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CORRELATION DEPENDENCE MORBIDITY fETUS 
AND NEwBORN INCIDENCE Of PREGNANT wOMAN

Garumova M.A., Magomedova Z.M., Andreeva I.N., Parfeynikov S.A.

Piatigorsky Medical and Pharmaceutical Institute – 
a branch of the Ministry of Health Medical University VolgGMU Russia, Pyatigorsk

The article raised questions identify close correlation between health outcomes for pregnant women and 
during their pregnancy and childbirth on the incidence of fetuses and infants. Used multivariate correlation 
analysis, using the software package STATISTIKA.06. Correlation matrix analysis is composed of 13 
indicators describing the state of the fetus and newborn and 16 indicators describing the state of health, 
pregnancy and childbirth in women. The importance of improving the health of pregnant women to reduce 
the pathology of the fetus and newborn, and the need for hospitalization of women and their subsequent 
rehabilitation in case of risk. 

Keywords: pregnant women, fetal and neonatal morbidity, correlation multivariate analysis.

Улучшение здоровья беременных, снижение 
материнской и перинатальной заболеваемости и 
смертности является приоритетным направле-
нием здравоохранения всех стран мира.

С целью выявления статистической взаимос-
вязи между факторами, в случае если измене-
ние одного фактора ведет к изменению другого, 
чаще всего используются методы связей и за-
висимостей, среди которых лидирует корреля-
ционный анализ. Для выявления зависимости 
состояния беременных женщин и течение бере-
менности и родов на показатели заболеваемости 
плода и новорожденных был использован мно-
гофакторный корреляционный анализ, который 
проводили в несколько этапов. 

Первый этап был посвящен определению 
показателей характеризующих здоровье плода 
и новорожденных. Методом экспертной оцен-
ки были отобраны наиболее существенные из 
них, их оказалось 13 следующих показателей: 

У1 – смертность детей, У2 – предлежание плода, 
У3 – врожденные аномалии, У4 – внутриутроб-
ная гипоксия, У5 – родовая травма у детей, У6  – 

врожденная пневмония, У7 – инфекции специ-
фичные для перинатального периода, У8  – ран-
няя неонатальная смертность, У9 – перинаталь-
ная смертность, У10 – младенческая смертность, 
У11 – гипотрофия плода, У12 – неонатальная жел-
туха, У13 – замедление роста [1].

Эти показатели были приняты в качестве ре-
зультативных критериев, а в качестве факторов, 
влияющих на эти показатели, рассматривали 
данные, характеризующие заболеваемость бере-
менных женщин с индексами Х1–Х16: В качестве 
объекта анализа использовали данные статисти-
ческих отчетов по заболеваемости беременных 
женщин, особенности течения беременности, 
родов и состояния плода. Для матрицы корре-
ляционного анализа были выбраны следующие 
факторные признаки: Х1 – инфекции кожи и 

Proceedings of the 4th International Academic Conference 
«Applied and Fundamental Studies», 2013



8

PhArmACeutICAl SCIenCeS
Garumova M.A., Magomedova Z.M., Andreeva I.N., Parfeynikov S.A.

подкожной клетчатки, Х2 – эндометриоз, Х3 – 
крупный плод, Х4 – узкий таз, Х5 – пиелонефрит, 
Х6  – гемолитическая болезнь, Х7 – кровотече-
ние, Х8 – угроза выкидыша, Х9 – преэклампсия, 
Х10 – предлежание плаценты, Х11 – миома матки, 
Х12 – дефект плаценты, Х13 – показатель рожда-
емости, Х14 – материнская смертность, Х15 – ро-
довая травма, Х16 – рубец на матке. 

Следующий этап был посвящен сбору и оцен-
ке исходной информации, которую готовили для 
корреляционного анализа. Так же на этом этапе 
изучен характер моделирования связей между 
факторами и результативными показателями, 
то есть подбиралось и обосновывалось мате-
матическое уравнение, которое наиболее точно 
выражает сущность исследуемой зависимости. 
Был произведен расчет основных показателей 
корреляционных связей. Корреляционный ана-
лиз проводили с помощью программного ком-
плекса STATISTIKA.06 [2].

