризма, эвдемонизма) этики 
счастья среди ведущих этических течений (рис. 14) и изменение соотношения сторонников абсолютных и релятивистских 
ценностей (этических, интеллектуальных и эстетических) среди выдающихся мыслителей Европы (рис. 16) в течение рас-
сматриваемого нами периода. [2, с. 492, 493] 

 

Рис. 10. Изменение долей произведений искусства религиозного и светского характера в европейской культуре за пе-
риод с X по XX век 
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Рис. 11. Корреляция динамики долей произведений искусства светского и религиозного характера с динамикой долей 

пассионарной работы i 

 

Рис. 12. Изменение долей произведений искусства идеационального и визуального стилей в европейской культуре за 
период с X по XX век 

 

Рис. 13. Корреляция динамики долей произведений искусства визуального и идеационального стилей с динамикой до-

лей пассионарной работы i 
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Рис. 14. Изменение соотношения сторонников идеациональной и чувственной этики среди ведущих этических течений в 
европейской культуре за период с X по XX век 

 

Рис.15. Корреляция динамики соотношения сторонников чувственной и идеациональной этики с динамикой долей 

пассионарной работы i 
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Рис. 16. Изменение соотношения сторонников абсолютных и релятивистских ценностей среди выдающихся мыслите-
лей в европейской культуре за период с X по XX век 

 

 

Рис. 17. Корреляция динамики соотношения сторонников абсолютных и релятивистских ценностей с динамикой долей 

пассионарной работы i 

На рис. 15 изображена гистограмма, показывающая корреляцию динамики соотношения сторонников чувственной и 

идеациональной этики с динамикой долей пассионарной работы i (рис. 3). На рис. 17 изображена аналогичная гисто-
грамма для сторонников абсолютных и релятивистских ценностей. Вид этих гистограмм практически не отличается от 
аналогичных, построенных для характера и стиля произведений искусства. Это свидетельствует о том факте, что домини-

рование в обществе высокопассионарных типов (4, 5, 6, 7), критерием которого являются значения величины i, способ-
ствует формированию культуры идеационального (религиозно - аристократического) типа, а доминирование низкопассио-
нарных (1, 2, 3) – культуры материалистического (буржуазно-демократического) типа. Высокие значения соответствую-
щих корреляций подтверждают сделанные ранее предположения относительно влияния фактора пассионарности на со-
циальную и культурную динамику народов. 

Период с X по XX век выбран нами для исследования культурной динамики Европы не случайно. Такие представи-
тели культурно-исторической концепции истории как Константин Леонтьев, Освальд Шпенглер считали, что рубеж IX и 
X веков следует считать начальной точкой развития современной европейской культуры. Лев Николаевич Гумилёв считал 
этот момент началом этногенеза современного европейского суперэтноса, а началом этногенеза современного русского 
суперэтноса – рубеж XII и XIII веков.  

В настоящее время автор не располагает достаточным количеством обобщённых статистических данных для анализа 
истории культуры России, аналогичного тому, который был сделан П.А. Сорокиным для истории культуры Европы. Но 
беглый взгляд на нашу культурную историю в период с XIII по XX век (рис. 18) не даёт нам принципиально иной карти-
ны, относительно той, которая наблюдается в культурной истории Европы, Византии или «исламского полумесяца». По-
дробное сопоставление и констатация идентичности этапов развития европейской, арабской, античной, древнеегипетской и 
индийской культур были выполнены Освальдом Шпенглером. [9]  

Культура России не составляет исключения из общего правила. Действительно, религиозная культура России XIII – 
XVI веков вытесняется идеалистической культурой XVII – XIX веков, которая вырождается в материалистическую куль-
туру XX века, что закономерно привело к драматической ломке всего традиционного уклада жизни народов нашей стра-
ны. Анализ исторической жизни русского суперэтноса позволяет сделать вывод о том, что к началу XXI века он оконча-
тельно перешёл к инерционной фазе своего развития. 



  

 

 

 

157  «Евразийское Научное Объединение»  •  № 3   •  Март, 2015 Исторические науки 

  

 

 

Рис. 18. Динамика структуры пассионарности и сравнительный анализ исторической жизни Европы и России 
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В данной статье рассматривается одна из самых злободневных проблем – коррупция, а также методы 

борьбы с ней в российских условиях. Проиллюстрирован ряд негативных последствий данного явления и дей-

ственные пути их решения. 

Ключевые слова: коррупция, антикоррупционная политика, федеральные законы, Государственная Дума. 

На сегодняшний день коррупция является одним из 
самых опасных явлений как для общественной жизни, так 
и для государственного управления. Она несет угрозу 
национальным интересам России, а также наносит боль-
шой вред безопасности нашей страны. 

В настоящее время решение данной проблемы стоит 
на одном из первых мест в государственной политике. 
Проводя действенную и решительную антикоррупционную 
программу, Россия должна учитывать ряд причин и усло-
вий коррупции, ограничиваться не только мерами общей 
профилактики, чтобы в целом устранить причины пре-
ступности, но также проводить специальные мероприятия, 
которые помогут исключить ряд факторов, приводящих к 
совершению данного действия. 

Понятие коррупции появилось еще в глубокой древно-
сти, и по сей день во многих странах мира оно продолжает 
свое существование. 

Коррупция (лат. Corruptio) означает подкуп; подкуп-
ность и продажность общественных и политических деяте-
лей, государственных чиновников и должностных лиц [1, с. 
339]. 

Согласно Уголовному Кодексу Российской Федерации, 
коррупция включает в себя: легализацию денежных 
средств или иного имущества, приобретенных незаконным 
путем (ст.174); злоупотребление должностными полномо-
чиями (ст.285); получение взятки (ст.290); дачу взятки 
(ст.291); служебный подлог (ст.292) [2]. 

Объектом коррупции стали практически все регулиру-
емые законом общественно-управленческие отношения и 
их субъекты - политика, бизнес, государственная и муни-
ципальная служба, правоохранительные органы, призыв в 
Вооруженные Силы, система здравоохранения и образо-
вание, жилищно-коммунальная сфера, шоу-бизнес, кадро-
вые назначения [3, с. 529]. 

Для осуществления борьбы с коррупцией в каждом 
государстве должна проводиться антикоррупционная по-
литика.  

Антикоррупционная политика в качестве предмета 
правового регулирования и предмета настоящего Феде-

рального закона представляет собой совокупность отноше-
ний и действий по выработке концептуальных антикор-
рупционных идей, их отражению в действующем законо-
дательстве и проведению в жизнь посредством институтов 
публичной власти [4, гл. 1, ст. 1]. 

На территории нашей области так же действует закон 
«О противодействии коррупции в Курской области», кото-
рый реализуется, опираясь на Конституцию РФ, феде-
ральные законы, Устав Курской области и т.д. 

Именно в нем полно продемонстрированы основные 
задачи антикоррупционной политики: устранение причин, 
порождающих коррупцию, и противодействие условиям, 
способствующим ее проявлению; повышение риска кор-
рупционных действий и потерь от них; увеличение выгод от 
действий в рамках закона и во благо общественных инте-
ресов; вовлечение гражданского общества в реализацию 
антикоррупционной политики; формирование в обществе 
нетерпимости по отношению к коррупционным действиям 
[5, ст. 2]. 

В 2008 году президентом Российской Федерации Д.А. 
Медведевым в рамках борьбы с коррупцией был внесен 
пакет антикоррупционных законов в Государственную 
Думу.  

Таким образом, в России нужно продолжать борьбу с 
коррупцией, так как она порождает ряд значимых про-
блем, таких как: повышение цен, неравенство народных 
масс, неэффективное использование бюджетных средств, 
падение престижа страны. Результатом этого является 
нестабильность в экономике и в политической системе, а 
также обостренность отношений обществе.  

На основании вышеперечисленного можно сделать вы-
вод, что, внедряя новые антикоррупционные законы, про-
блему взяточничества в России можно решить. Несмотря 
на всю сложность борьбы с коррупцией, минимизировать 
этот процесс вполне реально, главное, чтобы не только 
представители власти, но и простые граждане обладали 
стремлением и желанием искоренить это явление. 
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Внутренняя политика Эстонской Республики и принципы ее формирования 

Косуцкая Ксения Дмитриевна, студент 
Санкт-Петербургский государственный университет 

Принципы построения внутренней политики в совре-
менной Эстонской Республике берут свое начало за преде-
лами «советского периода», но формирование современных 
взглядов эстонского руководства, несомненно, базируется 
именно на этапе вхождения Эстонии в состав СССР. Дан-
ное суждение можно подтвердить кратким сравнительным 
анализом исторических фактов и факторов, влияющих на 
государственное управление.  

В годы «советской власти» эстонский этнос не только не 
смог ассимилироваться в советском обществе, а даже 
наоборот, стал более целостным и укрепил свою нацио-
нальную идентичность. А.В. Ширяев обуславливает это 
тем, что национальная политика СССР сама способство-
вала укреплению титульных этносов союзных республик. 
К отличительным особенностям национальной политики 
СССР относились неспособность рассматривать национа-
лизм вне контекста классовой борьбы и многоступенчатое 
национально-территориальное деление страны, при кото-
ром в привилегированном положении находились титуль-
ные этносы союзных республик [1]. 

Так же А.В. Ширяев отмечает использование по отно-
шению к национальным республикам со стороны совет-
ской власти элементов патернализма и консоциетализма. 
Консоциетализм заключается в параллельном использо-
вании во всем обществе русского и эстонского языков, 
прежде всего в сферах образования и культуры. «Это ста-
ло, по сути, основным элементом институциональной сегре-
гации общин, что, в свою очередь, углубило и структурную 
сегрегацию»[1]. Патернализм заключается в построении 
КПСС по национальному - территориальному принципу, 
который способствовал формированию эстонской полити-
ческой элиты на базе КПЭ. В дальнейшем именно эта 
элита возглавила эшелоны власти Эстонской Республики.  

Начался процесс поэтапного укрепления эстонского эт-
носа, невольно разобщая при этом все общество в целом, 
формируя свои представления о русских, как о «внутрен-
них иных». 

С момента образования СССР и вплоть до принятия 
постановления от 13 октября 1978 г. ЦК КПСС «О даль-
нейшем совершенствовании изучения и преподавания рус-
ского языка в союзных республиках» национальный во-
прос в Эстонии не поднимался. После принятия постанов-
ления и придания его общественной огласки националь-
ный конфликт перешел в открытую фазу. 

Рост национальных настроений на территории Эстонии 
получил название «нового периода национального про-
буждения»[2], который ярко проявился в 1988 году. 

В начале апреля 1988 года в Таллинне прошел объ-
единенный пленум творческих союзов, на котором резкой 

критике подверглись руководители КПЭ и ЭССР за свою 
ярко выраженную советскую политику. Было выдвинуто 
требование отставки промосковского первого секретаря 
ЦК КПЭ Карла Вайно, и его союзника председателя со-
вета министров ЭССР Бруно Сауля, которые были крайне 
не популярны среди эстонского населения[3, c.28-30].  

В том же месяце был создан Народный фронт Эстонии 
(НФЭ), который возглавил Эдгар Сависаар. Большинство 
сегодняшних эстонских политических деятелей получили 
свой первый политический опыт именно в рядах НФЭ, из 
него выросла современная Центристская партия Эстонии. 

С лета 1988 года, на Певческом поле в Таллинне ноча-
ми собирались десятки тысяч людей и пели национальные 
эстонские песни. На певческих праздниках развевались 
эстонские национальные флаги - и власти вынуждены 
были мириться с этим. Вскоре эти события окрестили как 
«поющая революция»[4]. 

В этом же году почувствовав слабость советского ре-
жима, Верховным Советом Эстонской ССР под руковод-
ством Вайно Вяляса принята декларация от 16.10.1988 «О 
суверенитете Эстонской ССР», декларировавшая внесение 
изменений и дополнений Конституции СССР на террито-
рии Эстонской ССР. Декларацией было предусмотрено, 
что фактическая и юридическая реализация суверенитета 
означает то, что народу Эстонии и в будущем будет непри-
емлем любой закон, дискриминирующий жителей Эстонии 
любой национальности[5].  

Таким образом, указанные нормативно-правовые акты 
устанавливали приоритет местного законодательства Эс-
тонской республики перед законодательством СССР, и 
устраняли прямое подчинение партийной ячейки КПСС 
ЭССР решениям, принимаемым в ЦК КПСС ССР, что, 
по сути, делало республику неподконтрольным и неуправ-
ляемым субъектом СССР.  

После принятия декларации последовал созыв на 27 
ноября Президиума Верховного Совета СССР, на котором 
документ должны были аннулировать. В. Вяляс распоря-
дился о немедленной публикации текста декларации, так 
как через 10 дней с момента опубликования в республи-
канских газетах любое решение Верховного Совета союз-
ной республики вступало в силу[6].  

Известный эстонский журналист Лейви Шер вспоми-
нает: « …газеты с датой 16 ноября уже вышли. И тогда 
произошло уникальное событие: удалось договориться с 
редакторами двух партийных газет - "Рахва Хяэль" и "Со-
ветской Эстонии" - и с типографией ЦК Компартии Эсто-
нии о выпуске совместного экстренного издания. В 15 часов 
16 ноября из типографии поступили первые экземпляры 
специального выпуска двух газет. На одной стороне листа, 

http://elib.me/upravlenie_1090-munitsipalnoe-gosudarstvennoe/gosudarstvennoe-upravlenie-sovremennoy-rossii.html
http://elib.me/upravlenie_1090-munitsipalnoe-gosudarstvennoe/gosudarstvennoe-upravlenie-sovremennoy-rossii.html
http://elibrary.ru/item.asp?id=22806872
http://elibrary.ru/item.asp?id=22806872
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1360669
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1360669&selid=22806872
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под "шапкой" "Рахва Хяэль" был текст декларации на 
эстонском языке, на другой, под "шапкой" "Советской Эс-
тонии" - на русском»[6]. 

27 ноября 1988 года Председатель Президиума Вер-
ховного Совета Эстонии Арнольд Рюйтель попал под удар 
гневных высказываний, но действие декларации уже отме-
нить никто не мог. Этим событием запустилась машина по 
расщеплению СССР.  

20 августа 1991 года Эстония вышла из состава СССР, 
строя новое государство на идеи восстановления Эстонской 
Республики, где именно эстонцы, так неоправданно по-
страдавший от «советской руки» этнос, заслуживает при-
вилегированное положения. И из года в год эстонские 
управленцы шокируют общественность своими неправо-
мерными действиями в отношении русскоязычного населе-
ния. 

28 июня 1992 года состоялся первый референдум, после 
того, как Эстония стала независимой. Референдум в «де-
мократическом» государстве был проведен в связи с при-
нятием новой Конституции ЭР. В нем приняло участие 
446 000 граждан, примерно столько же совершеннолетних 
жителей Эстонии, но не граждан, к участию не были до-
пущены[6]. При этом численность населения составляла 
1 554 878 человек. Таким образом, Конституция Эстонии 
была принята менее чем 1/3 голосов проживающего на 
территории республики населения, что дает основания 
усомниться в легитимности решения о принятии Консти-
туции ЭР в предложенной редакции.  

В период с 1994 года по 2005 внутренняя государствен-
ная политика Эстонии носила не столь ярко выраженный 
националистический характер, по крайней мере, премьер-
министр и президент не позволяли себе выступать с анти-
российскими высказываниями.  

С 13 апреля 2005 года по 26 марта 2014 года во главе 
правительства Эстонской Республики был Андрус Ансип, 
председатель партии «Партия реформ Эстонии (Eesti 
Reformierakond)». За период в 9 лет эстонское правитель-
ство кардинально изменило курс демократического госу-
дарства. Именно этот период и можно охарактеризовать 
как современность, ведь именно в нем выявилась про-
блемная ситуация, складывающаяся на протяжении дли-
тельного времени.  

Под руководством «Партии реформ Эстонии» за все 9 
лет, правительство четко дало проследить и увидеть свою 
основную задачу в государственном управлении – сделать 
Эстонскую Республику моноэтническим государством. 
Этому свидетельствует не только ряд действий и законо-
проектов, но и сама программа «Партии реформ», в кото-
рой сказано: «Конституционной задачей для Эстонского 
государства является сохранение эстонской нации и куль-
туры на протяжении веков»[7]. Однако, в Конституции ЭР 
подобной задачи не прописано, а даже напротив, статья 1. 
Конституции Эстонской Республики гласит: «Эстония – 
самостоятельная и независимая демократическая респуб-
лика, где носителем верховной власти является народ»[8]. 
Статья 9.: «Права, свободы и обязанности всех и каждого, 
перечисленные в Основном Законе, распространяются в 
равной степени как на граждан Эстонии, так и на пребы-
вающих в Эстонии граждан иностранных государств и лиц 
без гражданства»[8]. Получается для Партии реформ 
народ, который является верховной властью и обладает в 
равной степени правами – это только граждане Эстонии?!  

«Демократия (от греческого demos - народ и kratos - 
власть) - дословно власть народа или такой тип обще-

ственной власти, который обеспечивает выражение и реа-
лизацию интересов и воли народных масс. Со времени 
Английской и Французской революций демократия - это 
также форма правления, предполагающая равноправное 
участие всех граждан в управлении делами государства и 
общества»[9]. Исходя из этого определения, статьи 1 и 9 
Конституции Эстонской Республики указывают на то, что 
Эстония является демократическим государством, и это 
невозможно отрицать. Однако, правящая «Партия ре-
форм» это отвергает. Отрицает тот факт, что должна руко-
водствоваться интересами всего населения страны. Свою 
политику она строит исключительно на интересах одной 
нации. Соответственно в своей государственной политике 
она придерживается других установок и норм, которые 
совершенно не соотносятся с Конституцией ЭР. Если они 
не демократические и не конституционные, то можно ли 
говорить о правомерности правления «Партии реформ», 
которая проводит ярко выраженную националистическую 
политику в отношении русскоязычного населения? 

Русскоязычное население дискриминируется во всех 
сферах особенно это хорошо видно на бытовом уровне. Вся 
информация о лекарственных препаратах распространя-
ется только на эстонском языке (иногда дублируется на 
английском яз.), ряд услуг через э-государство доступны 
только на эстонском языке, на хорошо оплачиваемую ра-
боту, в большинстве случаев берут только граждан Эсто-
нии, в государственных выборах в Парламент могут при-
нимать участия только граждане Эстонии. 

Нельзя оставить без внимания тот факт, что русский 
человек с гражданством Эстонии также подвергается дис-
криминации, что совершенно противоречит статье 12. Кон-
ституции Эстонской Республики, которая гласит: «Перед 
законом все равны. Никто не может быть подвергнут дис-
криминации из-за его национальной, расовой принадлеж-
ности, цвета кожи, пола, языка, происхождения, вероиспо-
ведания, политических или иных убеждений, а также 
имущественного и социального положения или по другим 
обстоятельствам. Разжигание национальной, расовой, ре-
лигиозной или политической ненависти, насилия и дискри-
минации запрещается и карается по закону»[8]. 

У эстонского правительства сформировался своеобраз-
ный культ моноэтнического государства, где все должны 
говорить исключительно на эстонском языке, остальные же 
языки, в особенности русский, приравнивается к языкам, 
нацеленным на разрушение государства.  

«Язык является ключевым рычагом усиления дискри-
минации во всех областях жизни»[10] - с этим утверждени-
ем, написанным в адрес Эстонии А.А. Исмаиловым и Ф.В. 
Мартыненко, нельзя не согласиться. Языковая дискрими-
нация прослеживается буквально везде, но больше всего 
затрагивает сферу образования.  

За последние 20 лет Министерством образования Эс-
тонии руководили: экономист, юрист, ветеринар, биолог, 
физик, 2 филолога и 2 историка. Большая часть из них не 
продержались на своих местах и 2х лет, из положенных 4 
лет[11]. Какое эти люди имеют отношение к образованию, и 
что полезного их руководство могло принести?! Для госу-
дарственной политики Эстонии не так важно качество 
образования, для нее более приоритетно перевести все 
школы на эстонский язык обучения.  

Закон об основной школе и гимназии был принят в 
1993 году, через 4 года ввелись дополнения и поправки, 
которые говорили о необходимости перехода русскоязыч-
ных школ на эстонский язык обучения, так называемый 
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«План развития иноязычных школ». Этот план очень долго 
не мог в полной мере воплотиться в жизнь, так как: 1. не 
было четкой программы перехода школ на эстонский язык 
обучения; 2. план постоянно подвергался критике; 3. не 
было достаточного количества специалистов, которые 
смогли бы обеспечить такой переход. Всевозможные по-
пытки как-то доработать план и что-то предпринять не 
пользовались большим успехом, вплоть до 2005 года.  

В 2005 году под руководством Майлис Репс была раз-
работана программа поэтапного перехода русскоязычных 
школ на эстонский язык обучения, целью которой стало 
перевод 60% предметов с русского языка обучения на 
эстонский к 2007 году в гимназической ступени образова-
ния.  

В 2007 году, когда пост министра образования занял 
Тынис Лукас, реформа набрала более высокие обороты. 
Помимо первоначальных условий, где в 60% предметов 
преподаваемых на эстонском языке входили история, об-
ществознание, география, эстонская литература и музыка, 
плюс два предмета на выбор учебного заведения, каждый 
учебный год в гимназической ступени должно было добав-
ляться по 1 предмету на эстонском языке. В итоге, вся 
гимназическая ступень должна перейти на эстонский язык 
обучения.  