На основании корреляционного анализа для 
аналитической модели были подобраны зна-
чения У1–У13, и факторные показатели Х1–Х16, 
которые продемонстрировали высокую степень 
тесноты взаимосвязи с факторными признака-
ми. Из факторных признаков наибольшая связь 
обнаружена у факторных признаков Х6–Х11, то 
есть коэффициент корреляции почти во всех си-
туациях был выше 0,7 и близок к 1,0. 

На следующем этапе решали задачи регрес-
сионного анализа шаговым способом. Снача-
ла в расчет принимали один фактор, который 
оказывает наиболее значительное влияние на 
результативный показатель, затем – второй, 
третий и т.д.

В результате проведенного многофактор-
ного корреляционного анализа выявлена зави-
симость показателей заболеваемости плода и 
новорожденных от заболеваемости беременной 
женщины и течения беременности у следую-
щих парных признаков: Х7 –У5; Х5–У12; Х12–У8;  

Х2–У6; Х1–У1; Х12–У9; Х11–У3; Х7–У2; Х12–У7; Х8–

У9; Х9 –У4. Таким образом, проведенные иссле-
дования показали высокую степень зависимо-
сти заболеваемости плода и новорожденных от 
заболеваемости беременных женщин.

Корреляционная зависимость имела положи-
тельный характер. И по степени влияния пока-
зателей заболеваемости женщин на состояние 
плода и новорожденного провели следующее 
ранжирование факторов Х7 ≥ Х12≥ Х5≥ Х9≥Х2≥ 
Х1≥ Х8≥ Х11 (коэффициент корреляции был бо-
лее 8), слабые корреляционные связи установ-
лены у таких факторных признаков, как Х3, 

Х4,Х13, Х14, Х15, Х16.
При анализе объемов, качества и эффек-

тивности оказываемой медицинской помощи, 
установлено, что наиболее информативно зна-
чимыми факторами, влияющими на качество 
жизни беременных и эффективность дородовой 
подготовки, являются следующие показатели: 
регулярность наблюдения у акушера-гинеколо-
га (группа относительного риска – 27,7%, абсо-
лютного риска – 20,2%), эффективность работы 
врачей; недостаточность доступности, полноты, 
объема, качества и эффективности, оказываемой 
медицинской помощи беременным женщинам. 

Оценка качества наблюдения беременных 
выявила ряд недочетов: беременные наблю-
даются нерегулярно в 31,8% случаев; поздний 
охват диспансерным наблюдением отмечен в 
32,8% случаев; у каждой четвертой беремен-
ной несвоевременно проводились осмотры и 
в 17,4% случаев – неполноценно. Причинами 
неполноценного и несвоевременного проведе-
ния лечебно-оздоровительных мероприятий, 
по мнению экспертов, является: неправильная 
и несвоевременная диагностика (26,4%), неди-
сциплинированность беременных (25,2%), не-
достаточный контроль над лечебным процессом 
(15,5%) [1].

По факторам риска беременных женщин, со-
ставили таблицы, в которых учтено состояние 
здоровья беременной, течение предыдущих и 
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Корреляционная зависимость поКазателей 
заболеваемости плода и новорожденных 
от заболеваемости беременной женщины

Гарумова М.А., Магомедова З.М., Андреева И.Н., Парфейников С.А.

Пятигорский медико-фармацевтический институт – 
филиал ГБОУ ВПО ВолгГМУ Минздрава России, г. Пятигорск

В статье подняты вопросы выявления тесной корреляционной связи между показателями здоро-
вья беременных женщин и течением их беременности и родов на показатели заболеваемости плода и 
новорожденных. Использован многофакторный корреляционный анализ, с помощью программного 
комплекса STATISTIKA.06. Составлена матрица корреляционного анализ из 13 показателей характе-
ризующих состояние плода и новорожденного и 16 показателей характеризующих состояние здоровья, 
течения беременности и родов у женщин. Показана  важность улучшения показателей здоровья бере-
менных женщин для уменьшения патологии плода и новорожденных, и о необходимости госпитализа-
ции женщин и их последующей реабилитации в случаи выявления группы риска. 

Ключевые слова: беременные женщины, заболеваемость плода и новорожденного, корреляционный 
многофакторный анализ.

настоящей беременностей и осложнений. Каж-
дый фактор дает определенное количество бал-
лов, и сумма их по всем факторам показывает 
уровень риска для беременной. Если сумма 
баллов 7 или более семи, имеет место беремен-
ность группы риска. 

Таким женщинам показано стационарное 
лечение и после стационара реабилитация в 
санаториях. Беременные направляются в сана-
торно-курортные учреждения на долечивание 
непосредственно после стационарного лечения. 

Таким образом, проведенные исследования по-
казали важность улучшения показателей здоровья 
беременных женщин для уменьшения патологии 

плода и новорожденных, и о необходимости го-
спитализации женщин и их последующей реаби-
литации в случаи выявления группы риска.
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SYNTHESIS Of BIOLOGICALLY ACTIVE SUBSTANCE 
Of “DIMIKSAN” 

Yusupova L.M.1, Mukhametshina A.M.1, Khuziakhmetova A.N.1, Shigabiev T.N.2

1Kazan national research technological university, Kazan, Republic of Tatarstan, Russia
2Kazan state academy of veterinary medicine of a name N.E. Bauman, Kazan, Republic of Tatarstan, Russia 

Stages of synthesis digalogennitroproizvodny benzofuroksan are scientifically proved and experimentally 
studied. Regularities of reaction of a monoazidirovaniye 2,4,6-trikhlornitrobenzol are investigated by 
sodium azid. Regularities of reaction of nitration of a mix 2-azido-4,6-dikhlornitrobenzol and 4-azido-2,6-
dikhlornitrobenzol are investigated.

Keywords: the substance “Dimiksan”, a mixture of 5,7-dichlor-4,6-dinitrobenzofuroksan and 4,6-dichlor-5-
nitrobenzofuroksan, anti-bacterial and fungicidal activity, veterinary.

введение
Лечение кожных болезней животных, вы-

званных паразитарным и бактериальным зара-
жением представляет трудную задачу в силу от-
носительно высокой токсичности наиболее ак-
тивных средств, применяемых в лечебной прак-
тике, которые к тому же не обеспечивают вы-
сокий лечебный эффект в короткий срок. Кроме 
того, имеет место привыкание к уже известным 
препаратам. Поэтому современный мировой 
фармацевтический рынок остро нуждается в 
новых лекарственных препаратах, обладающих 
широким спектром действия и не вызывающих 
побочных эффектов. Бензофуроксановые сое-
динения проявляют биологическую активность 
широкого спектра действия. Например, фунги-
цидное действие против Glenospora ganmeli, G. 
Graphii, Trichophyton rubrum, T. Mentagrophytes, 
T. Violacent проявляет бензофуроксан и его 
4-нитро-, 5-хлор- и 5-бромпроизводные [1]. 
Бензофуроксан и его хлорпроизводные предла-
гались как бактерициды и фунгициды для обра-
ботки семенного гороха, бобов и картофеля [2]. 
Бензофуроксан и его 5-метокси- и 4-нитропро-

изводные при опрыскивании посевов риса пре-
пятствуют заражению растений бактериями [3]. 
В качестве инсектицидов запатентованы 7-ди-
алкоксидитиофосфинокси-4-нитробензофурок-
саны [4]. 