Свои действия он прокомментировал следующим об-
разом: «...Если бы переход на эстонский язык обучения 
зависел только от меня, это было бы сделано завтра. Во 
имя целостности и качества образования в Эстонии, обуче-
ние должно вестись на государственном языке»[12]. 

Эта «реформа» русского образования полностью не со-
ответствовала Конституции ЭР; статья 37. гласила «каж-
дый может учиться на языке национальных меньшинств. 
Язык обучения в учебном заведении для национальных 
меньшинств избирает учебное заведение»[13]. Ссылаясь, 
прежде всего на эту статью Конституции ЭР различные 
общественные организации пытались бороться «за язык» в 
школах, однако это привела к поправке 37 статьи. На сего-
дняшний день статься 37 гласит: «Каждый имеет право 

учиться на эстонском языке. Язык обучения в учебном 
заведении для национального меньшинства избирает 
учебное заведение»[8]. Но даже при наличии конституци-
онного права выбора языка обучения за учебным заведе-
нием, это невозможно сделать на практике, так как, при-
крываясь реформой русских школ, правительство требует 
перехода на эстонский язык обучения. 

Проследить национальную дискриминацию можно и 
по уровню доходов среди населения Эстонии. Департамент 
статистики Эстонской Республики совершенно открыто 
публикует данные по процентному соотношению эстонско-
го и не эстонского населения, получающего наименьшую и 
наибольшую заработную плату. Так средний показатель 
эстонцев, получавших наименьшую заработную плату, за 
период с 2003-2011года составляет 18,5% от общего насе-
ления страны. Такой же показатель, но среди не эстонцев, 
составляет 23,4%. Средний процент эстонцев, получивших 
наибольший доход, за период с 2003-2011 года составляет 
23% от общего населения страны. За такой же период, 
получали наибольший доход, но не эстонцы 12,9% от об-
щего населения. Таким образом, эстонцев получающих 
наибольшую заработную плату, по отношению к не эстон-
цем на 10,1% больше. Эстонцев получающих наименьшую 
заработную плату на 4,9% меньше, чем не эстонцев[13].  

Исходя из вышесказанного, можно выделить ключевые 
принципы, на которых основывается построение современ-
ной внутренней государственной политики в Эстонской 
Республике: 

1. Сплочение этнически эстонского населения по-
средством создания образа «внутреннего врага» из русско-
говорящего населения; 

2. Недоступность вхождения в эстонское общество 
представителей не титульного этноса; 

3. Дискриминационная политика в отношении рус-
скоязычного населения; 

4. Подчиненность правовой системы антидемокра-
тическому политическому курсу по отношению к этниче-
ским русским. 
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Традиционно миграционная политика для Французской Республики являлась краеугольным камнем выстраи-

вания линии поведения по отношению к выходцам как из стран – бывших колоний, так и из иных государств. 

После Второй мировой войны и последовавшей за ней волны деколонизации вопрос регулирования интенсивно-

сти миграционных потоков во Франции приобрел характер жизненно важного и потенциально затрагивающе-

го каждого гражданина.  

Ключевые слова: Франция, миграционная политика, финансовое партнерство, ослабление миграционной 

политики. 

Миграционная политика – это система, основанная на 
принципах конституционного строя, объективно обуслов-
ленных целей, задач, направлений развития общественных 
отношений в сфере миграции, норм миграционного зако-
нодательства, а также механизмов управления государ-
ством, реализуемых субъектами миграционного процесса 
(физические лица, общественные организации, государ-
ственные органы) и направленных на перемещение, пере-
селение, размещение, обустройство и интеграцию физиче-
ских лиц на территории государства и (или) в отдельных 
его регионах, обеспеченных стимулирующими и контроль-
ными факторами [1, 322]. 

Миграционная политика тесно связана с проблемами 
беженцев, вынужденных переселенцев, лиц, ищущих поли-
тическое и временное убежище, трудовых и иных пересе-
ленцев, а соответственно с правовым статусом граждан и 
иностранных граждан, его конституционно-правовой осно-
вой и особенностями для отдельных категорий физических 
лиц.  

Первоочередной целью государственной миграционной 
политики является регулирование миграционных потоков. 

Правительство Франции давно было обеспокоено про-
блемами численности населения, по причине падения 
рождаемости в XX веке и огромных людских потерь, кото-
рые Франция понесла по итогам Первой мировой войны. 

Франция исторически считается «землей, дарующей 
убежище» различным категориям мигрантов, в основном 
политическим. Это подтверждается революциями и граж-
данской войной в России, поражение республиканской 
Испании, или, например, приход к власти в Италии Мус-
солини[3, 35]. Следствием этого стал массовый приток им-
мигрантов во Францию. 

Правительство Ж. Ширака в период массового 
наплыва мигрантов в 1970-х гг. проводило достаточно про-
тиворечивую политику. С одной стороны, оно способство-
вало воссоединению семей и создавало условия, в том чис-
ле финансовые, для обустройства иммигрантов, что давало 
возможность мигрантам окончательно закрепиться в 
стране. С другой - в школах организовывались курсы язы-
ка и культуры страны происхождения мигрантов и оказы-
валась помощь по их репатриации. Одновременно алжир-
цам перестали продлевать разрешения на пребывание в 
стране. При Валери Жискар д'Эстене была сделана по-
пытка насильственного выдворения мигрантов-алжирцев 
из страны. Эта практика оказалась неэффективной, т.к. 

иммигранты вновь проникали в страну нелегальными 
путями, еще большее осложняя социально-политическую и 
криминогенную обстановку в стране. Затем левые при-
остановили оказание помощи при репатриации, но восста-
новили в 1984 г. «помощь в реинтеграции», которая увязы-
вала отъезд мигранта, в том числе и безработного, с проек-
том его адаптации на родине. До сих пор ежегодно около 
1000 человек пользуются этой возможностью. 

С конца 1970-х гг. начинается ужесточение француз-
ского законодательства в отношении мигрантов, понятие 
«рабочий иммигрант» сменилось «поколением иммигран-
тов», экономический подход к решению этой проблемы 
обрел политическую и социально-культурную составляю-
щую. Закон Бонне 1980 г. изменил статус иммигранта 
(если раньше он был иностранным рабочим, то теперь 
становился иностранным резидентом), усилил контроль за 
пребыванием иностранцев во Франции, разрешил вы-
дворение за незаконное проникновение в страну. Принци-
пиально важным стало принятие в августе 1993 г. закона 
Паскуа, который, по сути, был направлен на лишение ино-
странцев права на постоянное пребывание во Франции (на 
достижение «нулевой иммиграции»). Он усложнил полу-
чение разрешения на пребывание в стране некоторым 
категориям детей иностранцев, студентам и иностранным 
супругам французов. Были расширены права админи-
страции в отказе на просьбы о политическом убежище и 
т.п. Следующим шагом стало принятие в 1998 г. законов 
Гигу о гражданстве и Шевенмана об иммиграции. Эти 
законы разрабатывались при участии известного фран-
цузского политолога Патрика Вейля, на которого прави-
тельство возложило задачу разработать «жесткое, но до-
стойное» законодательство в области иммиграции. Речь 
шла не об отмене законов Паскуа, а о более прагматичной 
их реализации. Декларируемые права на воссоединение 
семей, на убежище должны были осуществляться эффек-
тивнее. Приоткрылись границы для студентов, научных 
работников, был ослаблен чрезмерный контроль за сме-
шанными браками, при этом усилены меры по выдворе-
нию из страны нелегалов и правонарушителей. 

2003 год стал поворотным во французской политике на 
Ближнем Востоке, в целом, и на алжирском направлении, 
в частности Франция позволила себе не согласиться с по-
литическим решением США в отношении Ирака, в т.ч. с 
нарушением Соединенными Штатами резолюции СБ 
ООН №1441 [4,1]. 
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В начале марта 2003 г. Президент Ж.Ширак посетил 
Алжир – это был первый официальный визит главы 
французского государства после обретения Алжиром не-
зависимости в 1962 г. Алжирская сторона возлагала боль-
шие надежды на эту встречу. В свою очередь, и Ширак в 
выступлении перед алжирскими парламентариями указал 
на заинтересованность Франции в интенсификации отно-
шений с североафриканской страной. 

Ж. Ширак начал свое выступление с исторической ре-
троспективы франко-алжирских отношений: «Истории 
наших стран были связаны на протяжении 132 лет. Вот 
почему я хочу, чтобы здесь были возданы честь и дань 
уважения всем алжирцам, которые в 1914-1918 и в 1939-
1945 гг. участвовали в войнах, жертвуя своей жизнью ради 
защиты и окончательной победы Франции союзников и 
свободного мира»[6,1, 2]. 

Таким образом, президент Франции обозначил цель 
своего визита: возобновление и углубление контактов меж-
ду двумя государствами. В своей речи особое внимание он 
уделил культурным и экономическим отношениям, отме-
тив, в частности, что «арабский язык интегрирован в учеб-
ные программы наших школ…Ваши писатели – среди 
самых талантливых писателей-франкофонов. Ваша дра-
матургия часто появляется на французской сцене». Он 
также указал, что «Франция является первым экономиче-
ским партнером Алжира… Алжир имеет значительные 
экономические возможности. Особенно они проявляют 
активность в углеводородной сфере». 

По мнению президента Ж. Ширака, двусторонние от-
ношения должны были, в основном, развиваться в двух 
направлениях: развитие инфраструктуры и предоставле-
ние частных инвестиций[6,1, 2]. 

Между тем, алжирская сторона ожидала от Франции 
некоторых послаблений в миграционной политике. Встре-
чавшие Ширака алжирцы скандировали: «Визы! Визы!» 
В ответ французский президент пообещал, что работа по 
выдаче виз будет вестись в благоприятном для Алжира 
ключе [6,1, 2].Следует отметить, что значительная часть 
французов негативно относилась к смягчению иммиграци-
онного режима для алжирцев, даже сам факт поездки 
президента в Алжир его сограждане восприняли без энту-
зиазма, опасаясь, что после этого визита алжирцы будут 
считать Францию своим возможным убежищем [7,1]. 

Алжирское руководство было вынуждено удовлетво-
риться размытыми обещаниями Ширака, но франко-
алжирские экономические отношения стали развиваться 
более интенсивно. 

Следует отметить, что французское правительство не 
намеревалось претворять в жизнь надежды алжирцев на 
ослабление иммиграционного режима. Более того, 26 но-
ября 2003 г., во Франции был принят «Закон об управле-
нии процессами иммиграции и пребывания иностранцев 
во Франции и о гражданстве», нацеленный на сдержива-
ние иммиграционных потоков в эту страну[8, 1,2]. Приня-
тые меры были ориентированы не только на иммигрантов 
из Алжира, но алжирцы почувствовали их одними из пер-
вых. 

К 2006 году Франция уверенно внедрилась в алжир-
ское экономическое пространство. Кроме того, был отменен 
закон 1998 года, по которому иностранец, проживший во 
Франции 10 и более лет, имел право на получение граж-
данства. 

Тем не менее, в годы пребывания Ж. Ширака на посту 
президента (1995-2007) между алжирскими и француз-

скими политиками проводились регулярные встречи и 
переговоры, были подписаны взаимовыгодные соглашения. 
В 1999 году был основан Торгово-промышленный совет 
Франции и Алжира. В 2006 году в Алжире был подписан 
Меморандум об экономическом и финансовом партнер-
стве, нацеленный на «поддержание процесса экономиче-
ского и финансового реформирования в Алжире через 
техническую помощь и обучение алжирских руководите-
лей, поощрение торговли и инвестиций и развитие про-
мышленных отраслей»[11,1,2]. 

При этом в процессе переговоров постояннно возникал 
вопрос о предоставлении Францией виз для алжирских 
граждан и интеграции алжирцев во французское обще-
ство, осложнявший вступление Франции в Шенгенскую 
зону[10,26]. 

Во время президентской выборной кампании 
Н. Саркози (2007-2012) заявлял, что французская внешне-
политическая доктрина должна быть обновлена и усовер-
шенствована, но новшества не должны отвергать резуль-
таты, достигнутые на международной арене президентом 
Шираком. 

Н. Саркози поддерживал политическую линию 
Ж. Ширака в отношении Алжира. Его выступление во 
время трехдневного визита в эту страну в декабре 2007 
года напоминало, по сути, речь Ж. Ширака, произнесен-
ную там же в 2003 году. 

В отличие от Ширака, Саркози не обнадеживал ал-
жирцев на счет послаблений в иммиграционной политике 
и назвал основной целью своего визита расширение дело-
вого сотрудничества, предполагавшее рост инвестиций в 
алжирскую экономику и предоставление новых рабочих 
мест на французских предприятиях в Алжире. 

По поводу иммиграционной политики Саркози обра-
тился к алжирцам со следующим призывом: «Выбирайте 
полную интеграцию в нашей республике, но не отказывай-
тесь от своих корней. Напротив, двое должны идти вместе, 
и это возможно лишь в опоре на открытость, терпимость, 
взаимное уважение, надежду на общее будущее. Во 
Франции, как и в Алжире, необходимо с непоколебимой 
решимостью бороться с любыми проявлениями расизма, 
любыми формами исламофобии и антисемитизма»[5,1]. 

Принципиально важным стало для Франции создание 
по инициативе Николя Саркози в 2003 г. Французского 
Совета по мусульманскому культу (ФСМК), наделенного 
полномочиями министерства, которое рассматривается как 
пример того, как в демократическом обществе можно вы-
ражать религиозные интересы мусульман, в том числе 
выступая от имени Франции за рубежом. В связи с ростом 
экстремизма во Франции на этот Совет возлагается от-
ветственность «организовать ислам» таким образом, чтобы 
гарантировать уважение и следование республиканским 
ценностям в рамках мусульманских общин и от имени 
мусульманских общин установить диалог с государством. 

Алжир рассчитывал на большее, т.к. к французским 
инвестиционным «вливаниям» алжирцы привыкли и 
предполагали, что развитие экономических контактов ста-
нет прологом и к сотрудничеству по вопросу иммиграции. 
Однако подобные надежды не имели под собой никакой 
почвы: Саркози изначально был настроен на сужение им-
миграционных потоков во Францию. Более того, именно 
такой поворот политики завоевал для него в 2007 году 
симпатии французского электората[1,322]. 

После визита Н. Саркози в Алжир темпы развития 
экономического сотрудничества между двумя странами 
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заметно ускорились. В 2008 годув результате поездки 
французского премьер-министра Ф. Фийона в Алжир бы-
ло подписано франко-алжирское соглашение о финансо-
вом сотрудничестве, направленное на «модернизацию эко-
номического и финансового управления, в частности, на 
поддержку налоговых и таможенных реформ» [1,325,326]. 

В июне 2009 году министр бюджета Франции Э. Верт 
подписал с алжирской стороной соглашение о взаимодей-
ствии в области финансового аудита. Принятые меры при-
вели к реализации ряда крупных инвестиционных проек-
тов в ряде отраслей промышленности: упаковочной, транс-
портной, строительной, пищевой, а также в медицине. 

Следует отметить, что подобные успехи французского 
бизнеса в Алжире были достигнуты без уступок в имми-
грационной политике. 

В своих выступлениях Н. Саркози неоднократно ука-
зывал на то, что проблему иммиграции нужно решать 
жестко и бескомпромиссно, поскольку во Франции «нет 
достаточного количества свободных рабочих мест, не хва-
тает школ и жилья». Он отмечал и привлекательность для 
иммигрантов из Северной Африки и государств к югу от 
Сахары. Во Франции ислам стал второй крупнейшей ре-
лигией. 

В заключении, можно сказать Саркози удалось осуще-
ствить ряд эффективных мер по сдерживанию иммигра-
ции. В частности, им было создано Ведомство по делам 
иммиграции, интеграции и национальной идентичности, 
которое возглавил Брис Ортефё, получивший прозвища 
«министр страха» и «министр полицейских облав». Фран-
ция не жалела сил и средств на контроль над иммиграци-
ей: высылка одного нелегального мигранта обходилась 
французской казне в 21 тысячу евро. Кроме того, 20 нояб-
ря 2007 года был принят «Закон об управлении иммигра-
цией, интеграцией и предоставлением убежища»[9,1,2,3]. 
Все это и ряд других действий снизили иммиграционный 
поток из Северной Африки. Однако вопрос интеграции 
алжирцев во французское общество по-прежнему оста-
вался не решенным. 

Во Франции в научных кругах ведутся многочисленные 
дискуссии, определяющие пути сосуществования различ-
ных культур, поиск «рецептов совместного проживания», 
которые, с одной стороны, сглаживали бы социальные 
противоречия в обществе, а с другой - оставались верны 
идеалам демократии и универсализма. Что понимать под 

словом «интеграция» - политкорректное выражение для 
ассимиляции или стремление государства избежать мар-
гинализации, этнической «геттотизации». С конца 1990-х гг. 
призывы к сохранению идентичности и «права на отличие» 
сменились идеей «смешанной Франции» (France metissee). 
Маятник общественного и научного мнения во Франции 
колеблется то в сторону национального идеала равенства и 
унификации прав, то в пользу признания права на отличие 
этнических общин, между «республиканским универса-
лизмом» и «культурным дифференциализмом». 

Для некоторых социологов - интеграция во француз-
ское общество предполагает ясное осознание принадлеж-
ности к французской нации не только как к этнической 
общности, но и как к добровольному «сообществу граж-
дан». Другие полагают, что только национальное государ-
ство, основанное на республиканских принципах, может 
гарантировать идентичность и безопасность при усилении 
конфликтов, связанных с экономической нестабильностью 
общества. Они призывают к гражданской мобилизации, 
чтобы идеи французской идентичности перестали быть 
козырем крайне правых. 

Жак Ширак и Николя Саркози опирались на истори-
чески сложившиеся основы французской политики в стра-
нах Магриба. Президенты были достаточно откровенны в 
своих политических заявлениях, касавшихся вопросов им-
миграции, экономического или политического сотрудниче-
ства. Не всегда диалог между двумя странами проходил 
легко. Можно отметить, что труднее всего было конструк-
тивно выстраивать двустороннее сотрудничество в период 
президентства Саркози. 

Можно согласиться со словами алжирского президента 
Абдель Азиза Бутефлики о том, что «отношения между 
Францией и Алжиром могут быть хорошими или плохими, 
но не могут быть тривиальными». В настоящее время 
Франция остается ведущим стратегическим партнером 
Алжира. Особенно продуктивно складываются экономиче-
ские отношения двух стран. Несмотря на то, что Франция 
в последние годы сталкивается в Алжире с достойными 
конкурентами в лице Южной Кореи и Германии, ей уда-
ется наращивать экономическое сотрудничество. Возмож-
но, потому, что Франция и Алжир не только являются эко-
номическими партнерами, но и объединены общей истори-
ей. 
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КУЛЬТУРОЛОГИЯ 

Вернем нации ее историческое название и потребуем введения культурных 
санкций против англосаксонской антикультуры 

Кремина (Руджи) Екатерина Валерьевна, автор и руководитель проекта 
«Ла Миа Руссия» («Моя Россия») 

Статья касается необходимости возвращения не только исторического названия народа, но и патриоти-

ческого самосознания нации, а также необходимости введения в России культурных санкций. 

Ключевые слова: Россия, российский, россияне, русский народ, русский, Сталин, Советский Союз, Путин. 

Данная статья подготовлена на основании материалов 
моей статьи (портал Образование 17 марта 2011 года [1], 
написанной еще в 2009 году то, что было изложено в ней 
актуально сегодня, как никогда!  

Одна из первых моих публицистических статьей назва-
лась «Вернем городу исторические имена» и была опубли-
кована в газете «Единство» в 1990 году. Она касалась 
необходимости возвращения исторических названий, как 
самому Санкт-Петербургу, так и его улицам, при этом она 
актуальна до сих пор! В Санкт-Петербурге сегодня есть 
улицы, которые носят имена большевистских преступни-
ков, разрушивших Великую Российскую Империю. Пред-
лагаю переименовать эти улицы в Веселом поселке, тем 
более, что мораторий на переименование улиц в Санкт-
Петербурге истекает в 2015 году, необходимо назвать ули-
цы в честь героических защитников Ленинграда во время 
Блокады, переименовать также и две станции метро чтобы 
русские вечно помнили о восьми сотнях тысяч мирных 
жителей погибших в Ленинграде во время Великой Отече-
ственной войны. 

Сегодняшняя статья касается необходимости возвра-
щения не только исторического названия народа, но и пат-
риотического самосознания нации, а также необходимости 
введения в России культурных санкций. 

Александр Сокуров, в одном из своих интервью, сказал, 
что в истории каждого народа есть некое, своеобразное 
«настоящее продолженное», которое мешает идти вперед.  

Удивительно, что до сих пор никто из филологов, исто-
риков, ни один деятель культуры, не задумался над тем, 
что же мешает двигаться вперед нашей стране. 

Этот вопрос занимал меня много лет, и, благодаря зна-
нию иностранных языков и многолетнему опыту жизни за 
пределами России, мне удалось взглянуть на него со сто-
роны. 