Нами впервые синтезированы 5,7-дихлор-4,6- 
динитробензофуроксан и 4,6-дихлор-5-нитро-
бензофуроксан и показана их активность от-
носительно грибов плесневения, акарицидная 
и антибактериальная активность. Установлено, 
что их смесь («Димиксан») проявляет актив-
ность (антибактериальная, акарицидная, фун-
гицидная) на два порядка выше, чем сами ин-
дивидуальные компоненты смеси и предложена 
в качестве нового малотоксичного лекарствен-
ного средства для лечения кожных заболева-
ний животных [5, 6]. «Димиксан» прошел все 
этапы доклинических испытаний, в результате 
которых была установлена его безвредность  
(LD50 = 5000 мг/кг живого веса, III класс опасно-
сти). Данный препарат является высокоэффек-
тивным для лечения паразитарных заболеваний. 
Установлена лечебная доза для лечения демоде-
коза (0,1-0,5%-ная концентрация препарата) и 

Proceedings of the 4th International Academic Conference 
«Applied and Fundamental Studies», 2013



11

Synthesis of biologically active substance 
of «Dimiksan» 

грибковых заболеваний (0,05–0,1%-ная концен-
трация препарата).

Целью работы является разработка синтеза 
смеси 5,7-дихлор-4,6-динитробензофуроксана 
и 4,6-дихлор-5-нитробензофуроксана с обеспе-
чением высокого количественного выхода суб-
станции. 

результаты и их обсуждение
Подход к разработке способа получения 

смеси 5,7-дихлор-4,6-динитробензофуроксана 
и 4,6-дихлор-5-нитробензофуроксана состоит 

в выборе в качестве сырья промышленно до-
ступных исходных соединений. Практическая 
ценность любого нового вещества во многом 
обусловлена выбором сырья и простотой син-
теза. Наиболее широко доступным сырьем ор-
ганического синтеза является анилин, который 
взят за исходное сырье. На основе анилина до-
ступными методами получен 2,4,6-трихлорни-
тробензол (ТХНБ) – полупродукт для синтеза 
смеси 5,7-дихлор-4,6-динитробензофуроксана 
и 4,6-дихлор-5-нитробензофурок-сана по ниже-
приведенным схемам:

1 стадия – азидирование:

2 стадия – нитрование:



12

PhArmACeutICAl SCIenCeS
Yusupova L.M., Mukhametshina A.M., Khuziakhmetova A.N., Shigabiev T.N.

3 стадия – термоциклизация:

Выбранная схема получения 5,7-дихлор-4,6- 
динитробензофуроксана и 4,6-дихлор-5-нитро-
бензофуроксана включает реакции: моноазиди-
рования 2,4,6-трихлорнитробензола, последую-
щего нитрования и циклизации нитропродук-
тов. Путь получения бензофуроксанов цикли-
зацией ортонитроазидопроизводных является 
важным методом синтеза. В отличие от других 
методов, этот метод получения бензофурокса-
нов позволяет получать труднодоступные по-
лизамещенные нитробензофуроксаны, в част-
ности, дигалогеннитропроизводные. Для реа-
лизации предложенной схемы нами проведено 
детальное изучение закономерностей реакции 
моноазидирования 2,4,6-трихлорнитробензола, 
последующего нитрования азидопродуктов и 
циклизации продуктов нитрования.

Стадия азидирования
Нами установлено, что стадия азидирования 

2,4,6-трихлорнитробензола азидом натрия яв-
ляется определяющей при получении дигало-
геннитропроизводных бензофуроксана. Деталь-
ное изучение продуктов реакции азидирования 
2,4,6-трихлорнитробензола показало, что про-
дуктами реакции являются два изомера: 2-ази-
до-4,6-дихлорнитробензол и 4-азидо-2,6-дихлор-
нитробензол. Методом хроматографического ана-
лиза установлено, что процентное соотношение в 
смеси изомеров 2-азидо-4,6-дихлорнитробензола 
и 4-азидо-2,6-дихлорнитробензола составляет 
примерно 40–45% и 50–55% соответственно.

Взаимодействие 2,4,6-трихлорнитробензола 
с азидом натрия представляет собой сложный 
процесс реакции нуклеофильного ароматиче-
ского замещения. 2,4,6-трихлорнитробензол по 
своему строению является малореакционноспо-
собным субстратом. Присутствие нитрогруппы 
обеспечивает определенную подвижность атома 
галогена в первую очередь в орто-положение. 
Образование 4-азидо-изомера обеспечивается, 
вероятно, вследствие эффекта прямого полярно-
го сопряжения нитрогруппы с пара-положением 
бензольного кольца.

Установлено, что на стадии азидирования в 
найденных условиях целевой моноазид, выде-
ленный в виде двух изомеров, является един-
ственным продуктом реакции. Степень конвер-
сии 2,4,6-трихлорнитробензола в этой реакции 
зависит от ряда факторов. Из числа изученных 
параметров наиболее важными являются такие, 
как избыток реагента – азида натрия, взятого 
выше эквимолярного соотношения, раствори-
тель, солевая добавка и температура реакции. 
Установлено, что реакция с наибольшей ско-
ростью протекает в смеси диметилформами-
да с водой. Также было показано, что солевая 
добавка является необходимым компонентом, 
регулирующим соотношение изомерных азидо-
продуктов. Выбрав количественный выход ази-
допродукта как критерий оптимизации, нами 
проведена оптимизация процесса азидирования 
2,4,6-трихлорнитробензола. В качестве факто-
ров интенсификации технологического процес-
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са были выбраны следующие парамеры: соот-
ношение диметилформамида (ДМФА) и воды, 
количество избытка азида натрия, модуль реак-
ции, количество солевой добавки, температура 
и время выдержки реакции. Для нахождения 
эффективных значений факторов исследовано 
влияние каждого параметра на выход. Образо-
вание азидопродуктов контролировалось мето-
дом ИК-спектроскопии.

Было установлено, что для получения про-
дукта моноазидирования избыток азида натрия 
свыше эквимолярного соотношения допускает-
ся в пределах в пересчете на проценты от 15 до 
30% избытка, выше которого идет реакция диа-
зидирования (рис. 1). Максимальный выход мо-
ноазидопродукта при этом составляет 88%.

рис. 1. Зависимость выхода азидопродуктов (С, моль/л)  
от избытка азида натрия. Исходные данные: [ТХНБ]о=  

= 0,45моль/л, ДМФА: Н20 = 10:1, Т = 85оС, τ = 1 час

Наибольший выход азидопродуктов полу-
чен при введении в качестве солевой добавки 
перхлоратов цезия и лития (рис. 2).

Как более доступный и дешевый нами вы-
брана соль перхлората лития, взятой при соот-
ношении 2,4,6-трихлорнитробензол: перхлорат 
лития 1моль:0,1молей. 

Оптимальным является, когда на одну мас-
совую часть 2,4,6-трихлор-нитробензола берет-

ся от пяти до десяти массовых частей ДМФА 
(рис. 3).

рис. 2. Зависимость выхода азидопродукта от природы 
соли. Исходные данные: [ТХНБ]о= 0,45 моль/л, ДМФА: 

Н20 = 10:1, Т = 85оС, τ = 1 час

рис. 3. Зависимость выхода от соотношения ТХНБ: 
ДМФА. Исходные данные: [ТХНБ]о = 0,45 моль/л,  

ДМФА:Н20 = 10:1, Т = 85оС, τ = 1 час

Наибольший выход наблюдается в интервале 
10:1 – 10:2 соотношения ДМФА-вода (рис. 4).

Оптимальной температурой реакции являет-
ся 85-95°С, выше начинают протекать побочные 
реакции, которые снижают выход целевого про-
дукта. Реакция азидирования при 85°С полно-
стью завершается в течение 60 минут, а при 95оС 
время реакции сокращается до 50 мин. Увеличе-

Synthesis of biologically active substance 
of «Dimiksan» 
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ние времени выдержки приводит к уменьшению 
выхода азидопродукта. Время превращения 
2,4,6-трихлорнитробензола в азидопродукт со-
ставляет 45–50 минут. При дальнейшем увели-
чении времени выдержки выход азидопродукта 
уменьшается. Уменьшение выхода с увеличени-
ем времени выдержки, возможно, связано с раз-
ложением образовавшегося азидопродукта. 