Мне удалось, найти это самое «настоящее продолжен-
ное», которое вот уже на протяжении более чем 90 лет не 
только не позволяет России развиваться, но и продолжает 
разрушать складывавшиеся тысячелетиями основы госу-
дарственности Великой России, а именно подмена понятий, 
когда вместо одного (русского) народа и многих этносов, 
вместо одной общей для всех нации (русские), в свое время, 
еще стараниями Ленина, единственным и главным стрем-
лением которого было разрушение Российской Империи и 
русского народа как нации, была произведена подмена 
понятий, а именно введено новое искусственное понятие 
«советский народ», понятие «этносы» было заменено на 
«народы», а «происхождение» было подменено понятием 
«национальности», именно данная подмена понятий явля-

ется нашим «настоящим продолженным», направленным 
на уничтожение страны и единства нации (народа). 

Ведь достаточно, сносно владеть, хотя бы одним, ино-
странным языком, чтобы заметить данную подмену поня-
тий. 

В мире нет ни одной страны, где было бы больше одно-
го народа и одной национальности. 

Мне попробуют возразить, что, дескать, в той же Ита-
лии есть провинции, где живут люди, говорящие на фран-
цузском языке. Да, это так, но все дело в том, что все они 
называют себя итальянцами французского происхожде-
ния! В таких провинциях, а их несколько, государственны-
ми являются два языка, и если спросить у жителей, кто 
они по национальности, могут подумать, что вопрос задал 
дурак, который не помнит, о том, что он находится в Ита-
лии. Потому что в Италии, одна, общая для всех нацио-
нальность - итальянцы, и множество этносов немцы, фран-
цузы, сарды, сицилийцы, ладины и т.д. А французы, по 
национальности, - живут только во Франции, потому что 
национальностью во всех странах мира считается то, что 
сегодня в России привыкли называть гражданством. 

Проблемы России очень похожи на искусственно со-
зданные проблемы этнической розни исторически сло-
жившиеся в Великобритании, где шотландец никогда не 
назовет себя Англичанином, а станет утверждать, что он 
шотландец и живет в Шотландии. Этнические проблемы 
существуют, как известно, и в Ирландии, Испании. 

Россия исторически лишена этих проблем. На протя-
жении веков сотни этносов живут в мире, именно поэтому, 
что многие этносы сами обращались к Императору Рос-
сийскому, с просьбой о вхождении в Российскую Импе-
рию. 

Русская окраина, Малороссия, в свое время объедини-
лась с Россией, и во времена правления Российских царей, 
на протяжении веков, название нашего народа звучало 
как «русский». 

Так, почему же мы возвращаем исторические названия 
городам, улицам и площадям, но забыли про самое глав-
ное, про название нашего Великого народа? 

Сразу же после разрушения Берлинской стены, нам 
объявили об окончании Холодной войны, но на самом деле, 
война против России продолжает идти с еще большей 
ожесточенностью и теперь уже на ее собственной террито-
рии. 

Смешно и грустно, предпринимать меры по предот-
вращению попыток фальсификации исторических итогов 
Второй мировой войны, когда по факту, то, чего добивался 
Гитлер, а именно, раздела России и уничтожения всего 
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  русского уже произошло. 
Первое уже произошло, так как больше нет Советского 

Союза, а фактически Великой Российской Империи, и это 
всем известно, а вот чтобы убедиться во втором, достаточно 
вспомнить о заявлениях о необходимости построения новой 
нации – «российский народ», а также ужаснувшись 
взглянуть на геноцид русского народа, который происходит 
сегодня на Украине. 

Опираясь на опыт Ключевского, Карамзина, Ильина и 
Новгородцева, выясняется интересная вещь. Если только 
предположить, что существует некий план разрушения 
России, рассчитанный на века (при этом достаточно 
вспомнить заявления Бисмарка, который считал, что «Мо-
гущество России может быть подорвано только отделением 
от нее Украины» [2], именно это и сделали за 5 миллиардов 
американских долларов. В наше время в Малороссии 
нашлось большое количество предателей, которые за ба-
ранки продали свою страну и народ, также необходимо 
помнить о том, что для Западной Европы 300-летние войны 
не в диковинку, в отличие от России), то все взгляды на 
историю нашей страны могут кардинально поменяться. 
Сегодня ясно, что против русского народа идет самая 
настоящая война, в Малороссий убиты тысячи мирных 
людей.  

В передаче «На ночь глядя» Сергей Юрский отмечал, 
что сегодня существует большое количество людей, кото-
рые изменили свои взгляды по поводу Сталина и данный 
вопрос требует изучения. Тут нечего изучать, достаточно 
просто проанализировать историю России. Посмотрев на 
нее взглядом независимого историка, лет через триста, 
когда историки скажут, что Сталин был одним из вели-
чайших правителей России, и не нужно даже уточнять 
почему. Дискредитация Сталина, как известно, была про-
изведена при помощи МИ-6, которая на опыте своего 
национального конфликта с Шотландией, устроила в Рос-
сии подмену понятий, когда после выступления Хрущева 
весь народ был деморализован за один день! Необходимо 
осознать, что истинным врагом России был сам Хрущев, 
он деморализовал русский народ, отняв у него Националь-
ного героя Сталина, отделил Крым от России, именно в это 
время начали появляться анекдоты про представителей 
разных этносов. Сегодня настало время, когда наш Наци-
ональный герой Президент Путин должен сделать офици-
альное обращение к нации, ко всему русскому народу и 
рассказать о подмене понятий, которую совершили враги 
России и о важности роли Сталина в развитии Отечества. 

Раньше, воспитанная в советской школе, я не была 
сторонницей политики Сталина, не зная, что репрессии 
носили достаточно ограниченный характер, разве мы не 
нуждаемся сегодня в том, чтобы, например, лишить пре-
дателя Андрея Макаревича государственных наград?! 
Венецианская республика, в которой жили 8 различных 
этносов, просуществовала более тысячи лет [3], благодаря 
анонимным письмам, которые присылали жители Респуб-
лики в Совет Десяти, причем те, против кого были 
направлены данные письма подвергались немедленной 
казни. Я не призываю к началу репрессий против внут-
ренних врагов нашей страны, но нужно что-то с ними де-
лать, начинать как-нибудь наказывать, и серьезно наказы-
вать, иначе Россия будет разрушена изнутри! 

И если исходить исключительно из того, что для страны 
вредно, а что полезно, с исторической точки зрения, прихо-
дится признать, что Сталин был выдающимся историче-
ским деятелем, ратовавшим за возрождение могучей Рос-

сии, и действовал в соответствии с лозунгом Наполеона: 
«Нация превыше всего!». 

Ведь именно этот лозунг помог французам в создании 
Великой нации, обладающей сегодня, не только неоспори-
мыми национальной гордостью, культурой и единством, но 
и Законами, направленными на охрану нации, языка и 
культуры. 

Не говоря уже о «Законе об идеологической фальсифи-
кации», который существует, например, в Италии, причем 
преследуют согласно этому закону как производителей 
фальшивого молока, так и журналистов, искажающих 
исторические факты. 

К сожалению, будучи русским грузинского происхож-
дения, Сталин не заметил вражеской подмены понятий, 
хотя интуитивно понимал важность сохранения названия 
«русский народ», навязывая всем жителям страны рус-
скую «национальность». 

Данные действия не только не достигли желаемых 
успехов по причине извращения понятий, но даже, привели 
к ненависти к самому названию «русский» у некоторых 
национальных меньшинств, а сегодня и у украинцев. 

А это произошло, именно потому, что не было восста-
новлено историческое название нации «русский народ», и 
понятие единой, для всех жителей Советского Союза, рус-
ской национальности. 

Не были, вновь, введены понятия «этносов», вместо 
«народы» и продолжилось создание искусственной нации 
«народа советского» из людей «русской национальности», 
одновременно с этим при наличии многих «народов и 
национальностей». 

Эта трагическая ошибка привела к развитию этниче-
ской розни, и так же за один день был развален Советский 
Союз (Великая Российская Империя), та же участь ожи-
дает и новый искусственный народ «российский». Если 
Россия не вернется к историческому названию народа и не 
прекратит использование понятий «народ» вместо «этнос», 
и «национальность» вместо «происхождение»., «граждан-
ство» вместо «национальность».  

Проанализировав исторические процессы, происходя-
щие сегодня в России, становится очевидным, что сталин-
ские репрессии не были паранойей больного, а были ре-
альной необходимостью уничтожения реальных врагов 
России. 

Ведь вредным для страны, а проще говоря, её врагом, 
может быть и простой болтун, хулящий в прессе собствен-
ную Отчизну, пародист, издевающийся над русскими чу-
котского происхождения, издатель тетрадей прославляю-
щий летчиков люфтваффе, журналист коверкающий рус-
ские слова, преподавательница Университета ненавидя-
щая все великорусское, продавец ежедневно оскорбляю-
щий покупателей, матерящийся водитель маршрутки, 
производитель фальшивого масла этот список в сегодняш-
ней России можно продолжать, к сожалению, до бесконеч-
ности.. Русские люди до сих пор не прекратили обращать-
ся друг к другу по половому признаку! В русском языке 
есть такие прекрасные слова как Сударь и Сударыня, 
Барышня и Юноша и пора бы о них вспомнить! 

Как говорится «нельзя все заливать чернилами». По-
ругание Сталина, без признания его заслуг, проклинание 
человека, который победил германский нацизм и заботил-
ся о могуществе и процветании страны, привело к тем 
последствиям, которые мы наблюдаем сегодня, когда из-
вращение понятий привело к законодательному запрету на 
прославление нации Великого русского народа и к воз-
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рождению нацизма в Западной Европе и на Украине. 
Что было бы, если бы, например, китайцам запретили 

называть свою страну Поднебесной, а самих себя обязали 
бы называть жители Китая или китайчики, а не китайцы? 
Или итальянцам предложили бы называть себя италика-
ми? 

Однажды крушение Римской Империи уже привело к 
тому, что исчезло понятие римлянин, как гражданин Рим-
ской Империи, а сегодня исчезает не только Россия, исче-
зает русский народ и его культура. 

Откликнувшись на просьбу Д.А. Медведева, присы-
лать ему предложения о том, что необходимо сделать для 
будущего развития России, я отправила письмо с предло-
жением отменить исторически неверную трактовку поня-
тий национальности и народа, введенную еще Лениным, 
вспомнить о том, что народ в стране может быть только 
один, и в нашей стране название этого народа - русский. 
Вспомнить, о том, что существует великорусский этнос, к 
значению которого сегодня свели весь русский народ, всю 
нацию огромной страны, (об опасности данных попыток, 
предпринимаемых врагами России, предупреждал, еще в 
середине Восемнадцатого века Карамзин! А после него, 
великий русский философ П. И. Новгородцев, в начале 
века Двадцатого), и, наконец, вернуть историческое назва-
ние народу России, прекратив создание искусственной 
нации «российский народ». 

Само по себе название «россияне» опасно для России, 
уже только по тому, что, согласно правилам русского про-
изношения, оно звучит как РАССЕЯНЕ. 

Невольно возникает мысль о том, что данное, лишенное 
духовной силы, название создано в лингвистической лабо-
ратории, специалистами, ведущими разработки направ-
ленные на идеологическую войну против России и демора-
лизацию ее народа. 

И нужно отдать должное их профессионализму, я, 
например, вздрагиваю каждый раз когда слышу россия-
нин или российские, вместо русский и русские. Неужели 
никого кроме меня это не задевает? Я слышу эти слова 
постоянно, из уст деятелей культуры, историков, артистов, 
спортсменов, отовсюду, почему ни один философ, филолог 
или преподаватель истории не протестует против подмены 
понятий? 

Россиянин, в качестве синонима для замены слова 
«русский», вероятно, было «подкинуто», в свое время, 
Б.Ельцину, в качестве, якобы, политкорректного, и в его 
устах, по-началу, звучало очень, как сегодня говорится, 
«прикольно». 

К счастью, в результате последних событий, а именно 
присоединения Крыма, русские люди, благодаря героиче-
ски оборонявшимся 23 года крымчанам, все чаще начали 
называть себя своим исконным гордым именем «русские»! 
Нужно отметить, что так стали говорить и в русских СМИ. 
К сожалению СМИ постепенно переименовали спонтан-
ное движение народа Крыма из «русской весны» в ме-
стечковую крымскую, но я уверена, что скоро наступит 
время настоящей «Русской весны», которая в конечном 
итоге приведет к объединению всего русского народа и 
день 18 марта когда-нибудь станет Национальным празд-
ником Объединения народа Великой Российской Респуб-
лики. 

Однако только теперь, через 20 лет, стало понятно, что 
«россиянин» - это планомерно внедряемое слово, и оно 
несет реальную угрозу для государства Российского. 

Потому что «Российский» слово чрезвычайно важное, 

слово государственное, и не должно его трепать по любому 
поводу. 

Это прилагательное необходимо использовать только с 
теми существительными, что касаются государственности: 
Российский Гимн. Флаг, Герб, Президент, Правительство, 
Дума и, наконец, само Государство Российское. 

Именно, с непереводимого ни на один иностранный 
язык кроме как «житель России», слова «россиянин», вме-
сто возвращения исторического названия Великому наро-
ду, началось создание искусственной, обреченной на рассе-
яние безликой массы, когда «государство преображалось в 
какую-то бесформенную, мятущуюся федерацию» лишен-
ную великих исторических корней [4]. 

Кто откликнется сегодня на призыв: «Вставайте, Люди 
Рассеяне!»?  

Несомненно, возвращение исторического названия рус-
скому народу, в конечном итоге, приведет к объединению 
всего народа, а, как известно, именно этого и боятся враги 
нашей Родины России. 

Ведь русский народ, как это общеизвестно, состоит из 
трех основных этносов великорусского, белорусского и ма-
лороссийского. 

А сегодня малороссийский этнос лишили родного лите-
ратурного языка, как если бы баскам внезапно запретили 
бы учиться и говорить на испанском или на французском, 
а сардам на итальянском! Любому европейцу такое пред-
ложение покажется абсурдным, но в России-то именно так 
и произошло! 

Как говорил Бисмарк «Никогда ничего не замышляйте 
против России, ибо на любую вашу хитрость она ответит 
своей непредсказуемой глупостью» [5]. А что это если не 
глупость создавать фонд по поддержке русскоговорящих 
СМИ за рубежом, в то время как русские сегодня во всем 
мире при помощи ВИСа (Интернета) могут прочитать 
любые новости на любых русских сайтах, посмотреть лю-
бые русские фильмы и прочитать русскую литературу. 
Нужно поддерживать те СМИ, которые отражают пози-
цию России и разделяют ценности Русской Цивилизации и 
на их основе освещают информацию о России на ино-
странных языках, а не на русском, поддерживать русско-
говорящие СМИ за рубежом, значит выбрасывать народ-
ные деньги на ветер! Русские где бы они не жили горячо 
любят свою Родину и следят за происходящими события-
ми на русских сайтах, которые расположены в России, 
живя в Италии я ни разу не обращалась к итальянским 
сайтам на русском языке!  

В 2008 году моя команда (состоящая из переводчицы, 
журналистки, вэб дизайнера и программиста) создала 
проект «Ла Мия Руссия» (La Mia Russia) сайт информа-
ционных новостей, рассказывающий итальянцам о России, 
на итальянском языке! В этом году идея нашего сайта 
была полностью пересмотрена, и наш проект обрел свою 
уникальную форму, теперь мы подаем новости при помо-
щи политической сатиры, это уникальный проект, заслу-
живающий своего развития и распространения во всех 
странах мира, включая Россию. Он работает благодаря 
поддержке двух меценатов, один из которых пилот Аэро-
флота на пенсии и более чем восьмидесяти добровольцев, 
как в Италии, так и в России, которые распространяют 
информацию о существовании сайта 
www.lamiarussia.narod.ru в ВИСе. Но для распростране-
ния проекта необходимо создание редакции, которая зани-
малась бы, не побоюсь этого слова, пропагандой Русской 
культуры и Цивилизации во всем Мире. Как бы нам при-

http://www.lamiarussia.narod.ru/


 

  

 
169  «Евразийское Научное Объединение»  •  № 3   •  Март, 2015 Культурология 

  годилась поддержка со стороны меценатов Правительства! 
Например, в Италии есть сайт Русские в Италии 
www.russinitalia.it , и его работу финансирует Министер-
ство образования в рамках проекта национальной значи-
мости, мы с моими соратниками уже подготовили множе-
ство материалов для создания подобного сайта об италь-
янцах в России, но у моей команды нет средств на реали-
зацию этого проекта. И если наш Глубокоуважаемый 
Президент Национальный герой Владимир Владимирович 
Путин ничего не знал о существовании Алексея Михайло-
вича Чалого, который обладал необходимыми средствами 
и на протяжении 23 лет оказывал сопротивление украини-
зации Крыма, то мне бы очень хотелось, что бы он узнал 
обо мне и моей команде и поддержал бы наши проекты и 
инициативы по формированию положительного образа 
России за рубежом!  

Помимо того, что Россия потеряла свои провинции, ев-
ропейская часть страны распалась на три отдельных «не-
зависимых» государства, при этом в одной из них народу 
запрещают называть себя своим собственным именем, а в 
другой нельзя не только учиться, но и говорить на родном 
языке! А в третьей, а именно в Белоруссии, некий Бобер, 
укравший тезисы моего доклада «Проблема национально-
го самоопределения народа России и необходимость фор-
мирования национальной идеи на основе исторического 
опыта Государства Российского и положительного опыта 
формирования национальной идеи итальянского народа в 
эпоху Рисорджименто» заключительную часть которого я 
прочитала 19 октября 2011 года на кафедре культурологии 
философского факультета СПбГУ на Международной 
научной конференции «Италия объединенная. 150 лет 
опыта», которые меня попросили выслать на кафедру 
культурологии СПбГУ, якобы для ознакомления с моей 
работой, используя мои тезисы и заменив слова «русский 
народ» на «белорусский народ», Бобер пишет о необходи-
мости создания Белорусского народа! А профессор фа-
культета философии СПбГУ Р.В. Светлов с высочайшей 
кафедры в ответ на мои слова почему он ничего не говорит 
о русском народе заявил, что такого народа нет! Пришлось 
предложить ему выйти на улицу и попробовать сказать 
это русскому народу, после чего он позорно бежал из зала.  

Предложенный мною, в письме Медведеву в 2009 году, 
национальный лозунг «Этносов – много, Народ – один! 
Народ – один, Страна – едина!» продвигался телеканалом 
Россия в совершенно вредоносной для единства русского 
народа, извращенной форме, превратившей его в лозунг 
прямо противоположного содержания «Народов много – 
Страна одна». Достаточно было сказать: «Этносов много – 
Страна одна!» и он сразу бы превратился в идейный ло-
зунг, так необходимый сегодня нашему многострадально-
му народу! 

Во время проведения переписи 2010 года, в Вестях по-
смеялись на тем, что в Калининграде многие назвали 
национальность «калининградец», а ведь это почти пра-
вильно, так как, согласно международным нормам и рус-
скому историческому определению, для всех, родившихся в 
Калининграде, национальность: «русский калининградско-
го происхождения». 

Очень надеюсь, что благодаря этой публикации мой 
голос будет услышан. Я не могу и не хочу молчать, я вы-
ступаю против того, чтобы мой народ, народ моей Великой 
Отчизны был рассеян. 

Искусственно созданное название «россияне» опасно 
для России не только созвучием слову «рассеять», но еще и 

тем, что автоматически отвергает всех русских, живущих 
за пределами сегодняшней России, оно не объединяет, а, 
наоборот, разъединяет наш народ, возводя не только госу-
дарственную, но и виртуально-культурно-этническую гра-
ницу между одной сотней миллионов «российских» и пя-
тью сотнями миллионов русских, уже рассеянных по всему 
миру еще со времен первой волны русской эмиграции. 
Такого разделения, ни в коем случае, нельзя допускать, это 
уже грозит не просто рассеянием и разобщением, а пол-
ным исчезновением русской культуры и народа. 

Мне могут возразить, что Россия находится на четвер-
той стадии развития ее цивилизации, которая распадаясь 
обогащает все остальные Цивилизации. Это не так, потому 
что данный процесс вызван искусственно, и несет только 
лишь разрушение русской культуре. 

В связи с этим необходимо введение культурных санк-
ций против англосаксонской антикультуры, разрушающей 
наше Отечество. 

Необходимо срочно запретить употребление слова « 
артефакт». Почему в СМИ начали называть экспонаты, 
хранящиеся в русских музеях артефактами? Эти неизвест-
но кем необразованные журналисты не знают о том, что 
«артефакт» значит « подделка» или это происки пятой 
колонны с подачи ЦРУ по дискредитации русских музеев 
или нам все экспонаты уже подменили на артефакты? Я 
не могу разместить ни одного репортажа о музеях на сво-
ем сайте потому, что в этих репортажах говорят про арте-
факты, а не про оригинальные экспонаты! Даже если я 
вопреки профессионализму переведу «экспонат» в суб-
титрах, вместо «артефакт», это все равно услышат по-
русски, и подумают, что я пытаюсь выдать подделки, ко-
торые находятся в русских музеях за оригинальные экспо-
наты! Кошмар! На сайте итальянского словаря [6] можно 
убедиться, в истинном значении этого слова! Почему рус-
ские СМИ называют КНДР поднебесной? Китайцы, что 
тоже называют Россию Великая? При этом нам не меша-
ло бы действительно изменить название страны на Вели-
кая Российская Федерация, правда звучит гордо и исто-
рично? И тогда весь мир, включая китайцев, будет вы-
нужден называть Россию Великой, а мы Китай Поднебес-
ной называть перестанем! Это заставит все страны серьез-
нее относиться к России, как к государству и придаст гор-
дости русскому народу за свою страну. 