рис. 4. Зависимость выхода 
от соотношения ДМФА и воды. Исходные данные: 

[ТХНБ]о= 0,45моль/л, Т = 85оС, τ = 1 час

Стадия нитрования
Из литературных данных известно, что на 

ход процесса нитрования хлорсодержащих ни-
трофенилазидов влияют следующие факторы: 
температура реакции, время реакции, соот-
ношение кислот HNO3 и H2SO4 в нитрующей 
смеси [7]. Исследовали влияние температуры 
и соотношение кислот в нитрующей смеси на 
процесс нитрования. Для этого реакцию нитро-
вания смеси 2-азидо-4,6-дихлорнитробензола 
и 4-азидо-2,6-дихлорнитробензола проводили 
при разных температурах – 20, 30, 40°С и при 
разных соотношениях кислот (в объемных еди-
ницах) - 1:0,1; 1:0,2; 1:0,3; 1:1. Было выявлено, 
что соотношение кислот и температура влияют 
на выход конечного продукта. Кроме того, уста-
новлено, что на выход конечного продукта  – 
смеси 2-азидо-1,3,5-тринитро-4,6-дихлорбен-

зола и 4-азидо-1,3-динитро-2,6-дихлорбензола 
на стадии нитрования также оказывает влияние 
время реакции. 

Стадия циклизации
Была также подробно изучена третья ста-

дия – циклизация смеси 2-азидо-1,3,5-трини-
тро-4,6-дихлорбензола и 4-азидо-1,3-дини-
тро-2,6-дихлорбензола. Принимая во внимание 
литературные данные о том, что на циклизацию 
нитроазидопроизводных бензола до фуроксано-
вых соединений в значительной степени оказы-
вает природа растворителя и температура [8], мы 
изучили влияние этих факторов. Установлено, 
что для проведения циклизации смеси предпоч-
тительными являются органические кислоты: ук-
сусная, пропионовая или их смеси. Нами изучено 
протекание реакции в смеси уксусной и пропи-
оновой кислот. При термоциклизации в чистой 
уксусной кислоте при 118–120°С в течение двух 
часов было обнаружено, что реакция идет не кон-
ца. Анализ продукта реакции термоциклизации 
методом ТСХ показал наличие непрореагировав-
шего 2-азидо-1,3,5-тринитро-4,6-дихлорбензола. 
Отсюда следует, что, если для циклизации 4-ази-
до-1,3-динитро-2,6-дихлорбензола достаточна 
температура 120°С, тогда как для циклизации 
2-азидо-1,3,5-тринитро-4,6-дихлорбензола требу-
ется температура 130-135°С. Поэтому для полно-
ты реакции циклизации смеси 2-азидо-1,3,5-три-
нитро-4,6-дихлорбензола и 4-азидо-1,3-дини-
тро-2,6-дихлорбензола выбрана смесь уксусной 
кислоты и пропионовой кислоты (1:1) и процесс 
циклизации проводили при 130°С. 

Целевой продукт выделяется в виде смеси 
5,7-дихлор-4,6-динитробензофуроксана и 5-ни-
тро-4,6-дихлорбензофуроксана с общим вы-
ходом 88%, Тпл = 120–125°С. Соотношение в 
смеси 5,7-дихлор-4,6-динитробензофуроксана и 
5-нитро-4,6-дихлорбензофуроксана устанавли-
вали методом количественной ТСХ, что соста-
вило 30% : 70% соответственно.

PhArmACeutICAl SCIenCeS
Yusupova L.M., Mukhametshina A.M., Khuziakhmetova A.N., Shigabiev T.N.
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синтез биологичесКи 
аКтивной субстанции «димиКсан» 

Юсупова Л.М.1, Мухаметшина А.М.1, Хузиахметова А.Н.1, Шигабиев Т.Н.2
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2Казанская государственная академия ветеринарной медицины имени Н.Э. Баумана, 
г. Казань, республика Татарстан, Россия

Научно обоснованы и экспериментально изучены этапы синтеза дигалогеннитропроизводных бен-
зофуроксанов. Исследованы закономерности реакции моноазидирования 2,4,6-трихлорнитробензола 
азидом натрия. Исследованы закономерности реакции нитрования смеси 2-азидо-4,6-дихлорнитробен-
зола и 4-азидо-2,6-дихлорнитробензола.  