Кто конкретно, хотелось бы знать имя этого подлого 
агента ЦРУ, приказал отменить в учебных заведениях и 
СМИ женский род? 

То, что сказал Тургенев про Русский язык повторять не 
буду, просто хочу напомнить, что в русском языке есть 
такие слова как учительница, воспитательница, писатель-
ница, журналистка, студентка, ученица, жительница, ро-
дительница, клиентка, туристка и т.д. и их необходимо ис-
пользовать! Единственное исключение слово доброволец, 
которое пятая колонна даже заменила на волонтер, но 
добровольца можно заменить на русское слово «охотница», 
было бы желание!  

Отмена женского рода воспитывает разорванное со-
знание, я слышала, как девочка сказала про учительницу: 
«Учитель еще не пришел!». Когда я ее поправила, что 
нужно говорить «Учительница еще не пришла», она отве-
тила мне, что она отличница и правильно говорить «учи-
тель»! Мне осталось только ответить: «Глупая девочка, 
женщину от мужчины не отличаешь!». Девочка ошибку 
поняла, и вдруг захлопала в ладоши и начала прыгать и 
кричать от радости: «Учительница! Учительница!». Видимо 
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бедная девочка даже не знала, что есть такое слово! Но 
ведь она теперь это скажет в школе и уже не будет отлич-
ницей, это делается нарочно, чтобы уничтожить русский 
народ. Ни одному итальянцу, у которых даже слово прези-
дентесса есть, не придет в голову назвать директрису ди-
ректором, или маэстру маэстром, докторшу доктором, это 
абсурд, подумают, что с головой не все в порядке, мужчи-
ну от женщины не отличает! Конечно, в современных усло-
виях наши враги, видимо, именно к этому и стремятся, 
ведь нам навязывают страшную программу гендер и по-
этому, выражаясь современным антиязыком называть 
женщину мужчиной, как бы, нормально. Видимо, враги 
уже готовят народ к тому, что женщины, матери в России 
должны исчезнуть, а останутся только мужчины и генде-
ры, обреченные на естественное вымирание. 

К сожалению, наш Национальный Герой Президент 
Владимир Владимирович Путин не может уследить за 
всеми безобразиями, которые творятся в нашей родной 
стране, поэтому мы должны ему помочь, так же как это 
делал еще один Национальный Герой России Чалый 
Алексей Михайлович на протяжении 23 лет. Мы должны 
начать Сопротивление и бороться за Русскую цивилиза-
цию! Ведь для русского человека самое дорогое не жизнь, 
как для Западной гейропы и США, а Вера, Царь и Отече-
ство и как сказал Президент, мы знаем, за что умирать!  

Дорогие патриоты, давайте поможем нашей много-
страдальной Родине! Начнем с малого, а именно сначала 
лично откажемся от всех проявлений англо-саксонской 
антикультуры, прежде всего, вернемся к употреблению в 
своей речи только русских слов, откажемся от бранных 
слов, заменим иноязычные слова на русские. Давайте со-
здадим словарь внедренных врагами в русский язык слов, 
ведь даже компьютер и Интернет, имеют свои аналоги в 
русском языке, причем рожденные советскими учеными 
еще до изобретения Интернета Андрей Дмитриевич Саха-
ров в 1974 году предсказал появление Интернета и назвал 
его ВИСом (что значит Всемирная Информационная 
Сеть) [7] думаю, согласитесь, очень красиво! Мне ВИС 
нравится гораздо больше, чем Интернет, это слово переда-
ет всю суть этого изобретения, его звучание напоминает о 
той молниеносной скорости, с которой передается инфор-
мация в этой сети. Французы, например, никогда не ска-
жут компьютер, у них есть слово Ординатор, то есть Упо-
рядочиватель, а у нас есть ЭВМ! Давайте добиваться при-
нятия Закона об охране русского языка, подобно тому, что 
есть во Франции, о языке французском, и тогда наши вра-
ги прекратят рассказывать в школах и высших учебных 
заведениях, что могучий и великий русский язык якобы 
бедный! До чего дошли, уже пишут на многих вражеских 
сайтах на русском языке, что в английском языке, якобы 
около 1 000 000 слов, это в одном из беднейших языков в 
мире, в котором одно слово имеет десяток значений! Тот, 
кто знает английский, меня поймет, они видимо все запя-
тые, точки и пробелы между словами тоже посчитали. И 
еще давайте прекратим называть знак @ собакой, а то 
производится впечатление, что мы ругаемся, когда говорим 
об электронном адресе, в русском языке есть такое слово 
как «улитка», которое гораздо больше подходит для этого 
знака, ведь в итальянском языке он именно так и называ-
ется! 

Циолковский писал: «Сегодняшний человек — суще-
ство незрелое, переходное. Скоро на Земле установится 
счастливое общественное устройство, наступит всеобщее 
объединение, прекратятся войны. Развитие науки и техни-

ки позволит радикально изменять окружающую среду. 
Изменится и сам человек, сделавшись более совершенным 
существом» [8], только это «скоро» не наступит никогда, 
если мы некоторые сознательно, а большей частью бессо-
знательно, не важно, будем разрушать себя чужеземными 
словами, которые не позволяет русскому человеку грамот-
но выражать свои мысли и приводит к оболваниваю, к 
превращению в то, что можно назвать пушечным мясом, в 
которое превратился русский народ, проживающий сейчас 
на территории Малороссии, кроме сопротивляющегося 
Донбасса. Мне непонятна их политика безразличия, пото-
му что у них нет языка и Родины, им не за что бороться, их 
уже превратили в русских ненавидящих вот что делает 
вражеская пропаганда с русскими людьми! 

Давайте прекратим называть демократию по-
иноземному и будем говорить власть народа, но тут возни-
кает вопрос, а вдруг этот народ призадумается, что тут что 
то не так… Может быть именно по этому нам заменяют 
исконно русские слова на их не перевариваемые мозгом 
русского человека иностранные аналоги? Возьмем слово 
«толерантность», как известно из термина это неспособ-
ность организма противостоять чуждому влиянию, но кто-
нибудь из вас задумывается об этом, когда слышит это 
«красивое» слово или «модернизация», то есть слом сло-
жившихся устоев и замена их на новые, а кто сказал, что 
новые лучше прежних? Или опять до основания разру-
шим? Нам русским этого больше не надо, мы должны 
сохранять то малое, что у нас осталось и стараться его 
преумножить, а не ломать. 

Давайте потребуем от СМИ прекратить использовать 
иноземные слова, заменив их на русские. Это же касается 
названий республик, которые были изменены Ельциным, 
якобы из-за толерантности, потому что в этих республиках 
сами себя так называют Башкортостан, Молдова, Кирги-
стан, может еще и Таллин с двумя Н писать начнем, если 
нас попросят? Этим остолопам из ЦРУ даже в голову не 
приходит, что их происки по разъединению нашей страны 
очень легко развенчать, ни в одной стране мира, кроме тех, 
где говорят на русском языке, Россию не называют Росси-
ей, для англоязычных стран мы Раша, для итальянцев 
Руссия, для французов Рюсси, для немцев Русланд и т.д, 
это абсурд, в русском языке есть только Башкирия, Мол-
давия и Киргизия, и только тогда это наши братья, поэто-
му именно так по-русски их и нужно называть! 

Давайте действовать прямо сейчас, пишите письма на 
1 канал, чтобы в программе Голос Дети запретили петь 
песни на иностранных языках, передайте это своим друзь-
ям и знакомым, пусть тоже напишут. Ведь эту чуждую 
нам галиматью слушают и поют наши дети. Ни в одной 
иностранной передаче не поют на русском языке. Я подо-
зреваю, что в контракте о покупке этой передачи написано, 
что большинство песен должно быть на английском языке, 
пусть обнародуют условия, это общественное телевидение, 
чтобы все узнали имя предателя, который навязывает 
нашим детям противную естеству русского человека ан-
глосаксонскую антикультуру. Что может сказать нам 
англо саксонская антикультура, когда самым знаменитым 
произведением американского композитора Джона Кей-
джа [13] является «произведение» под названием Тишина. 
Тишина, которая длится 4 минуты и 33 секунды! 

В России была прекрасная передача «Утренняя звез-
да», которую великолепно вел Юрий Николаев, нужно 
вернуть эту передачу, сделанную по образу и подобию 
замечательной итальянской передачи «Дзеккино Доро» 
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  (Золотая монета). В Италии никому даже в голову не при-
ходит петь на иностранном языке, это запрещено прави-
лами, также как и на конкурсе песни в Сан-Ремо. Нужно 
возобновить передачу «Утренняя звезда» с песнями только 
на русском языке, вместо вражеского Голоса. Как говорил 
Карамзин: «Народ унижается, когда для воспитания име-
ет нужду в чужом разуме» [9]. 

На последок хочу сказать о Православной культуре, не 
забывайте о том, что в школах есть Основы Православной 
Культуры или ОПК, как известно в СССР ОПК означало 
Оборонно Промышленный Комплекс, и данный предмет 
является настоящим Православным Оборонным Ком-
плексом в области культуры, столь необходимым нашей 
стране. Требуйте, чтобы в вашей школе преподавали этот 
предмет, не верьте провокаторам, которые говорят, что нет 
преподавателей и учебников, это не правда, и учебники и 
преподаватели есть, тот, кто вам отказывает в преподава-
нии ОПК – враг русского народа и всей Русской цивили-
зации, жалуйтесь в РОНО и требуйте исполнения закон-
ных прав вашего ребенка на образование и патриотиче-
ское воспитание. ОПК необходимо сделать обязательным 
для всех школьников и студентов предметом.  

Мы уже допустили кровопролитие в Малороссии, так 
не дадим же врагам отобрать у нас нашу горячо любимую 
Родину, откажемся от иноземной антикультуры возродим 
Русскую цивилизацию!  

Вспомним, что единственно правильное, с исторической 
точки зрения, объединяющее название, нашего народа – 
русский народ. 

В связи с тем, что в стране может быть только один 
народ, одна нация и общая для всех одна национальность, 
со множеством этносов, предлагаю создать Отечественную 
партию и комиссию по расследованию и определению 
виновных в фальсификации исторического названия наро-
да России, принятию мер по восстановлению историческо-
го названия нации «русский народ», приведения к между-
народным и историческим стандартам понятий «этнос, 
народ, происхождение, национальность и нация», разрабо-
тать и принять Законы о Нации и Этносах, Национальном 
Языке и Культуре, Закон об Идеологической фальсифика-
ции, ввести культурные санкции. 

Изучив исторический опыт итальянского народа во 
времена Рисорджименто в ходе написания моей работы 
«Проблема национального самоопределения народа Рос-

сии и необходимость формирования национальной идеи на 
основе исторического опыта Государства Российского и 
положительного опыта формирования национальной идеи 
итальянского народа в эпоху Рисорджименто», могу ска-
зать, что этот опыт очень бы пригодился русскому народу, 
я уверена, что итальянцы, прошедшие через войны за объ-
единение страны [10], поддержат стремление русского 
народа к единству, а для этого им необходимо объяснять 
как на самом деле обстоят дела на Украине и «откуда есть 
пошла Земля русская» [11], что мы и делаем на нашем 
сайте www.lamiarussia.narod.ru. 

Предлагаю изменить, приблизив к историческому, 
название страны на Великая Россия и Великая Россий-
ская Федерация, а еще лучше Республика (это придаст 
статус неделимости территории), разумеется, в данном 
случае, слово великая означает большая (именно эта тон-
кость перевода не доступна врагам России, пытающимся 
изничтожить само название великорусского этноса, подме-
нив его на русский народ, тем самым, повторюсь, уже 
фактически сведя понятие всего Великого народа Всея 
Руси к значению только одного из ее этносов). 

Использование названия «великорусский» необходимо 
ввести в обиход, как например, для определения проис-
хождения, принадлежности к нации: «русский великорус-
ского происхождения, русский еврейского происхождения, 
русский чеченского происхождения, русский татарского 
происхождения и т.д.». 

Русский народ - только так может и должно звучать не 
только на иностранном, но и на русском языке, истинное 
название Народа России, а «русские» это наша общая и 
единственная для всех нас национальность. 

И если академик П.И. Капица в одной из телевизион-
ных передач сказал, что «необходимо думать о будущем и 
о том, что может его определить», но как это сделать он не 
знает, то я хочу ответить Глубокоуважаемому Академику 
цитатой из П.И. Новгородцева. 

Для создания будущего в России «должен образовать-
ся крепкий духовный стержень жизни, на котором все бу-
дет держаться, как на органической своей основе.» [12], а 
для того, чтобы это произошло, необходимо вернуть нации 
ее историческое название и ввести культурные санкции 
против англосаксонской культуры на государственном и 
общественном уровне! 
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ГЕОЛОГО-МИНЕРАЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ  

УДК 550.4:553.98:552.578 

Особенности обучения геологи в Томском политехническом институте г. Томск 
и некоторые результаты исследований 

Обжиров Анатолий Иванович, доктор геолого-минералогических наук, профессор 
Тихоокеанский океанологический институт им. В.И. Ильичева (ТОИ) ДВО РАН (г. Владивосток) 

Приводятся исторические этапы обучения нефтегазовой специальности в Томском политехническом ин-

ституте на геолого-разведочном факультете, г. Томск. Затем профессиональное обучение геологии в Примор-

ском геологическом управлении, г. Владивосток, работа главным геологом на Чукотке, научная деятельность в 

ТОИ ДВО РАН и результаты исследований газогидратов в Охотском море. 

Ключевые слова: обучение, нефтегазовая специальность, научная деятельность, исследование газогидра-

тов. 

Oil-gas school of Tomsk, history geology formation and some results of investiga-
tion 

Anatoly Obzhirov 
V.I. I’lichev Pacific Oceanological Institute (POI) FEB RAS (Vladivostok) 

There are lead historical stages of teaching oil-gas special in the Tomsk Polytechnical Institute, faculty of geology, 

Tomsk. After it professional teaching of geology in the Primorsky Geology, Vladivostok, and working chief of Geology 

Expedition of Chukotka, scientific investigations in the POI FEB RAS and results to study gas hydrate in Okhotsk Sea. 

Keywords: teaching, oil-gas special, scientific activity, research gas hydrate. 

Введение 

В 1963 году я окончил обучение на геолого-разведочном 
факультете Томского политехнического института (ТПИ), 
г. Томск. Я начал работать геологом в Приморском геоло-
гическом управлении с 1963 года. С 2000 года я читал лек-
ции по курсу «Учение об атмосфере», в Дальневосточном 
государственном университете (ДВГТУ) на кафедре Гео-
экологии, г. Владивосток. К 2000 году, ко времени прочте-
ния лекций студентам ДВГТУ я уже был доктором геоло-
го-минералогических наук, профессором и заведующим 
лабораторией Газогеохимии в Тихоокеанском океанологи-
ческом институте (ТОИ) Дальневосточного отделения 
(ДВО) Российской академии наук (РАН). В ТОИ я провел 
более 50 экспедиций и написал много статей и отчетов. В 
лекциях приводились не только литературные данные, но и 
примеры из экспедиционных исследований, как и в каких 
условиях они выполнялись, что для этого надо знать и что 
учить. Этому я научился в моем дорогом ТПИ. Там были 
преподаватели, которые также работали в экспедициях, 
любили свою профессию и нас также зажигали такой 
любовью и своими примерами из экспедиций. В период 
преподавания в ТОИ видна была разница, когда лекции 
читали профессора от других преподавателей. Она состоя-
ла в том, что они много примеров приводили из своего 
опыта, причем с такой энергией, что казалось, что мы при-
сутствуем с ними в экспедициях и участвуем в открытиях.  

Я также старался читать лекции моим студентам. Не-
которые полюбили газогеохимические исследования, о ко-
торых я много рассказывал о газогеохимия и использова-
ние ее как критерия для поиска месторождений нефти и 
газа, картирования зон разломов, оценки сейсмической 

активности, прогноза землетрясений, оценки загрязнения 
окружающей среды и процесса глобального изменения 
(потепления) климата в связи с потоком в атмосферу пар-
никовых газов – метана и углекислого газа. За время обу-
чения 10 студентов поступили в аспирантуру в нашу лабо-
раторию, 6 из них защитили кандидатские, другие готовят 
диссертации.  

Но все было бы хорошо, если бы не пришло ко мне 
разочарование. Оно состояло в том, что основное количе-
ство студентов плохо знали материал. Я начал выяснять и 
оказалось, что многим нужен диплом, а знания как-нибудь. 
К сожалению, виновато государство. Когда мы учились в 
ТПИ, были отличные практики и мы знали, что нас рас-
пределят в геологические организации. Мы учились и зна-
ли, что наши знания будут нужны для работы. Сейчас 
молодежь оканчивает ВУЗ и ищет любую работу и часто 
не по специальности. Так молодежь себя и ведет, нужен 
диплом и дальше искать любую работу. Государство не 
должно бросать молодежь, ей нужно помочь и распреде-
лять в организации по специальности, как и нас на три 
года. За это время основное количество молодежи стано-
вится специалистами.  

Обучение 

Когда я поступал в Томский политехнический институт 
на геологоразведочный факультет, то мне казалась, что 
самой «геологичной» является геологическая съемка – 
составление геологических карт. И я, подавая заявление в 
институт учиться на геолога, думал, что вся геология состо-
ит в том, чтобы бродить с компасом и картой по долам и 
горам и искать месторождения. Это выход романтики и 
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мечты – найти месторождение. Ты один на один со всей 
Землею, ты чувствуешь ее строение по линии твоего 
маршрута и ты видишь, вернее, чувствуешь, что и где мо-
жет, должно находится.  

На первом курсе общую геологию нам читал профес-
сор Радугин. Первую лекцию он начал такими словами. 
«Представьте себе человека. Он стоит на склоне крутой 
горы, грязный и небритый. Он стоит и плачет. От чего он 
плачет? Он плачет от радости – он нашел месторожде-
ние». Это он говорил про себя. Он и ушел из жизни в 85 
лет в тайге, в палатке. Позже я понял, почему геологи, ко-
торые прошли томскую школу, хорошо работали в геоло-
гии нашей страны и за рубежом – в них был заложен дух 
учителей, преданных геологии, таких как Радугин, Халфин, 
Усов, Иванкин и др.  

После окончания второго курса нашего геологоразве-
дочного факультета Томского политехнического института 
мы проходили геологическую практику в Хакасии. И уже 
тогда стало понятно, что геологом может быть только тот, 
кто не только любит природу, но и живет в ней. После этой 
практики некоторые студенты нашей группы ушли из фа-
культета, так как выполнить геологический маршрут в 
тайге с клещами и комарами, в жару в энцефалитном 
закрытом костюме и целый день – это уже профессио-
нальная работа. Кстати, начальником практики был 
опытный и самобытный геолог – профессор Иванкин. Он 
часто шутил и любил говорить – «месторождения откры-
вают не геологи, а пастухи или другие таежные люди. Они 
несут диковенные породы геологу, геолог их определяет и 
месторождение найдено». 

Позже стало ясно, что для того, чтобы открыть место-
рождение надо копать, бурить, выполнять геофизические 
измерения, анализировать. Так как я написал заявление 
при поступлении в институт (1958 г.) просто – хочу быть 
геологом, то меня определили в группу 258 к нефтяникам - 
поиски и разведка нефтегазовых месторождений. Я, конеч-
но, расстроился, так как видел себя геологом-съемщиком, 
но старшие товарищи с 4 курса нефтяной специальности – 
Юзефович, Маргулис, Гололобов и др. пояснили, что в 
нефтяную специальность входят все остальные специаль-
ности, которые есть на геологоразведочном факультете, – 
гидрогеология, геофизика, геология, бурение и даже немно-
го редкие. В дальнейшей своей геологической деятельности 
я это понял и спасибо судьбе, что я учился на нефтяника и 
при этом нас отлично подготовили по гидрогеологии, гео-
физике, геологии и бурению. Специалисты – нефтяники 
при необходимости становились профессиональными гид-
рогеологами, геофизиками, геологами, буровиками.  

Начало трудовой деятельности 

В подтверждение этого кратко приведу вехи своей тру-
довой деятельности. После окончания геологоразведочного 
факультета Томского политехнического института (1963 г.) 
я стал специалистом по поиску нефти и газа. С такой спе-
циальностью и амбициями молодого геолога – открывате-
ля недр - я приехал во Владивосток в Приморское геоло-
гическое управление искать залежи нефти и газа в При-
морье. Надо сказать, что встретили меня хорошо и даже 
как-то с верой, что я, правда, смогу помочь в поисках 
нефти и газа. Меня это здорово ободрило и я старался не 
разочаровать моих новых начальников и друзей.  

Иван Петрович Смилга, начальник нефтяной партии, в 
которую меня приняли геологом, был профессионалом-
нефтяником, да еще очень начитанным в этой области. Я 

его часто спрашивал по ходу работы и на все он мог отве-
тить. Я его прозвал «ходячей библиотекой». Он послал 
меня отбирать пробы пород из керна, который хранился в 
различных экспедициях по всему Приморью. Затем эти 
пробы анализировались на наличие в породах органиче-
ского углерода и битумов. Все шло своим чередом, как 
вдруг он поручает мне более интеллектуальную работу – 
проверять заявки первооткрывателей нефтяных залежей. 

В те времена первооткрывательство было не только 
почетно, но и оплачивалось государством. Поэтому «перво-
открывателей» было много и порой они не верили, если им 
отвечали, что их заявка не является месторождением, а 
какие-то проявления нефти и газа связаны с загрязнением 
окружающей среды. То есть, нужны были веские доказа-
тельства «за» и «против», а это уже исследовательская 
работа. 

Расскажу о проверке двух заявок. Они интересны и 
выполнением геологических исследований и курьезностью 
случаев.  

Наиболее значительной по объему работ и дальностью 
расположения была проверка заявки в районе поселка 
Улунга. Поселок расположен в нижнем течении реки 
Улунги, которая впадает в верховьях реки Бикин на севере 
Приморья. В нем проживало менее 100 человек, в основ-
ном работники гражданско-военного аэропорта, метео-
станции и охотники. Одним из охотников был старовер 
Ефтей Могильников. В гражданскую он воевал против 
«красных», затем где-то отбывал срок, а после его сослали 
в этот поселок без права выезда. С Красного Яра на бате 
(длинная лодка) по реке Бикин он привозил продукты и 
новую жену, так как прежние долго не выдерживали та-
ежной жизни. Жены покидали его, но детей оставляли и, 
когда я с отрядом к нему приехал, их было около 5-6 раз-
ного возраста от 2 до 14 лет. 

Так вот он послал заявку на открытие месторождения 
нефти и газа в нижнем течении реки Улунга, в местах, где 
он охотился на изюбрей. Заявку он отправил сразу в 
Москву в Геологический отдел, так как не доверял мест-
ным геологам. Из Москвы заявка возвратилась в Примор-
ское геологическое управление, а затем к И.П. Смилге. До 
моего приезда эту заявку уже проверял молодой геолог-
нефтяник, Борис Копаев, который окончил тоже Томский 
геологоразведочный факультет, но на три года раньше 
меня. Он изучил окрестности нижнего течения реки Улунги 
и отметил, что в районе заявки есть осадочные породы 
мезозоя, которые могут быть перспективными для поиска в 
них залежей нефти и газа, но прямых признаков этого нет.  

Ефтея Могильникова это заключение не удовлетворило 
и он снова написал в Москву. Тогда Иван Петрович бро-
сил на проверку заявки свежие силы – меня с отрядом 
геологов. В отряде было два геолога (в том числе Борис 
Копаев), двое рабочих и я. Нам выделили самолет Ан-2, 
куда мы погрузили оборудование для ручного бурения, и 
мы прибыли в аэропорт Улунга. Нас встретил Ефтей на 
лошади и груз перевезли на берег реки Улунги. Там по-
грузили его на лодку Ефтея. Он повез этот груз – буровые 
штанги, буровые коронки, трубки, ящики для проб и дру-
гое – а мы пешком по тропе направились к месту прояв-
ления нефти и газа, которое обнаружил Ефтей Могильни-
ков и оформил его как заявку первооткрывателя. Расстоя-
ние от поселка к этому проявлению составляло около 4-5 
км.  

Проявление выглядело следующим образом. Это была 
старица, в которой осенью часто охотился Ефтей на изю-
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брей. Как-то раз он ткнул шестом из лодки в дно старицы 
и оттуда стали подниматься пузыри газа. На поверхности 
воды в месте выхода пузырей появлялись радужные плен-
ки, подобно пленкам нефти. Так и появилась заявка на 
наличие залежи нефти и газа в этом районе.  

Мы начали бурить в этом месте с помощью ручного 
бура. Задача была простой – пройти скважиной через 
песчано-гравийный слой аллювия в старице и поднять 
коренные породы, находящиеся под наносами. К сожале-
нию, мы быстро поняли, что перебурить весь аллювий в 
этом районе с помощью ручного бурения мы не сможем. 
Наших усилий хватило пробурить по гравию около 3 м, а 
мощность наносов была явно больше. Естественно, мы 
взяли много проб в интервале 3-х метров вокруг проявле-
ний пузырей, сделали маршруты в окрестностях и собра-
лись возвращаться домой.  

Буровое оборудование вниз по реке Улунга к поселку 
мне пришлось вести самому на резиновой лодке, так как 
Ефтей уехал на охоту. Я нагрузил лодку по самый верх, 
сел за весла и стал осторожно спускаться. Река в этом 
районе вполне спокойная, хотя на перекатах встречаются 
камни и буруны, что представляло опасность.  

Погода была солнечной и все вокруг казалось какой-то 
сказкой. Пели птички, пересвистывались рябчики, аромат 
леса пронизывал и завораживал. Вы помните, что я геолог, 
значит романтик и я не выдержал такой идилии и достал 
из сумки мандолину. Она всегда со мной и я заиграл По-
лонез Огинского. Звук мандолины куда-то пошел по реке и 
затем с запахом леса возвращался ко мне. Почти не вру, 
птички стали подпевать в такт музыки. Правда, длилось 
это не долго. Впереди показался перекат и, положив ман-
долину наверх груза, я начал веслами крутить лодку, что-
бы не перевернуться на камнях. В какой-то момент я заце-
пил веслом мандолину и она упала в реку. Проехав опас-
ный участок, я дождался, когда мандолина подплывет ко 
мне, достал ее, вылил из нее воду и продолжал играть. 
Вскоре все повторилось, и опять, я подобрал плывущую 
мандолину. После этого я решил ее положить надежнее и 
посушить. Увы, за идилию единения с природой я запла-
тил высокой ценой – мандолиной. Она на солнце быстро 
расклеилась и дольки разошлись веером. Со слезами на 
глазах я расстался с ней, повесив там же на сук дерева. 
Скажу, что до 2011 г. я купил 5 мандолин, но не мог найти 
себе такой звучной мандолины. Ее мне подарил руководи-
тель Томского оркестра народных инструментов, в котором 
я играл. В 2011 году во Вьетнаме я случайно нашел ман-
долину ручной работы, купил ее, и она хорошо звучит. 

Что же с проверкой заявки. Вернувшись во Владиво-
сток, мы проанализировали наши пробы на наличие орга-
нического вещества, нафтеновых кислот, которые обычно 
указывают на окисление нефтяных углеводородов, биту-
мов. Следы нафтеновых кислот были обнаружены только в 
верхних слоях наносов. Это говорило о том, что наблюдает-
ся какое-то поверхностное загрязнение углеводородами 
нефтяного типа, а поступление их из глубины отсутствует. 
Наше заключение, что нефтяные пленки связаны с каким-
то загрязнением Ефтея Могильникова не удовлетворило, 
да и мы хотели все-таки определить, какие же породы под-
стилают гравийно-галечные наносы в районе выхода пу-
зырей. 

Тогда я полетел в конце октября снова в Улунгу. В это 
время старица уже покрылась достаточно крепким льдом. 
В этот год в этом же районе речные наносы бурились Эм-
пайром – методом, в котором тягловой силой была ло-

шадь. Лошадь ходила по кругу и вращала буровую трубу. 
На трубе сооружалась площадка, на которой два дюжих 
рабочих били по трубе «бабой» - куском ствола дерева с 
ручками. Труба крутилась лошадью и ударами загоня-
лась в речные наносы. Керн доставался из трубы специ-
альном пробоотборником. Обычно такое бурение исполь-
зовалось для поисков россыпного золота.  

Вот таким методом в районе выходов пузырей газа с 
пленками похожими на нефть, указанном Ефтеем, мы 
пробурили 5 скважин. Мы – потому что я тоже стучал 
«бабой» по буровой трубе. Мы перебурили наносы – их 
мощность оказалась 7 м. В коренных отложениях, подсти-
лающих аллювий, в этом месте были вскрыты ультраос-
новные породы. Я отобрал пробы с разных скважин и 
разных глубин. Оказалось, что нафтеновые кислоты были 
обнаружены только в скважине, которая была пробурена 
непосредственно в месте выхода пузырей газа и пленок 
нефти, но в интервале только 0-0.5 м. Глубже никаких при-
знаков углеводородов обнаружено не было. В одной из 
соседних скважин тоже только на поверхности были обна-
ружены следы нафтеновых кислот, а в других 3-х скважи-
нах углеводороды отсутствовали. Вывод был ясен – это 
поверхностное загрязнение. 

Но, предоставленный Ефтею отчет об отсутствии при-
родного источника углеводородов в месте его заявки, ему 
не понравился. Он сказал, что будет опять писать в Моск-
ву и пусть Москва присылает на проверку заявки опытно-
го нефтяника, а не молодого как я. Мне же начальник ска-
зал перед моим отъездом, убедить Ефтея и сделать так, 
чтобы он не писал в Москву больше.  

Я ходил около места проявления и раздумывал - како-
ва же причина его появления. Кроме Ефтея в этом месте 
никого не было, но загрязнение случилось. И что же это 
может быть. Тут мне на ум пришла мысль, что Ефтей по-
стоянно охотится в этой старице и заезжает в нее на лодке 
с мотором. В мотор заливается масло. А что если баночку, 
которой заливалось масло или тряпку, которой вытиралось 
масло, бросить на дно старицы.  

Я решил провести эксперимент. Взял тряпочку, чуть 
смочил тем же маслом, который использовал Ефтей для 
заправки мотора, и закопал ее на 10 см в такие же илисто-
песчано-гравийные речные наносы в старице около дома 
Ефтея. Перед этим я ткнул палкой в этом месте и со дна 
поднимались пузыри газа, но пленок нефти на поверхности 
воды не было. На другой день я ткнул палкой в дно стари-
цы, где зарыл тряпочку. И каково же было мое облегчение, 
смешанное с гордостью – появились пузыри газа и пленки, 
подобные нефти. Гордость это громко сказано, но я рас-
крыл источник «нефти» в проявлении Ефтея. Я, не расска-
зывая ему содеянного, попросил ткнуть палкой в месте 
зарытой масляной тряпки. Он сделал это и, подпрыгнув от 
радости, объявил, что это еще одно проявление. Тут я до-
стал тряпку и объяснил происхождение пленок. Газы же 
являются продуктом микробиального разложения органи-
ческого вещества и всегда присутствуют в старицах и бо-
лотах. 

Реакция его была грозная. Он высокий, сильный, гор-
дый старовер, был взбешен. Если бы винтовка была при 
нем, я бы не писал этот рассказ. Но через какое-то время 
он немного успокоился и сказал, ладно, может быть это и 
так, и писать больше в Москву заявку не буду. Так мы и 
расстались с ним и одним из «месторождений» нефти и 
газа. 

Для контраста расскажу совсем курьезный случай 
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проверки заявки на нефть и газ. Мы работали в поселке 
Угловое Приморья, когда к нам пришла гражданка част-
ного дома и заявила, что у нее в подполе находится источ-
ник нефти. Каждую весну, начала она повествование, у нее 
в подполе поднимается вода почти до пола. И на поверхно-
сти воды появляются пленки нефти. Как она не старается 
их вычерпать с поверхности – это не удается сделать – 
сказала она. На вопрос, нет ли каких-нибудь источников 
масла или еще чего-либо похожего в подвале, она катего-
рично заявила, что ничего нет. Она добавила, что при сни-
жении уровня воды, пленки нефти на поверхности воды 
исчезают. 

Я и два геолога пошли проверить эту «заявку». Когда 
открыли крышку пола в подвал, то действительно на по-
верхности воды плавали пленки, похожие на нефть. Стенки 
подвала были глинистыми и на них эти пленки адсорбиро-
вались в виде нефтяных пленок. Я отобрал пробы пленок 
со стенок и из воды. Кроме того, мы решили сделать зако-
пушки вокруг дома, чтобы отобрать пробы почвы на ана-
лиз нефтяных углеводородов.  

Не преступив к этой работе, я все же решил еще раз 
осмотреть внутренность подвала. Залезть туда возможно-
сти не было, так как вода стояла у поверхности стенок 
подвала. Тогда я попросил убрать несколько половиц, что-
бы как-то осмотреть подвал. Хозяйка согласилась и мы 
сняли несколько половиц, освободив подход к подвалу. С 
начала меня удивило то, что под половицами лежали де-
сятки банок крабов, но от них такого загрязнения воды 
быть не может. Тогда я разделся и полез в воду подвала, 
ощупывая его стенки. Вдруг моя рука под водой наткну-
лась на что-то твердое и круглое, приваленное глиной. Я 
вытащил это что-то. Каково же было мое удивление, когда 
я увидел бутылку емкостью 0.75 л с темной жидкостью 
внутри и без пробки. Я поднял ее над головой и спросил – 
хозяйка, что это такое. Ответ был в стиле лучших юмори-
стических фильмов. «Сынок, это алифа, я ее уже три года 
ищу. Какой ты молодец, что нашел». 

Что же происходило в подвале. Бутылка с алифой сто-
яла вверх горлышком и была привалена глиной примерно 
на середине глубины подвала. Когда в подвале уровень 
воды поднимался и вода перекрывала горлышко бутылки, 
то из нее как более легкая, чем вода, алифа выделялась в 
воду, образуя пленки, подобные нефти, на поверхности 
воды. Когда уровень воды падал и становился ниже гор-
лышка бутылки, алифа в воду не выделялась и пленки 
исчезали. Кстати, такой процесс миграции нефти к поверх-
ности существует и в природе.  

Таким образом, тайны этих двух заявок на открытие 
нефтегазовых залежей были раскрыты. Кроме некоторого 
юмора их проверки, в них есть интересные и практические 
примеры природных и антропогенных проявлений, кото-
рые полезно учитывать при поисках залежей нефти и газа.  

В 1968 году, вспомнив, что я нефтяник, меня отозвали 
на другую работу – изучать газы угольных месторожде-
ний Дальнего Востока. В этот период вышли постановле-
ния о необходимости изучать газоносность (метаноносность) 
угольных месторождений для прогноза метонообильности 
шахт, возможности выбросов угля и газа в горные выра-
ботки и с перспективой добычи угольного метана. Я начал 
эту работу старшим геологом с группой сотрудников. Сна-
чала отрабатывалась методика отбора газа и в первое 
время кураторами были сотрудники МГРИ (Московский 
геолого-разведочный институт) во главе с академиком 
А.И.Кравцовым. Моя работа началась с организации га-

зогеохимических лабораторий для анализа углеводородных 
газов, углекислого газа, водорода в шахтах, в углях, угле-
носных породах угольных месторождений по скважинам в 
экспедициях Дальнего Востока от Владивостока до Ана-
дыря [1]. Результаты исследований по газу входили в геоло-
гические отчеты, которые защищались в ГКЗ (Государ-
ственная Комиссия по Запасам, Москва). В 1974 году по 
результатам работ я защитил кандидатскую диссертацию 
во МГРИ (Москва) по теме – закономерности распределе-
ния природных газов на угольных месторождениях Даль-
него Востока. Важным в работе является то, что эти зако-
номерности использовались и используются в настоящее 
время для прогноза метаноносности углей и угленосных 
отложений, метанообильности шахт и позволяют рассчи-
тать количество угольного метана как альтернативного 
источника углеводородов. 

Работа главным геологом 

В 1974 году меня направили главным геологом в Ана-
дырскую геолого-разведочную партию. Партия вела до-
разведку двух угольных месторождений – Угольные Копи 
(бурый уголь) и Беринговский (каменный уголь). Здесь и 
пригодилось наше Томское комплексное обучение на 
нефтяной специальности – гидрогеология, геофизика, гео-
логия, бурение. Два геологических отчета с планами уголь-
ных пластов, геологическими разрезами, картами, гидро-
геологическими, каротажными характеристиками, газо-
носностью были защищены на 4 в ГКЗ.  

Остановлюсь на одном открытии. До моего прибытия и 
в период моей работы главным геологом перед геолого-
разведочной партии была поставлена задача – найти 
подмерзлотный водоносный горизонт для снабжения пить-
евой водой поселка Угольные Копи и международного 
аэропорта Анадырь. Ранее бурились гидрогеологические 
скважины примерно в 1 км от моря. Здесь многолетняя 
мерзлота не превышала 30-50 м и под ней обнаруживался 
подмерзлотный водоносный горизонт. Но эксплуатация 
этих скважин быстро нарушалась подтоком морской воды. 
То есть, гидравлический напор пресной воды с суши был 
низким и воронка депрессии захватывала морскую воду. 
Требовалось выяснить причины этого. В геологических 
фондах Анадыря я изучил отчеты и выяснил, что в 3 км от 
моря параллельно берегу проходит зона разлома, которая, 
по моему мнению, должна была перекрыть поступления 
подземных подмерзлотных вод с континента к берегу моря. 
То есть, необходимо выйти за пределы разлома от берега 
моря и там искать подмерзлотные водоносные горизонты. 
Это мы и сделали, отошли за разлом от моря на 5-6 км, 
обнаружили хорошую депрессию и под многолетней мерз-
лотой, которая в этом районе составляла около 150 м, об-
наружили напорный горизонт чистой пресной воды. 

Создание лаборатории газогеохимии в ТОИ ДВО 
РАН 

По окончанию 3-х летнего контракта я вынужден был 
вернуться во Владивосток по семейным обстоятельствам. 
В январе 1977 года я прошел по конкурсу на старшего 
научного сотрудника в Тихоокеанский океанологический 
институт Дальневосточного отделения Российской акаде-
мии наук (ТОИ ДВО РАН) и организовал лабораторию 
газогеохимии, заведующим которой являюсь по настоящее 
время. Основное направление лаборатории – это изучение 
распределения природных газов в литосфере, гидросфере и 
атмосфере. Газы используются как индикаторы для: 1 - 
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поиска месторождений нефти и газа, 2 - прогноза сейсмо-
тектонических активизаций и как следствие возможных 
эпизодов землетрясений и цунами, 3 - оценки поступления 
«парниковых» газов (метана и углекислого газа) в атмо-
сферу и как следствие возможное влияние их на процесс 
глобального изменения (потепления) климата, 4 - выясне-
ния региональных и локальных экологических изменений, 
загрязнения окружающей среды. 

В настоящее время в лаборатории находятся 23 со-
трудника. Половина из них молодые (до 35 лет) ученые, 
которые пришли из ВУЗов Владивостока. В ДВГТУ я 
читал лекции студентам и некоторые из них пришли в 
лабораторию в аспирантуру. После окончания аспиранту-
ры 6 сотрудников защитили кандидатские диссертации, 
работой которых я руководил. Лаборатория достаточно 
оснащена оборудованием и научными сотрудниками, бла-
годаря чему эффективно осуществляются газогеохимиче-
ские исследования на суше и море. По результатам иссле-
дований в 1996 году в институте ВННИгеосистем, Москва 
я защитил докторскую диссертацию на тему: «газогеохи-
мические поля морей и океанов и прогноз нефтегазоносно-

сти». В 2009 г. получил ученое звание профессор по специ-
альности «Океанология».  

Исследование газогидратов в Охотском море 

В настоящее время большое внимание уделяется изу-
чению газогидратов. Газогидраты образуются при высо-
ком содержании метана, наличии воды, низкой температу-
ры и высоком давлении. В Охотском море зона стабильно-
сти (образования) газогидратов начинается с глубины мо-
ря около 400 м при температуре придонного слоя воды + 
2.4оС. Газогидраты в Охотском море обнаружены в верх-
них слоях донных осадков, начиная с глубины 386 м и до 
глубин 1200 и более м. Они образуются на участках зон 
разломов, по которым из глубоких нефтегазсодержащих 
слоев мигрирует метан. По виду они похожи на лед (рис. 1, 
3 и 4). Метан в виде потока пузырей выходит из донных 
отложений в воду и частично в атмосферу. Пузыри метана 
хорошо фиксируются гидроакустическим зондированием 
(рис.2). 