Ключевые слова: субстанция «Димиксан», смесь 5,7-дихлор-4,6-динитро-бензофуроксана и 4,6-дихлор- 
5-нитробензофуроксана, антибактериальная и фунгицидная активность, ветеринария
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PHYSICS AND MATHEMATICS

POSSIBILITY Of MODELING BRANCHED CHAIN REACTIONS 
IN COMPLEx DISTRIBUTED SYSTEMS

Petukhov A.Yu., Chuprakova N.S.

Nizhny Novgorod State University N.I. Lobachevskogo, Russia

This article is devoted to the modeling of chain reactions, as one of the variants of threshold effects in 
complex social systems. The social-energy approach and mathematical tools of branched chain reactions in 
chemistry are used to create the mathematical model. Internal processes in the social system are considered 
Wiener processes.

Keywords: Chain reactions, mathematical modeling, complex social systems, socio-energy approach.

Introduction
Physicists, chemists and representatives of some 

other natural sciences understand well the meaning 
of the term chain reaction. However, long enough 
it is also used relating to community. It is possible 
to hear about chain reactions from journalists, as 
well as from sociologists, economists, politics and 
many others. It is, nevertheless, difficult to find in 
open scientific literature direct scientific evidence 
of this effect in community and conditions of its 
emergence. Most probably, it is connected with the 
complexity of determination of the social environ-
ment parameters, their assignment in principle, be-
cause the analogies from the natural sciences use 
generally accurate figures. In fact, the very meaning 
of this effect is in the determinacy of parameters 
and accuracy of their determination. It is impos-
sible to speak without it about the opportunity of 
prediction such processes and studying conditions 
of emergence. However, social processes cannot be 
exactly determined. Parameters that are assigned to 
a social system are usually sufficient artificial, and 
by definition, cannot be precise. So how do we use 

them to determine the effect, for which the slightest 
fluctuations of its main characteristics can lead to a 
qualitative change in the state system? In order to 
cut this Gordian knot, you need to change the ap-
proach to the social system and to abandon attempts 
to assign her own parameters of specialty, trying to 
determine the status of the given system. On the 
contrary, we must refer to the parameters indirectly, 
or distributed across individuals. Indeed, to find out 
whether there will be a chain reaction in a piece of 
pure uranium, you’re not going to do a risky exper-
iment and try to measure the density of the neutron 
flux inside him. You will take into consideration 
the weight and pressure of the environment. After 
these changes, you will be able to give an exact 
answer about the possibility or impossibility of a 
chain reaction. Thus, we did not examine the state 
of the system directly, but above all the conditions 
affecting it. Of course, this only makes sense when 
it is easier to define these terms, rather than the sys-
tem state. We also should mention that, in general, 
it is more difficult with the social system than with 
uranium, because neutrons, unlike humans, do not 
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Possibility of modeling branched chain reactions 
in complex distributed systems

have free will and the ability to make their own de-
cisions. However, it is possible to take into account 
mathematically using stochastic equations [1–3], 
which are able to take into account the fluctuations 
of the social system with some assumptions.

Overall, what do we offer? What indirect param-
eters did we talk about?

Our proposed socio-energy approach describes 
social systems and processes. It is a scalable logi-
cal-mathematical tool that combines several differ-
ent methods. Basically it has a social assessment 
of the system with the help of specially introduced 
term of the – “social energy” or Esoc (further sim-
ply E) [2–3]. Here, a quantity characterizing the po-
tential of the social system to do the work is meant 
under this concept. This value is a little bit similar 
to the energy in its physical meaning, but it gives 
us a certain freedom in the interpretation of another 
“unused energy”. Consequently it is the imperfect 
work in the valuation of possible energy of human 
work, not yet extracted resources, etc. This moment 
is very important for building the model; because it 
is necessary for the valuation of the social system 
to take into account all the factors that can influence 
it. For example, human work is often the determine 
parameter in the system and at the same time it is 
very hard classified in terms of the standard physi-
cal concepts.