 

Рис. 1. Типы газогидратов в донных осадках Охотского 
моря. Белые слои 

 

Рис. 3. Кусок газогидрата в руках начальника экспедиции 
Обжирова А.И. Рядом куратор из Кореи, Янг Джин 

 

Рис. 2. Гидроакустическая эхограмма выхода пузырей 
метана из донных отложений в воду в Охотском море 

 

 Рис.4. В руках горит метан, выделяется из газогидрата 

В Охотском море мы изучаем геологические, структур-
ные, геофизические, гидроакустические, газогеохимические 
закономерности формирования и разрушения газогидра-
тов в международных экспедициях. С 1998 по 2004 гг. экс-
педиции выполнялись по Российско-Германскому проекту 
КОМЭКС, затем 2005 – 2006 гг. по Российско-Японско-
Корейскому проекту ХАОС и в 2007 – 2017 гг. по Россий-

ско-Японско-Корейскому проекту САХАЛИН. До изуче-
ния газогидратов, о которых в Охотском море не было из-
вестно, сахалинские нефтяники (трест «Дальморнефтегео-
физика») привлекли нашу лабораторию к газогеохимиче-
скому прогнозу нефтегазоносности структур, зафиксиро-
ванных сейсмикой МОВ ОГТ на шельфе Охотского моря 
газогеохимической съемкой. Договор был заключен с 
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нашей лабораторией на 5 лет 1984-1989 гг. Сначала мы 
выбрали методику исследований на уже открытом 
Одоптинском нефтегазовом месторождении. Выяснилось, 
что информативным с точки зрения прогноза наличия уг-
леводородов в структуре является изучение газовой со-
ставляющей придонной воды в морских условиях. Ано-
мальные концентрации в придонной воде метана и иногда 
тяжелых углеводородов характеризовали положительно 
наличие углеводородов в структуре. Газогеохимический 
прогноз требовался как дополнительный критерий выбора 
первоочередных структур для бурения, так как процент 
успеха открытия залежей углеводородов без этого был 
низким, менее 50%. Мы сделали прогноз по многим струк-
турам и на 10 структурах было выполнено бурение. На 3 
из этих структур мы дали отрицательный прогноз и на 7 – 
положительный. Отрицательный газогеохимический про-
гноз подтвердился на 100%, а положительный дал ком-
мерческий объем нефти и газа на 6 структурах и на 1 не-
коммерческий.  

В процессе газогеохимической съемки в 1988 г. был об-
наружен поток пузырей метана из донных отложений в 
воду. Заинтересовался им после нашей публикации о нем 
в «Тихоокеанской геологии» [5] профессор Эрвин Зюсс из 
института ГЕОМАР, г.Киль, Германия. Он прибыл к нам 
в ТОИ и мы договорились о совместных исследованиях, что 
и выполнили в международном проекте КОМЭКС (1998-
2004). По проекту каждый год в Охотском море выполня-
лись экспедиции и первые газогидраты на Сахалинском 
северо-восточном склоне Охотского моря были обнаруже-
ны в районе открытого нами потока пузырей метана. Этот 
поток метана Эрвином Зюссом был назван «Обжиров», 
так как это был первый выход пузырей метана, который 
был открыт в руководимой мной экспедиции. 

В экспедициях по исследованию газогидратов в Охот-
ском море выполнялись следующие виды исследований [2-
9]: 

- батиметрическая съемка дна с целью исследования 
морфоструктуры, рельефа поверхности дна, зон разломов и 
структуры верхнего слоя осадков; 

- выполнение гидроакустических измерений с целью 
изучения донных флюидных и газовых источников, мигра-

ции природных газов в донных осадках; 
- сонарная съемка дна для выявленя нарушения по-

верхности дна в виде бугорков и ямок, которые образуются 
в районе выхода пузырей метана;  

- составление структурной карты поверхности дна с 
выделением наиболее перспективных структур для обна-
ружения газогидратов; 

- выполнение геофизической съемки для изучения верх-
ней части осадочного разреза и выявления границы ста-
бильности газовых гидратов; 

- отбор проб донных осадков гидростатической геологи-
ческой трубкой для поиска газогидратов, изучения гидро- и 
геохимии поровых вод и распределения газов в верхнем 
осадочном слое;  

- составление литологических колонок донных осадков 
для выявления особенностей осадочного разреза на участ-
ках проявления газовых эманаций; 

- зондирование водной толщи (измерение температуры 
и солености водной колонки от поверхности до дна) и отбор 
проб воды на различных горизонтах для гидрохимических 
измерений и анализа газа на газовом хроматогафе; 

- изучение распределения газа и гидрохимических па-
раметров в верхнем слое воды для расчета поступления 
тепличных газов – метана и углекислого газа в атмосферу, 
влияющих на глобальные процессы изменения (потепле-
ния) климата. 

В процессе экспедиционных исследований в Охотском 
море были обнаружены очень интересные закономерности: 

- после обнаружения первого выхода пузырей метана 
на восточном шельфе и склоне Охотского моря их количе-
ство и концентрации метана в придонной воде стали уве-
личиваться (рис. 5). В 1995 году на побережье северо-
восточного Сахалина произошло землетрясение, которое 
унесло 2500 жизней в поселке Нефтегорск. К этому време-
ни уже было обнаружено около 100 выходов пузырей ме-
тана на Сахалинском северо-восточном шельфе и склоне 
Охотского моря (рис.6), расположенных к востоку от эпи-
центра землетрясения. Затем продолжался рост выходов 
пузырей метана из донных отложений в воду и частично в 
атмосферу. К 2011 г. их количество превысило 500.
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Рис. 5 Увеличение количества выходов пузырей метана 
(треугольники) и концентраций метана (квадраты, в нл/л) 

 

Рис. 6 Расположение выходов метана (точки) в Охот-
ском море 
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В районе выходов пузырей метана повышались кон-
центрации метана в придонной воде и в промежуточных 
слоях моря до 5000 – 20000 нл/л, что превышало фон в 
500-1000 раз. В этот период произошли землетрясения – 
Углегорское (2000), Хоккайдское (2003), Невельское (2007), 
Фукусимское (2011) и др. Все эпицентры землетрясений 
расположены в Сахалинско-Хоккайдской зоне разломов. 
По газогеохимическим данным произошла сейсмо-
тектоническая активизация этой зоны, что сопровождалось 
потоками метана по зонам разломов из глубоких нефте-
газ-содержащих слоев к поверхности, в донные осадки и в 
воду [10,11,12].  

- именно в районе выходов пузырей метана в воду в 
верхних слоях донных илистых осадков нами обнаружены 
газогидраты. В настоящее время в Охотском море обна-
ружено 17 площадей, в донных осадках которых, содер-
жатся газогидраты. 

- при образовании газогидраты расширяют слои осад-
ков и создают небольшие возвышенности, которые при 
диссоциации газогидрата нарушают поверхность донных 
осадков, создавая бугры и ямки высотой и глубиной 10-20 
м Газогидрат начинает разрушаться с выделением метана 
при увеличении температуры и (или) уменьшения давле-
ния (например, снижения уровня моря). 1 см3 гидрата вы-
деляет 165 см3 газа (метана). При этом метан окисляется 
метан-окисляющими бактериями с выделением углекисло-
ты и образованием карбонатных конкреций и их фрагмен-
тов и образуется водный карбонатный минерал глендонит.  

Важно отметить, что 1) Газогидраты являются хорошей 
непроницаемой покрышкой и после их образования угле-
водородные газы накапливаются под ними, под подошвой 
газогидратсодержащих осадков, мощность которых в 
Охотском море составляет 200-300 м. 2) Газогидраты яв-
ляются хорошим консервантом углеводородов. В них угле-
водороды не окисляются ни метан окисляющими бактери-
ями, ни другими окислителями. Считается, что в Мировом 
океане в газогидратах содержится очень большой объем 
метана, соизмеримый с объемом газовых залежей. В 
настоящее время во многих странах разрабатываются 
методы извлечения метана из газогидратов и мы также 
приложили к этому руку [13,14,15]. Правда, эффективных 
коммерческих разработок в этом направлении пока нет. 

Из полученных нами данных можно сделать очень 
важный вывод – газогидраты и нефтегазовые залежи вза-
имосвязаны. То есть, начинается процесс образования в 
донных осадках углеводородов, источником которых могут 
быть процессы микробный, термогенный, мантийный. В 
периоды похолоданий при низкой температуре происходит 
массовый процесс образования газогидратов и под ними 
накапливаются метан и другие углеводороды. Далее при-
ходит потепление, усиливается осадкообразование, газо-
гидраты опускаются в толщу осадка, где повышается тем-
пература за счет геотермического подтока тепла. Они раз-
рушаются, образуют большое количество газа, которое 
разрыхляет осадок, создает зоны разломов. Часть газа 
мигрирует к поверхности и вновь образует газогидраты. 
Исторически этот процесс приводит к формированию ме-
сторождений углеводородов. По моему мнению, Западная 
Сибирь, Арктика, Дальневосточные и другие моря в ка-
кой-то степени обязаны своим нефтегазовым потенциалом 
взаимосвязи формирования газогидратов и нефтегазовых 
залежей.  

Заключение 

Приведен пример результата хорошего обучения геоло-
гическим наукам в период обучения 1958-1963 годы в Том-
ском политехническом институте г. Томска. Многие наши 
однокурсники группы 258 геологического факультета ТПИ 
стали профессиональными геологами, первооткрывателя-
ми нефтяных и газовых месторождений в западной Сиби-
ри и других регионов России. В институте ТОИ ДВО РАН 
создана научная школа по газогеохимическим исследова-
ниям под руководством Обжирова А.И., которого воспита-
ла Томская нефтяная школа. В настоящее время лабора-
торией Газогеохимии ТОИ ДВО РАН изучаются природ-
ные и антропогенные газы в литосфере, гидросфере и ат-
мосфере. Разработаны газогеохимические методы поиска 
нефтегазовых месторождений на сушу и море. На суше 
изучаются газы подземных вод и почвенных газов, на море 
– газы придонной воды и донных осадков. По составу и 
концентрациям газов делается прогноз нефтегазоносности, 
газогидратов, потоков метана, сейсмической активизации, 
землетрясений, зон разломов, оценка глобального процесса 
изменения (потепления) климата. 

В век интернета и компьютеров сегодня молодежь 
имеет большую информативную возможность приобрести 
знания. Но потерян интерес к профессиональному обуче-
нию и потерялись романтика и патриотизм. Хорошие уче-
ники отправляются на продолжение обучения в иностран-
ные институты и ВУЗы, считая их более престижными, 
чем российские. С одной стороны это так, с другой нет. Чем 
иностранные ВУЗы и институты лучше. В них правильная 
организация труда. В исследовательском институте уче-
ный занимается наукой. Он обеспечен материально и тех-
нически. Он пишет записку, что ему надо и техническая 
группа это делает. Когда я был в Морском геологическом 
институте в Нидерландах, то я завидовал белой завистью 
организации труда. Техническое обслуживание десятка 
хроматографов, хромато-масс-спектрометров и других 
приборов в громадной химической лаборатории института 
контролировали 2 специалиста-техника. У каждого учено-
го, химика был стол с приборами, их в лаборатории было 
больше 20. При каких-то поломках ученый на столе остав-
лял записку и к утру следующего дня прибор работал. У 
нас каждая лаборатория имеет несколько приборов, но не 
каждая имеет классного специалиста-техника. Нет запча-
стей к приборам, а если надо что-то купить, то приходится 
тратить время на аукционы, котировки, поиска денег. Что 
касается закона по закупкам 44-ФЗ, то это большой тор-
моз для эффективного выполнения научных исследований. 
Такое впечатление, что этот закон (был 94-ФЗ) придумал 
враг России, чтобы замедлить ее развитие. Все об этом 
говорят, но Государство не слышит и не понимает.  

Что у нас хорошо. Мы мыслим в большем диапазоне 
знаний, чем иностранцы. Это наш менталитет, нам хочется 
узнать причины явления, закономерности вокруг изучаемо-
го предмета. Я как-то спросил ученых из Германии, почему 
им нравится работать с нами в морских геологических 
экспедициях. Они ответили, что наш образ мышления и 
беседы с нами дают им «пищу» для составления новых 
проектов и получения грантов. И нам нельзя растерять то, 
что у нас лучше и учесть недостаток нашей организации 
труда. 
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Фото. Обжиров А. и Кутеев Ю. – воспитанники Томской нефтяной школы на совещании во ВНИИГаз (2007) после 
завершения работы 
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В соответствии с Картами общего сейсмического райо-
нирования Российской Федерации (ОСР–97) около 1,5 
млн. км2 территории Якутии является сейсмоопасной, что 
соответствует 30% всей сейсмоактивной территории Рос-
сии. Здесь известны и могут произойти в будущем земле-
трясения интенсивностью в эпицентре 6–10 баллов по 

шкале МSК-64 . Сейсмоопасные районы располагаются 
на востоке и юго-востоке Сибирской платформы и Верхоя-
но-Чукотской орогенной области, главным образом, на 
границах крупных и малых литосферных плит. Монито-
ринг сейсмичности на территории Якутии проводится с 
1957 г. сетью сейсмических наблюдений из 22 сейсмических 
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станций Якутского филиала Геофизической службы СО 
РАН. За более чем 50-летний период инструментальных 
наблюдений установлено, что территорию Якутии пересе-
кают два сейсмических пояса: Арктико-Азиатский (ААСП) 
и Байкало-Становой (БССП) (рис. 1).  

В Северном Ледовитом океане ААСП представлен 
срединноарктическим хребтом Гаккеля, южнее пояс пере-
секает шельф моря Лаптевых и через устье р. Лена, Ян-
ский залив и систему хребтов Черского продолжается на 
юго-восток к Охотскому морю и Камчатке, где соединяется 
с сейсмическими поясами Тихого океана. Он сформиро-
вался на границе Североамериканской, Евразиатской, 
Лаптевоморской и Охотоморской литосферных плит и яв-
ляется частью мировой системы сейсмоактивных линеа-
ментов – сейсмических поясов, опоясывающих Земной 
шар. За время инструментальных наблюдений в пределах 

пояса зарегистрировано более 100 тыс. землетрясений. 
Эпицентры сильных и катастрофических подземных толч-
ков располагаются преимущественно в зонах крупных 
разломов земной коры. В пределах ААСП известен ряд 
значительных сейсмических событий с интенсивностью в 
эпицентре 6–10 баллов. Наиболее разрушительные из них 
отмечены на севере Верхоянского хребта недалеко от пп. 
Булун и Кюсюр в 1927–1928 гг. Здесь произошло четыре 
8–9-балльных землетрясения, разрушившие вершины 
водораздельных хребтов и их склоны и вскрывшие на зем-
ной поверхности разломы (до 4 км) с оперяющими их тек-
тоническими трещинами и зонами дробления пород. В 
общей сложности было выявлено более 20 обширных сей-
смодислокаций и сейсмопроявлений в виде мощных обва-
лов и камнепадов, перегородивших долины рек и др. 

 

Рис. 1. Сейсмичность Восточной Сибири 

 

Рис. 2. Эпицентры землетрясений и трасса разлома Улахан 
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В 1951 г. в Верхнеадычанской впадине отмечен под-
земный толчок с интенсивностью в эпицентре не менее 8–9 
баллов, который ощущался на площади примерно 300 тыс. 
км2. Такое же по силе землетрясение имело место в 1962 г. 
в Иргичанской впадине на северо-западном окончании хр. 
Черского. Его макроэффектами была охвачена часть меж-
дуречья Яны и Индигирки на территории около 80 тыс. 
км2. Одним из самых крупных событий было 9-балльное 
Артыкское землетрясение 1971 г., эпицентр которого при-
урочен к зоне влияния Чай-Юреинского разлома, ограни-
чивающего с северо-востока Верхненерскую впадину. 
Мощный сейсмический удар вызвал на площади 18 км2 
массовые срывы и оползни, возникли селевые потоки, ко-
торые образовали в устьевых участках ручья Кобди (бас-
сейн р. Артык) конусы выноса мощностью до 6–8 м и др. 

Землетрясение ощущалось на территории около 1 млн. км2. 
в Республике Саха (Якутия), Магаданской области. и Ха-
баровском крае.  

В 2008 г. на западных склонах кряжа Андрей-Тас, гра-
ничащего на востоке с Момским хр., было вновь зафикси-
ровано сильное 8-балльное землетрясение. Его воздействия 
от 2 до 6 баллов проявились в бассейне р. Индигирки на 
площади примерно 310 тыс. км2. В ноябре 2011 г. 8-
балльное событие произошло в пределах кряжа Улахан, в 
зоне одноимённого сейсмоактивного разлома (рис.2). 

На севере Якутии, в прибрежных территориях морей 
Лаптевых и Восточно-Сибирского, наиболее сейсмоопас-
ными являются территории Лена-Анабарского краевого 
прогиба и район п. Тикси. Здесь известны сейсмические 
события силой до 9 баллов (рис 3). 

 

Рис. 3. Эпицентры землетрясений моря Лаптевых и прилегающей суши 

На всем протяжении границы между Евразиатской и 
Североамериканской плитами, которую представляет 
ААСП, фиксируется частая смена тектонических режимов. 
Параметры фокальных механизмов землетрясений, про-
изошедших в пределах ААСП, показывают, что в спредин-
говой зоне хребта Гаккеля землетрясения происходят в 
условиях растяжения земной коры, где литосферные пли-
ты расходятся. Разрывные нарушения здесь представлены 
преимущественно сбросами и сбросо-сдвигами [1]. Такие 
же условия характерны для шельфа моря Лаптевых. 
Наиболее сейсмоактивным районом является северная 
часть Западно-Верхоянского антиклинория, где геодина-
мические условия растяжения в земной коре сменяются 
сжатием. Именно здесь зафиксировано 4 катастрофиче-
ских Булунских землетрясения 1927–1928 гг. В горной си-
стеме хр. Черского преобладает обстановка сжатия, вы-
званная косым сближением Евразиатской и Североамери-
канской плит. Подвижки в очагах местных землетрясений 
в зависимости от ориентации тектонических напряжений 
соответствуют разным кинематическим типам. На основе 

реконструкции полей тектонических напряжений по сей-
смологическим данным и результатам натурных наблюде-
ний в зонах разломов установлены сдвиговые, надвиговые, 
взбросовые, взбросо-сдвиговые, взбросо-надвиговые и иные 
смещения. Наиболее крупными активными разломами в 
хр. Черского являются надвиги: Западно-Верхоянский, 
Полоусненский, Адыча-Тарынский и Мятисский; сдвиги: 
Омолойский, Илин-Тасский, Арга-Тасский, Инъяли-
Дебинский, Дарпир, Улахан; сбросы: Восточно-
Орулганский, Нют-Ульбеинский, Эльгинский и др. [1, 3]. 
Земная кора здесь разбита на многочисленные блоки (до-
мены) различного размера и конфигурации, взаимные 
перемещения которых вдоль разделяющих их разломов 
определяют характер и интенсивность сейсмодислокаций. 
В целом, в континентальной части ААСП сейсмоопасные 
территории имеют протяженность 1200 км при ширине 
300–600 км, располагаясь по обе стороны от коллизионных 
швов. 

Сейсмоопасные территории Арктико-Азиатского сей-
смического пояса оказывают непосредственное влияние на 
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северные прибрежные территории Якутии, на шельф мо-
рей Лаптева и Восточно-Сибирского. Как известно, в бли-
жайшие годы планируется возобновление движения по 
Северному морскому пути, строительство объектов для его 
обслуживания, разведка и добыча углеводородов на 
шельфе этих морей, коренных и рассыпных месторожде-
ний различных полезных ископаемых в прибрежной зоне. 
Освоение данных территорий неизбежно будет сопровож-
даться строительством объектов различного назначения, 
автомобильных и возможно железных дорог. К сожале-
нию, сейсмичность и тектоническое строение этой террито-
рии изучено слабо. Достаточно указать на то, что монито-
ринг сейсмичности этой территории последние 30 лет осу-
ществляется одной сейсмостанцией «Тикси». 

В планах освоения северо-восточных районов Якутии 
принято решение о строительстве железной дороги Якутск 
– Магадан. В августе 2011 г. в Якутске на международной 
конференции «Комплексное развитие инфраструктуры 
Северо-Востока России» положительное решение получило 
предложение о строительстве трансконтинентальной же-
лезной дороги Евразия – Америка, которая должна про-
должить на восток дорогу от г. Магадан. Вблизи планиру-
емой трассы железной дороги на территории Якутии рабо-
тает только две сейсмических станции – «Усть Нера» и 
«Артык», что явно недостаточно для такой огромной терри-
тории. 

В Центральной Якутии, к востоку и западу от г. Якут-
ска, сейсмическая обстановка более спокойная. Здесь за-
фиксировано несколько десятков слабых землетрясений, 
приуроченных к разломам северо-западного и субширот-
ного простираний, в целом совпадающими с разрывными 
нарушениями, ограничивающими авлакогены верхнепа-
леозойского возраста (Кемпендяйский, Ыгыаттинский). За 
последние годы на данной территории отмечено усиление 
сейсмической активности. Здесь известны 4–6-балльные 
землетрясения вблизи поселков Кангалассы и Витим, в 
бассейне притоков р. Лены (Амга, Суола, Ситтэ, Синяя, 
Меличан (правый приток р. Бирюк), в приустьевой части 
р. Олёкмы и др. Эти данные позволяют предполагать воз-
можность усиления сейсмической опасности в этих регио-
нах, что должно учитываться при разработке нефтегазовых 
месторождений Западной Якутии, эксплуатации ВСТО, 
планируемого строительства газопровода от Чаяндинского 
газоконденсатного месторождения до Владивостока, экс-
плуатации каскада Вилюйских ГЭС, вызывающих техно-
генные сотрясения земной коры, совмещённого железнодо-
рожного моста или тоннеля через р. Лену у г. Якутска и 
других объектов.  

Байкало-Становой сейсмический пояс в виде полосы 
эпицентров землетрясений от озера Байкал протягивается 
на восток, пересекает среднее течение р. Олекмы и, захва-
тывая территорию Южной Якутии, по горным цепям Ста-
нового хребта прослеживается до Охотского моря (рис. 1). 
Пояс включает Байкальскую рифтовую (БРЗ) и Олекмо-
Становую (ОСЗ) сейсмические зоны. Он разграничивает 
на Евразиатскую и Амурскую (Китайскую) литосферные 
плиты. ОСЗ занимает территорию между р. Олекмой на 
западе и Охотским морем на востоке. Её протяженность – 
примерно 1000 км при ширине до 250 км. В течение ХХ и 
начала XXI веков в БССП зарегистрировано более полу-
миллиона местных сейсмических событий, в том числе в 
ОСЗ – свыше 150 тысяч. Среди них имеется несколько 
десятков крупных сейсмических катастроф. Наиболее 
сильные из них зафиксированы в районе среднего течения 

р. Олёкмы, где имели место три 9–10-балльные землетря-
сения: Олекминское, Нюкжинское 1958 г. и Тас-Юряхское 
1967 г. В их плейстосейстовых зонах наблюдались дефор-
мации земной поверхности, представленные сложной си-
стемой трещин растяжения глубиной до 3 м при ширине – 
3,5–4 м и многочисленными обвалами, оползнями, камне-
падами, повалами леса и др. Перечисленные землетрясе-
ния сопровождались сериями афтершоков, продолжав-
шимися 3–5 лет. Эти события ощущались в Якутии и Бу-
рятии, Читинской, Иркутской и Амурской обл., а также 
КНР на площади от 450 тыс. до 1 млн. км2. Другой интен-
сивный подземный толчок с силой 8 баллов в его эпицен-
тре был отмечен в Южной Якутии в Чульманской впадине 
(бассейн р.Тунгурчи) в 1989 г. Глубина гипоцентра соста-
вила 27 км, в связи с этим его макроэффекты от 2-х до 7-
ми баллов были замечены на огромной территории в 1,5 
млн. км2 в Южной и Центральной Якутии, Бурятии и со-
седних областях. Наконец, в течение последних 5 лет 
(2005–2010 гг.) на Олекмо-Чарском нагорье у северо-
восточных склонов хр. Удокан действовал значительный 
Чаруодинский рой землетрясений, включающий более 5 
тыс. подземных толчков. Внутри роя в 2005, 2006 и 2009 гг. 
были зарегистрированы три подземных удара с макроэф-
фектами в эпицентре 7–8 баллов. Их воздействия прояви-
лись в Южной Якутии и прилегающих районах Прибай-
калья и Приамурья и даже в г. Якутске на территории в 
200–350 тыс. км2. В 2011 году 6–7-балльные землетрясения 
зафиксированы в районе г. Тында, ж/д станции Юктали 
на БАМе, вблизи границы с Якутией в Амурской области. 

Разрывные нарушения в ОСЗ соответствуют сдвигам, 
надвигам и взбросам, реже сбросам и развиты исключи-
тельно широко. Здесь выделяются разломы длительного 
развития, заложившиеся в раннем архее и являющиеся 
активными до сих пор, имеются разломы мезозойского и 
четвертичного времени образования. Главной сейсмогене-
рирующей структурой является субширотный Становой 
краевой шов, который практически активен на всем своём 
протяжении от Олекмы до Токинского Становика. Он 
представлен мощной, шириной до 60 км, зоной диафтори-
тов, бластокатаклазитов и бластомилонитов. Породы ме-
таморфизованы в амфиболитовой и зеленосланцевой фа-
циях. Сопряжённый со Становым швом Южно-Якутский 
надвиг также вытянут в широтном направлении. По нему 
архейские метаморфические породы надвинуты на угле-
носные мезозойские отложения Чульманской депрессии, 
внутри которой произошло Южно-Якутское землетрясение 
1989 г. Другой долгоживущий Темулякитский разлом 
начал развиваться в архее и сейсмоактивен по настоящее 
время. Он трассируется в субдолготном направлении 
вдоль долины р. Олекмы от устья её правого притока 
Нюкжи к северу до р. Токко, а к юго-востоку сочленяется 
со Становым краевым швом. Данный разлом служит тек-
тонической границей между БРЗ и ОСЗ. В его пределах 
происходит смена растягивающих напряжений земной 
коры в Байкальском рифте на сжимающие – в Олекмо-
Становой зоне. К Темулякитскому разлому приурочены 
проявления Чаруодинского роя 2005–2010 гг., а в месте его 
пересечения со Становым швом группируются наиболее 
сильные, катастрофические 8–9-балльные олекминские 
землетрясения. 

Вместе с тем, Южная Якутия является одной из 
наиболее экономически осваиваемых частей территории 
Республики Саха (Якутия). Здесь проложены железнодо-
рожные линии БАМ и АЯМ, добывается нерюнгринский 
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уголь, золото, слюда, мрамор, чароит, разведаны крупные 
месторождения угля, железа, апатита, урана, имеются 
города и населенные пункты, в которых проживает около 
30% населения республики, в том числе, малочисленные 
народы севера. Построен нефтепровод Восточная Сибирь 
– Тихий океан (ВСТО), начинается строительство газопро-
вода «Сила Сибири», ведется добыча угля на Эльгинском 
и планируется строительство железорудного Тарыннахско-
го ГОКа и др. Все эти объекты относятся к потенциально 
опасным, при строительстве и эксплуатации которых тре-
буется обязательное соблюдение правил сейсмостойкого 
строительства для обеспечения их безопасности и с целью 
исключения загрязнения природной среды при авариях от 
воздействия землетрясений. По картам ОСР-97 сейсмич-
ность на этой территории оценивается в 6–10 баллов. Од-
нако уже сейчас данная карта должна учитывать новые 
данные по сейсмической опасности за последние 15 лет. 
Поэтому актуальной сегодня является задача по уточне-
нию исходного сейсмического балла, указанного на картах 
ОСР-97, для тех участков территории, где уже имеются 
крупные предприятия, сооружения или города, а также 
планируется новое строительство. Это позволит, зная сей-
смическую опасность конкретного участка территории, 
строя и укрепляя дома и другие сооружения с учетом этих 
данных и соблюдением правил сейсмостойкого строитель-
ства свести к минимуму количество жертв, материальные, 
экономические, социальные и экологические потери от воз-
действия катастрофических землетрясений. 

Таким образом, современная геодинамика территории 
Якутии отражает условия взаимодействия крупных лито-
сферных плит, которые сближаются между собой: Еврази-

атской (скорость перемещения в восточном направлении 

0,2 см/год), Североамериканской (смещается к юго-

западу со скоростью 1 см/год) и Амурской (скорость 
близка 1,3 см/год при её движении к северо-востоку) (дан-

ные GPS-наблюдений 4), способствуя возникновению на 
их границах обстановки сжатия. При этом наибольшая 
концентрация землетрясений в виде названных сейсмиче-
ских поясов и зон наблюдается в их краевых частях.  

В итоге, использование результатов многолетних геоло-
го-геофизических исследований позволяет выявить особен-
ности современной геодинамики на северо-востоке Азии, 
раскрыть природу и пути прогноза дальнейшей эволюции 
сейсмотектонических процессов и на основе новых подходов 
провести детальное сейсмическое районирование террито-
рии Якутии. Эти работы должны использовать кроме тра-
диционных сейсмических, тектонических, геофизических, 
геодезических и других методов также данные геокриоло-
гических наблюдений, материалы спутниковой GPS геоде-
зии, движения блоков земной коры методами наклономет-
рии, лазерами и т.д. Открытие новых станций на потенци-
ально сейсмоопасных территориях Якутии, на которых 
функционируют или планируется строительство новых 
объектов, учёт установленной инструментальными иссле-
дованиями, в том числе сейсмическим микрорайонирова-
нием, сейсмической опасности территорий и площадок 
строительства в конструкции зданий и сооружений, при-
менение антисейсмических методов проектирования и 
строительства, позволит снизить количество чрезвычайных 
происшествий, экономических, экологических и социальных 
катастроф. 
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Ртуть, являясь опасным загрязнителем окружающей 
среды, особенно вредна при поступлении в воду, поскольку 
в результате деятельности населяющих дно микроорга-
низмов происходит образование растворимых в воде ток-
сичных органических соединений. Они в свою очередь сор-
бируются на взвешенных частицах и накапливаются в 
донных отложениях. Типичные содержания ртути в донных 
осадках на 3-4 порядка выше, чем в воде [5]. Таким обра-
зом, донные отложения (ДО) являются информативной 
частью водных систем с позиции оценки степени их устой-
чивого загрязнения. Исследования вертикального распре-
деления данного элемента в толще донных отложений поз-
воляют определить периоды наиболее интенсивного по-
ступления ртути в окружающую среду, которые могут 
быть связаны как с природными условиями, так и с по-
вышением уровня антропогенной нагрузки на изучаемой 
территории.  

Для проведения исследований были выбраны три сла-
бопроточных водоема разнотипных по характеру поступ-
ления и накопления ртути. Они расположены на юге Том-
ского района и характеризуются разной удалённостью 
относительно источников антропогенного воздействия горо-
да Томска, представленных предприятием ЯТЦ (ядерный 
топливный цикл), нефтехимической, радиотехнической и 
другими видами промышленности [3].  

Черное озеро располагается к северо-востоку от города 
Томска на реке Песочка и характеризуется высоким уров-
нем антропогенного поступления в силу своего нахождения 
непосредственно в зоне влияния Томск – Северской про-
мышленной агломерации. 

Озеро в с. Тимирязевское расположено в пойме р. То-
ми, примерно в 3 км от города Томска, по своему проис-
хождению является старичным.  

Озеро Ум находится на юго-западе от города, на рас-
стоянии 40 км, в связи с чем в проведенных исследованиях 
рассматривается как фоновый объект, так как испытывает 
минимальное воздействие от промышленных предприятий.  

В каждом водоеме проводили зондирование и опробо-
вание донных отложений при помощи сапропелевого бура 
БС–1 с пробоотборочным челноком длинной 1 метр. 
Опробование проводилось на глубину 36 см с интервалом 
от 1 до 10 см. 

В качестве аналитического метода использовался 
атомно-абсорбционный метод с использованием про-
граммного обеспечения РА915P. Определение содержания 
ртути в донных отложениях проводили на ртутном газо-
анализаторе РА 915+ c приставкой Пиро - 915+. Метод 
основан на восстановлении до атомарного состояния со-
держащейся в пробе связанной ртути методом пиролиза и 
последующем переносе воздухом из атомизатора в анали-

тическую кювету. В качестве стандарта использовали дер-
ново-подзолистую супесчаную почву СДПС-3, сертификат 
утверждения типа №3095 [2].  

Ртуть в донных отложениях слабопроточных водоемов 
Томского района в целом характеризуется повышенным 
содержанием, что согласуется с ее повышенным регио-
нальным фоном, выражающемся в наличии на террито-
рии многочисленных ртутных и сурьмяно-ртутных прояв-
лений [1]. 

Характер вертикального распределения ртути в колон-
ке донных отложений рассматриваемых слабопроточных 
водоемов отражен на диаграммах (рис.1.), построенных на 
основе данных результатов анализа, учитывающих глуби-
ну залегания отложений и соответствующую ей концен-
трацию ртути.  

Анализ вертикального распределения ртути в колонке 
донных отложений Томской области [3], позволил выделить 
три типа ее распределения:  

1 – тип нормального распределения без явно выра-
женных локальных аномалий. Изменчивость содержания 
ртути здесь обусловлена постепенным (эволюционным) 
изменением состава донных отложений и обусловлена пре-
имущественно природными факторами (озеро Ум);  

2 – тип слабо дифференцированного распределения с 
проявлением слабовыраженных аномалий в различных 
частях донных отложений. Может быть обусловлен как 
природными, так и антропогенными факторами (озеро в с. 
Тимирязевское); 

3 – тип резко дифференцированного распределения с 
контрастными аномалиями, в верхней части разреза, 
сформировавшимися под воздействием интенсивного из-
менения окружающей среды, главным образом под влия-
нием техногенной нагрузки (озеро Черное).  

Распределение ртути в озере Ум соответствует регио-
нальному фону и является равномерным на протяжении 
всего разреза, в вертикальном профиле не наблюдаются 
явно выраженные локальные аномалии. Изменение соста-
ва донных отложений во времени обусловлено природны-
ми факторами. 

В отличие от озера Ум, озеро, расположенное в селе 
Тимирязевское, характеризуется наличием слабовыра-
женных аномалий в верхней части колонки донных отло-
жений. Причина проявления данных аномалий может 
заключаться как в природных, так и в антропогенных фак-
торах, и быть связана с периодическим и неравномерным 
привнесением загрязняющих веществ в водоем, например, 
в результате половодья.  

Чёрное озеро имеет контрастные аномалии распреде-
ления ртути в верхней части разреза, формирование кото-
рых можно объяснить его расположением в зоне влияния 

http://chem21.info/info/150587
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Томск – Северской промышленной агломерации, и, соот-
ветственно, высоким уровнем техногенной нагрузки. 
Накопление ртути в верхней части колонки донных отло-
жений озера начинается с глубины 10-11 сантиметров.  

Методом датирования с использованием изотопа 210Pb, 
был сопоставлен возраст донных отложений с событиями 
техногенного характера, происходившими в районе распо-
ложения озера (рис.1.) [4]. 

 
1 2 3 

Рис.1. Основные типы распределения ртути в донных отложениях: 

1 – тип равномерного распределения со слабо проявленными аномалиями (оз. Ум); 2 –тип слабо дифференцирован-
ного распределения с проявлением слабовыраженных аномалий в верхней части (оз. в с. Тимирязевское); 3 – тип резко 
дифференцированного распределения с контрастными аномалиями (оз. Черное). 

 

 

Рис.2. Вертикальное распределение концентрации 210Pb 
в разрезе донных отложений озера Черное 

Данная отметка 10-11 см. соответствует 1955 году, по-
этому резкая смена геохимической обстановки может быть 
связана с началом строительства СХК (Сибирский хими-
ческий комбинат) в 1951 г., с запуском Северской ТЭЦ на 
угольном топливе в 1953-1961гг. и первого атомного реак-
тора И-1 в 1955г. СХК [7].  

Аналогичный характер распределения ртути описан в 
США в осадках оз. Мичиган, расположенного в густонасе-
ленном индустриальном районе, где содержание ртути в 
колонке донных отложений увеличивается снизу вверх, 
отражая увеличивающийся со временем уровень техноген-
ного загрязнения: от 0,03-0,06 г/т в нижних горизонтах до 
0,38 г/т в поверхностном слое [6].  

Таким образом, проведенные исследования показыва-
ют зависимость распределения ртути в донных отложениях 
Томского района как от природных факторов, так и от 
техногенных. Природные факторы определяют региональ-
ный фон ртути в донных отложениях, в то время как техно-
генные факторы свидетельствуют об интенсивности воз-
действия антропогенных источников на изучаемые объек-
ты. Резкие смены геохимической обстановки позволяют 
выявить временной период начала изменения окружаю-
щей среды, отследить динамику промышленного развития 
района, оценить интенсивность антропогенного поступле-
ния, выявить предполагаемые источники поступления рту-
ти в донные отложения слабопроточных водоемов Томского 
района.  
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Эвристический алгоритм оценки качества одномерных данных с использовани-
ем репрезентативных экспертных выборок 
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Работа посвящена развитию научных основ, методов и технологий автоматизированного контроля каче-

ства входящего регулярного дискретного сигнала. Предложена конструкция эвристического алгоритма реше-

ния задачи контроля качества данных с применением итерационного моделирования неполных данных с помо-

щью линейных и самоорганизующихся многообразий малой размерности, используемых в авторской реализации 

алгоритма. 

Ключевые слова: контроль качества, итерационное моделирование, автоматизация, геофизические иссле-

дования. 

Heuristic algorithm for estimating the quality of one-dimensional data using rep-
resentative samples expert 

Work is devoted to the development of scientific fundamentals, methods and technologies of automated quality con-

trol of regular digital signal. The design of the heuristic algorithm for solving the problem of quality control data using 

an iterative modeling incomplete data using linear and self-organizing low-dimensional manifolds used in the author's 

implementation of the algorithm. 

Keywords: quality control, iterative modeling, automation, geophysical research. 

Введение. Проблема обеспечения качества обрабаты-
ваемых и используемых данных имеет определяющее вли-
яние на правильность всех процессов управления во всех 
сферах человеческой деятельности. В настоящее время, 
усложнение форм, средств и методов машинной обработки 
информации приводит к тому, что информация становится 
все более уязвимой для различного рода искажений. 

До 80% ошибок допускается на стадии сбора данных, 
а вероятность появления искажений первичного учета мо-
жет превышать допустимые значения в сотни раз [1]. При 
этом на предприятиях доля первичной информации дости-
гает 60 – 70% общего объема учетной информации. 

Таким образом, существует проблема «ранней» оценки 
качества первичных данных, т.е. оценки качества в процес-
се сбора и непосредственно после его окончания. При этом 
основу концепции обеспечения надежности данных состав-
ляет идея включения в состав системы обработки инфор-
мации механизмов, способных в процессе сбора и обработ-
ки данных в автоматическом или полуавтоматическом 
режиме выявлять и нейтрализовывать отрицательное воз-
действие дестабилизирующих факторов. 

Постановка задачи. Целью работы является разработ-
ка методики и технологии автоматизированной оценки 
качества данных в процессе регистрации или непосред-
ственно по ее завершении на базе экспертной репрезента-
тивной выборки, содержащей данные схожей природы. 

Достижение цели предполагает решение следующих 
задач: 

1. Анализ существующих методов контроля каче-
ства данных, в том числе экспертных оценок, статистиче-
ских и спектральных методов. 

2. Определение возможности применения репрезен-
тативной экспертной выборки для задач контроля качества 
данных и разработка соответствующих алгоритмов. 

3. Разработка программного обеспечения для про-
ведения вычислительных экспериментов в соответствии с 
новой методикой контроля качества данных. 

4. Апробирование новой методики на реальных 
данных с оценкой эффективности применения. 

Известен парадокс Джонсона о том, что по мере 
накопления опыта процесс принятия решения экспертом 
все больше начинает носить неосознаваемый характер. 
Эксперт не всегда способен оценить важность тех или иных 
знаний для принятия решения, а накопленный опыт слож-
но вербализовать и представить в формализованном виде. 
В статье «AHierarchical Approachto Improving Data 
Quality» [2] присутствует во многом схожая проблематика 
и постановка задачи. Предлагаемый авторами в работе [2] 
подход к контролю качества геоинформационных данных 
основан на сопоставлении изображений одной местности, 
полученных из разных источников. Критерием качества 
считаются величины взаимных уклонений пар матриц 
смежности графов, представляющих наборы данных. 
Подбор и сопоставление изображений выполняются экс-
пертами вручную, являясь при этом актом формализации 
их опыта, поскольку основная проблема инженерии знаний 
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— это процесс извлечения знаний. В работе [3] для провер-
ки качества материалов геофизических исследований 
скважин авторы применяют способ многоскважинного 
статистического контроля, основанный на предположении о 
постоянстве распределения какого-либо геофизического 
параметра по площади для достаточно выдержанной 
мощной толщи пластов. При наличии этого условия оче-
видно, что распределение должно быть схожим в разных 
скважинах. 

На основе вышеизложенного сформулирована следу-
ющая задача: на вход вычислителя подается необработан-
ный материал — одномерный дискретный сигнал с фик-
сированным шагом, являющийся изображением инфор-
мационного объекта в единицах одного из его параметров. 
Требуется, руководствуясь подтвержденными экспертами 
материалами, оценить качество тестируемого сигнала. Та-
ким образом, задача контроля качества данных оказыва-
ется близка к теории подобия. 

Алгоритм решения задачи. Основная идея предлагае-
мого метода базируется на представлении о том, что ин-
формационный сигнал формирует дискретное изображе-
ние информационного объекта. В случае исследования 
схожих объектов, даже существенно отличающиеся по 
амплитуде и уровню шумов изображения, имеется и сход-
ное содержание. Сравнивая тестируемое изображение с 
подобранными по содержанию изображениями из базы 
эталонов, являющейся аккумулятором опыта эксперта, 
можно судить о качестве изучаемого материала. Для 
определения подобия сигналов применяется некоторая 
мера расстояния, при помощи которой можно получить 
численную оценку их сходства. Два сигнала также могут 
называться подобными, если возможно такое преобразо-
вание определяющих параметров, после которых сигналы 
«выглядят» одинаковыми. Понятие меры сходства широко 
используется в теории подобия [4], более того, эта задача 
является одной из основных. 

Следующим этапом предлагаемого метода является 
исследование тестируемой кривой на предмет выявления 
особенностей не присущих эталонам. Для нахождения 
таких особенностей предлагают применить метод итераци-
онного моделирования неполных данных с помощью мно-
гообразий малой размерности [5]. Все версии метода трак-
туют как построение нейросетевого конвейера, решающего 
следующие задачи: 

 заполнение пробелов в данных; 

 «ремонт» данных, корректировка значений исход-
ных данных так, чтобы наилучшим образом работали по-
строенные модели. 

Алгоритм выявления локальных особенностей кривых 
на основе методов заполнения пробелов был построен сле-
дующим образом: 

1. Нормирование подобранных на предыдущем 
этапе кривых по мощности. 

2. Удаление участка тестируемой кривой, качество 
которого подвергается сомнению. 

3. Формирование из кривых матрицы (поверхности) 
с пробелами. 

4. Восстановление участка по имеющимся избыточ-
ным данным. 

5. Вычисление интеграла квадрата разности исход-
ной и восстановленной кривой. 

Оценка отклонения предстанет числом прямо пропор-
циональным величине неуверенности системы в качестве 
данного участка - рис. 1.  

В целях улучшения работы используемых методов вос-
становления данных формирующие матрицу кривые вы-
страиваются по критерию образования максимально 
«гладкой» поверхности. Для этого среди всех уникальных 
комбинаций кривых необходимо выбрать поверхность, 
обладающую минимальной суммой градиентов. 

Критерии подобия. Статистикой разработано множе-
ство методов изучения взаимосвязи между наблюдаемыми 
явлениями. Выбор конкретного метода зависит от целей 
исследования и от поставленных задач. Значимость выбо-
ра критерия подобия изображений информационных объ-
ектов рассмотрим на примере геофизических данных – 
кривой кажущегося удельного сопротивления пласта, из-
меренное зондом бокового каротажа. 

 

 

Рис. 1. Оценка сомнения в качестве участка, искажённого 
гармоническими колебаниями малой амплитуды 

■ - исходная кривая; □ - удалённый участок;  - восста-
новленная кривая; --- - оценка сомнения 

Пусть заданы три участка кривых в виде числовых ря-
дов (Рис. 2). С точки зрения геофизических исследований 
подобными оказываются ряды 1 и 3 так как гладкая кри-
вая указывает на мощный однородный пласт, в то время 
как изрезанная кривая 2 характерна для пачки тонких 
пластов. 

 

Рис. 2. Отрезки каротажных диаграмм 
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Оценка подобия с использованием стандартного откло-
нения может быть рассчитана как модуль разницы вели-
чин рассеяния двух наборов данных. Малое полученное 
значение указывает, что кривые подобны. Для кривых 1, 2 
и 3 по формуле (1) получим величины стандартных откло-
нений соответственно 4,478, 4,37 и 4,06. Вышеописанный 
критерий подобия приводит к выбору ряда 2 как наиболее 
подобного ряду 1, что неверно. 
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где 
nx – выборка; ix – i-й элемент выборки; n – объём 

выборки; x – среднее арифметическое выборки. 
Подобие кривых может рассматриваться и как тип ас-

социации двух переменных, при котором изменение одной 
из величин сопровождается изменением другой. Функцио-
нальную зависимость между двумя переменными величи-
нами, когда каждому значению одного из них соответству-
ет вполне определенное значение другой, отражает коэф-
фициент Корреляции. 

Коэффициент корреляции Пирсона (2) для рядов 1 и 2, 
1 и 3 составил 0,982 и 0,981 соответственно. Использование 
коэффициента ранговой корреляции Спирмена также не 
меняет картину: 0,93 и 0,90 для рядов 2 и 3 соответственно. 
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где 
mm yx , – выборки; ii yx ,

– i-й элемент выборки; m 

– объём выборки; 
yx,

– выборочные средние. 
Таким образом, можно заключить, что методы количе-

ственной оценки подобия каротажных кривых, сводящиеся 
к анализу значений отдельных точек в пространстве, ока-
зываются слабо применимы. Это утверждение легко объ-
ясняется. Наибольшее количество информации о геофизи-
ческом объекте несет не значение отдельной точки (резуль-
таты даже проведенных подряд замеров в виду большого 
количества условий, оказывающих влияние на запись, мо-
гут существенно отличаться), а их взаимное расположение, 
или, иными словами, форма получаемой кривой. 

В данной задаче в качестве основной характеристики 
среды предложено считать морфологический градиент 
отображающий перепады сигнала. Для числовой оценки 
подобия двух сигналов, в этом случае, достаточно вычис-
лить площадь фигуры образуемой взаимными уклонения-
ми кривых градиентов. Полученное число будет характе-
ризовать сходство формы объектов по принципу меньшее 
отклонение — лучшее сходство. Результат подбора участ-
ков по разработанному алгоритму представлен на рис. 3. 

 

Рис. 3. Результат подбора похожих участков 

а - исходная кривая; б - критерий минимальной разницы стандартных отклонений; в - критерий максимума корреля-
ции; г - критерий минимального интеграла модули разности градиентов 

Методы итерационного моделирования неполных дан-
ных при помощи многообразий малой размерности. Рас-
сматривают две версии метода [5]: 

 линейный – с моделированием данных последо-
вательностью линейных многообразий малой размерности; 

 существенно нелинейный – основанный на по-
строении «главных кривых» с использованием вариацион-
ного принципа. 

Пусть задана прямоугольная матрица A=(aij), клетки 
которой заполнены действительными числами или знаком 
@, означающим отсутствие данных. Требуется представить 
исходную матрицу A в виде суммы одноранговых матриц 

Pq:  q qPA , где каждая qP  имеет вид xiyj + bj. Следо-

вательно, ставится задача поиска наилучшего приближе-
ния A матрицей вида xiyj + bj методом наименьших квад-
ратов: 
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Поскольку процедура является итерационной, то в ка-
честве начального приближения вектора y возьмем слу-
чайное значение, но нормированное на 1, а в качестве b 
возьмем средние значения в соответствующих столбцах 
исходной матрицы A: y – случайный, нормирован на 1  

(т. е. 12 
j

jy ). 
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Задаваясь практически произвольными начальными 

приближениями для jy  и jb , ищем значение ix , далее 

объявляем неизвестными jy  и jb , находим их значения 

при фиксированном ix  и т. д. Решая задачу (1), для дан-

ной матрицы A находим наилучшее приближение матри-

цей 
1P  вида jji byx  . Далее, из матрицы A вычитаем 

полученную матрицу 1P , и для полученной матрицы 

уклонений 1PA  вновь ищем наилучшее приближение 

2P  этого же вида и т.д. Контроль ведется, по остаточной 

дисперсии столбцов. В результате исходная матрица дан-

ных A представляется в виде суммы матриц qP , т.е. 

qPPPA  ...21 . 

С использованием Q полученных факторов можно ре-
шать задачи заполнения пропусков в таблице и ремонта 
искаженных значений: 

 Q-факторное заполнение пропусков: пропущен-
ные значения в исходной матрице A определяются из сум-

мы Q полученных матриц вида jji byx  . 

 Q-факторный «ремонт» таблицы: значения в ис-
ходной матрице заменяются на сумму Q полученных мат-

риц вида jji byx  . 

Самоорганизующиеся карты Кохонена (Self-
Organizingmap – SOM) [4] – это модификация алгоритма 
линейного векторного квантования данных, т.е. представ-
ления N точек данных меньшим числом точек-ядер. Каж-
дое из ядер заменяет локальное сгущение данных (таксон). 
Замененные данные представляются с ошибкой аппрок-
симации. 

Пусть SOM определяется набором точек (ядер) 

}{ ijyY    mji ...1,  , последовательно расположен-

ных на квадратной сетке (аналогично для прямоугольной). 
На сетке требуется отобразить набор точек данных 

}{ ixX  . Введем преобразование П, которое каждому 

вектору xX сопоставляет ближайшую к нему точку из Y: 
 

min,,
2

 xyyx jij

П  (3) 

каждому ядру yij сопоставляется его таксон 
  .| ij

П

ij yxXxK   (4) 

Минимизируемый функционал состоит из следующих 
слагаемых: 
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Для построения SOM требуется минимизировать 
функционал: 

 
,

2

3

2

21

m

D

m

D

X

D
D   (8) 

где λ, μ – параметры связности и нелинейности – «мо-
дули упругости». 

В случае евклидовой метрики функционал D является 

квадратичным по положениям узлов 
ijy , и с заданным 

разбиением точек данных на таксоны для его минимиза-
ции требуется решить систему линейных уравнений раз-
мерами pqpq . Следовательно, эффективным методом 

минимизации функционала D окажется такой алгоритм: 
1. Узлы сетки так или иначе располагаются в про-

странстве данных. 
2. При заданных положениях узлов сетки произво-

дится разбиение множества точек данных на таксоны – 

подмножества ijK . 

3. При заданном разбиении множества точек дан-
ных на таксоны производится минимизация функционала 
D. 

Шаги 2 и 3 повторяются, пока функционал D не пере-
станет изменяться (в пределах заданной точности). Про-
цесс сходится, так как на каждом этапе минимизации ве-
личина D будет уменьшаться, вместе с тем она ограничена 
снизу нулем. Более того, число вариантов разбиения точек 
данных на таксоны конечно, и процесс сходится за конеч-
ное число шагов. 

Основные результаты работы. 

1) Анализ существующих методов контроля качества 
данных позволил выявить, что к наиболее существенным 
недостаткам, среди рассмотренных методов, можно отне-
сти низкую скорость экспертных оценок и неудовлетвори-
тельные результаты статистических методов. 

2) Сформулирована задача контроля качества дан-
ных на базе репрезентативной экспертной выборки с ис-
пользованием методов восстановления данных. 

3) Доказано, что контроль качества данных возможен 
на основе репрезентативных экспертных выборок. 

4) В результате численных экспериментов установле-
но, что методы статистического и спектрального анализа не 
могут быть использованы для определения подобия геофи-
зических объектов в терминах метода геофизического ис-
следования. 

5) Установлено, что разработанный градиентный кри-
терий подобия являются оптимальным с точки зрения по-
добия кривых в терминах исследования. 

6) На основе разработанных алгоритмов создан про-
граммно-вычислительный комплекс, позволяющий авто-
матизировать процесс оценки качества данных ГИС, что 
приводит к снижению временных затрат на выдачу за-
ключений о качестве первичного материала. 
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Рассмотрение вариантов использования специализированных транспортных 
средств для освоения северных территорий Российской Федерации 

Тарасов Петр Иванович, кандидат технических наук, старший научный сотрудник 

В связи с расширением Евразийского экономического 
союза (ЕАЭС), участниками которого уже являются Рос-
сия, Республика Беларусь, Казахстан, Армения и Кирги-
зия, требуется значительный рост географии транспортных 
схем для выхода на мировой рынок. Постановлением пре-
зидента Российской Федерации принято решение об осво-
ении арктических территорий за счет развития Северного 
Морского Пути, который должен работать от 5 – 6 меся-
цев в году до круглогодичного графика. На данный момент 
основное транспортное обеспечение производственной и 
социальной инфраструктуры Севера представлено авиа- и 
морским транспортом. Однако в условиях расширения 
производства вскоре потребуется системная организация 
связи арктических и приполярных территорий с внутрен-
ними регионами страны, а также со странами ЕАЭС. 

Сложившаяся в Западной Якутии ситуация показыва-
ет, что горные работы по добыче алмазов и других твердых 
полезных ископаемых могут стать основой для строитель-
ства автомобильных и железнодорожных путей от Север-
ного Ледовитого Океана до Транссибирской магистрали, в 
то же время являющимися технологическими дорогами 
для АК «АЛРОСА». При этом необходимо учитывать, что 
это позволит обеспечить местное население, а также при-
ток новых трудовых сил для освоения северных территорий 
РФ. Это же приведет к сокращению пути грузам из Кир-
гизии, Узбекистана и Казахстана и т.д. до всех стран мира. 
При этом не только не прекратится, но и увеличится раз-
работка твердых полезных ископаемых, включая уголь, 
нефть, строительные материалы и т.д. 

При обосновании и разработке транспортных средств 
необходимо учитывать особенности их эксплуатации в 
условиях северных территорий РФ: 

- слабонесущие грунты; 
- большое количество снега зимой и, как следствие, 

увеличение объемов водных ресурсов летом; 
- невозможность быстрого восстановления окру-

жающей среды после повреждений; 
- наличие крепких мерзлых пород на значительной 

глубине (20 – 30 м, местами до 70 м). 
Климат района Западной Якутии резкоконтиненталь-

ный с продолжительным зимним периодом и коротким 

умеренно теплым, иногда жарким летом. Абсолютный 
максимум температур (+ 35 °С) фиксируется в июле, абсо-
лютный минимум (- 65 °С) – в январе. 

В Институте горного дела УрО РАН проведены рабо-
ты по определению применяемости различных видов 
транспорта в условиях севера. Выявлено, что большинство 
транспортных средств, использующихся в более южных 
территориях, такие как автомобили общего пользования, 
железная дорога и т.д., по ряду причин не отвечают тем 
требованиям, которые предъявляются природными усло-
виями арктической зоны и прилегающим к ней северным 
территориям Российской Федерации. Поэтому идет анализ 
существующих и разработка новых видов транспортиро-
вания для использования в этих районах. 

Транспорт на воздушной подушке 

На рисунке 1 представлены амфибийное судно на воз-
душной подушке «СК-10» (А) и общий вид грузовых само-
ходных платформ на воздушной подушке (Б). 

Освоение природных ресурсов России все дальше ухо-
дит за полярный круг, где нет транспортных артерий, а 
единственным способом наземного передвижения является 
зимник с работой 3 – 4 месяца в году. Экономически эф-
фективен в районах, где альтернативой является вертолет-
ный либо гусеничный транспорт, однако гусеничные до-
ставки по тундре ограничены, так как разрушают есте-
ственный покров. К положительным качествам данного 
транспорта относятся, прежде всего, высокая скорость и 
высокая грузоподъемность. Увеличение размеров благо-
приятно сказывается на ходовых свойствах и позволяет 
получить большую мощность подушки при меньших за-
тратах энергии [1]. Эффективность использования предла-
гаемого вида транспортных средств, в среднем, в 7 – 10 
раз дешевле небезопасной вертолетной техники. 

При явном отставании транспортной инфраструктуры 
северных регионов России суднами на воздушной подушке 
предлагается ликвидировать данные проблемы путем 
наращивания серийного выпуска нетрадиционных транс-
портных средств, обладающих хорошими амфибийными 
качествами. 

 
А)       Б) 

Рис. 1. Амфибийное судно на воздушной подушке «СК-10» (А), общий вид грузовых самоходных платформ на воз-
душной подушке (Б) 
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Болотоходы 

При освоении территории Крайнего Севера, Сибири и 
Дальнего Востока необходимо применение специализиро-
ванного транспорта для грунтов с низкой несущей способ-
ностью (болото, снежная целина, бездорожье, пересеченная 
лесистая местность). С освоением пространства Северной 
территории потребуется не только новый карьерный, но и 
общественный транспорт, обеспечивающий надежную 
работу в условиях бездорожья, а также на слабонесущих 
грунтах.  

В результате анализа установлено, что на различных 
снегоболотоходах имеется весь спектр необходимых специ-
ализированных машин для проведения строительно-
монтажных, подготовительных работ, а также вспомога-
тельные машины для обеспечения функционирования 
предприятия. Возможны различные варианты исполнений 

машин: для перевозки людей; грузовая платформа; ава-
рийно-спасательная; пожарный модуль; буровая установ-
ка; телескопическая вышка-подъемник; крановое оборудо-
вание; медицинский модуль; пункт технической помощи; 
транспортер для перевозки длинномерных неделимых гру-
зов; платформа для экскаватора, цистерн и размещения 
другого технологического оборудования различного назна-
чения. Для возможности передвижения по дорогам общего 
пользования могут устанавливаться асфальтоходные гусе-
ницы [1]. 

Наиболее целесообразно рассматривать применение 
снегоболотоходов при сроках отработки карьера до 5 лет и 
объемах перевозок до 0,5 млн.т/год, так как нет необходи-
мости строительства круглогодичных автодорог [2]. Но 
нужно учитывать негативное влияние гусеничного движи-
теля на почвенный покров. 

 

Рис. 2. Предлагаемая схема автомобильных дорог 

Многозвенные автопоезда 

Одним из перспективных направлений развития грузо-
вой автомобильной техники, которым в последние годы 
активно занимаются ведущие мировые производители, 
являются автопоезда большой длины и соответственно 
повышенной грузоподъемности, созданные на основе звен-
ной компоновки [3]. 

Многозвенные автопоезда в силу своих конструктивных 

особенностей обеспечивают ряд существенных преиму-
ществ в использовании по сравнению с одиночными 
транспортными средствами аналогичной грузоподъемно-
сти: 

-шповышение производительности за счет роста грузо-
подъемности и скорости движения не менее, чем в 1,5 раза; 

-шуменьшение себестоимости перевозок не менее, чем 
на 20%; 
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-шувеличение грузоподъемности и производительности 
автопоезда не связано с ростом осевых нагрузок на дорогу; 

-шповышение удельной производительности автопоезда 
на тонну перевозимого груза; 

-шналичие в составе автопоезда нескольких источников 
энергии; 

-шналичие в составе автопоезда нескольких ведущих 
мостов (минимум по одному в каждом звене); 

-шравномерное распределение тягового усилия по 
длине (между звеньями) автопоезда; 

-швозможность обеспечения габаритных размеров и 
нагрузок на оси, соответствующих параметрам для дорог 
общего пользования; 

-швозможность использования массовых автомобиль-
ных шин; 

-шболее низкая себестоимость изготовления ввиду мо-
дульности конструкции и высокой унификации с суще-
ствующими транспортными средствами; 

-шсокращение удельных затрат (на единицу грузо-
подъемности) на строительство и содержание ремонтно-
сервисной базы и площадок хранения для прицепов и по-
луприцепов в межсменное время; 

-шуменьшение затрат на ремонт, обслуживание и 
амортизационные отчисления прицепного парка; 

-шповышение производительности автопоездов обу-
славливает уменьшение парка [3]. 

Следует особо отметить, что при работе на слабонесу-
щих грунтах важное значение имеет давление оси транс-
порта на грунт. И в этом плане использование автопоездов 
предпочтительнее, чем тяжелых самосвалов с той же гру-
зоподъемностью. 

Важной конструктивной особенностью многозвенных 
автопоездов является наличие однотипных или унифици-
рованных элементов в каждом звене. 

Строительство постоянных автодорог позволит также 
обеспечить удешевление и круглогодичность доставки обо-
рудования и материалов на промышленную площадку 
карьера по сравнению с доставкой в ограниченное время 
по зимникам или с вертолетной доставкой. На рис. 2 пред-
ставлена предлагаемая схема автомобильных дорог. 

Разработку специализированного многозвенного авто-
поезда с активными осями для эксплуатации в условиях 
Арктики и прилегающих северных территорий в настоя-
щее время ведут Национальная академия наук Беларуси 
совместно и НТЦ карьерной техники и технологий в соста-
ве государственного научного учреждения «Объединенный 
институт машиностроения НАН Беларуси» с ИГД УрО 
РАН. 

Специальная железная дорога 

На основе анализа применения различных видов про-
мышленного транспорта в условиях Западной Якутии 

(автомобильный, железнодорожный, конвейерный и др.) 
установлено, что при больших грузооборотах и продолжи-
тельном времени отработки месторождений определенное 
преимущество имеет железнодорожный транспорт. Но в 
связи с затруднительным использованием узкоколейной и 
традиционной железной дороги в условиях Западной Яку-
тии, ИГД УрО РАН, в лице автора, предлагает новый тип 
железных дорог – это специализированная «облегченная» 
железная дорога. Ее смысл состоит в применении тради-
ционного для России железнодорожного пути с колеей 1520 
мм (для исключения перегрузки грузов при стыковании с 
традиционной железной дорогой) и в применении облег-
ченного подвижного состава, по сравнению с традицион-
ным. Данное решение приведет к уменьшению нагрузки 
на грунт и снижению затрат на строительство железнодо-
рожной насыпи.  

При этом сооружение железнодорожных путей к от-
дельным карьерам необходимо только на период их экс-
плуатации. А затем при необходимости пути могут быть 
разобраны и перенесены на другие участки. 

Сетью «облегченных» железных дорог предполагается 
соединить одни из самых крупных населенных пунктов 
Западной Якутии: Якутск – Мирный – Усть-Кут – Удач-
ный – Тикси (или Юрюнг-Хая) и в первую очередь Мир-
ный – Удачный. Порт Тикси является одним из наиболее 
подготовленных для освоения северных территорий Якутии 
со своей уже готовой инфраструктурой и достаточно боль-
шим грузооборотом. 

Применение железнодорожного транспорта рацио-
нально при значительном объеме перевозок (более 4 – 5 
млн.т/год) либо для относительно крупных карьеров, либо 
при создании единой сети железнодорожного транспорта 
для нескольких месторождений при одновременной их 
отработке. Дополнительным преимуществом может слу-
жить возможность привлечения государственного софи-
нансирования строительства железных дорог в регионе с 
целью развития всей инфраструктуры региона. 

Разработку основного оборудования и прежде всего 
вагонов осуществляет ОАО «Белорусский автомобильный 
завод», ОАО «Желдорреммаш» и ряд других организаций 
России и Республики Беларусь. 

Выбор наиболее экономичного вида транспорта для 
конкретного месторождения должен базироваться на рас-
чете по конкретному месторождению с конкретными гор-
нотехническими условиями и по уточненным инженерно-
геологическим изысканиям. При малых сроках выгоднее 
применять виды транспорта с минимальными капиталь-
ными затратами, при длительных сроках эксплуатации и 
возможности увеличить срок возврата вложенных инве-
стиций преимущество получают виды транспорта со зна-
чительными капитальными, но низкими эксплуатацион-
ными затратами. 
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