This parameter allows you to represent intra-and 
extra-systemic processes such as change or redis-
tribution of energy inside the system and between 
systems. Also, the same basic principles of system-
atic approach are used.

Internal processes in the social system are con-
sidered Wiener processes. Wiener process – in the 
theory of stochastic processes – is a mathematical 
model of Brownian motion (it is described by the 
Langevin equation) or a random walk in continuous 
time [1].

In detail about the “socio-energy approach”,  
its mathematical apparatus, nuances and s.o. –  
[2–3, 5–6].

Branched chain reaction
As noted physicists, chemists know very well 

about chain reactions, prediction of them and, man-
aging them. They created several models and the-
ories for a number of phenomena. Significant in-
terest to our study is the so-called «branched chain 
reaction».

In chemistry, a chain reaction, in which, be-
sides the reactions of initiation, propagation ter-
minate chain reactions of chain branching. In one 
branching reaction active site generates the ap-
pearance of two or more active centers (atoms, 
radicals). Examples of branched chain reactions 
are hydrogen combustion, oxidation of carbon 
monoxide, the combustion fumes phosphorus de-
cay NSl3 [8].

Branched chain reactions have a number of sig-
nificant differences from the non-branched chain. 
The mechanism of these reactions has been opened 
NN S. Semenov and Hinshelwood (as well as their 
team) in the years 1925–1928. By studying the 
conditions of ignition of vapors of phosphorus,  
N. Semenov, Y.B. Chariton and Z.F. Jacks found 
that the transition from no response to a flash va-
por occurs at a strictly definite pressure of oxygen, 
which depends on the diameter of the vessel. In 
1928, Semenov proposed mechanism of branched 
chain process involving oxygen atoms [9].

Radical chain reaction occurs if the conversion 
of the reactants takes place through the active in-
termediate particles – atoms and radicals, and reac-
tions involving them form a vicious cycle of trans-
formations and the continuation of the chain is fast-
er than an open. It is a branched chain reaction, if it 
takes such a stage in which one atom or radical gen-
erates the formation of several atoms and radicals. 
As a result, a favorable condition for the reaction 
increases the concentration of active centers and, 
accordingly, increases the reaction rate. This often 
results in a fire or explosion. If the branching takes 
place by the interaction of an atom ( radical) to the 
molecule , by virtue of the conservation of an odd 
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number of electrons in radical reactions in a system 
of a single appear 3 having an unpaired electron (in 
general 2n + 1).

An important feature of the kinetic branched 
chain reactions, which distinguishes them from oth-
er reactions, including chain is critical or marginal 
phenomenon. For systems that turn on the mecha-
nism of branched chain reactions, the presence of 
conditions where the reaction occurs rapidly, often 
with a bang is characteristic.

Acts of branching allow the progressive increase 
in the concentration of active centers in time. In the 
situation of breakage and branching chains by re-
acting 1th order specific velocities and g f, respec-
tively, the rate of change of concentration of active 
centers n is described by the equation [8]:

dn/dt = vi−(g – f)n                         (1)
There are two fundamentally different modes of 

reaction. Quasi-steady state, when g > f, breakage 
predominates over branching, then n = vi / (g − f) = 
const,, since t > (g − f)-1 and unsteady when f > g, t. 
branch is dominant. In this case, the concentration 
of active centers continuously increases over time, 
and if we do not take into accounts the consumption 
of reagents and the time variation of the vi , g and 
f, then

n = vi (f – g)-1(e(f – g)t – 1)                 (2)
A critical condition for the transition from one 

state to another is the equality f = g. Thus, the 
chain reaction, branching occurs as a self-accel-
erating process only when the active sites quickly 
come to the acts of branching than in the Acts of 
the cliff [8].

Here it becomes clear why branched chain re-
action selected as an analog flow limiting phe-
nomena in the social and political processes. In-
deed the generation of active sites in a chemical 
reaction is remarkably similar to the process of 
generating centers of activity in the riots, revolu-
tions, even in the information war of protracted 
type. But also there are many differences. First-
ly, they apply to the model parameters. The in-

dividuals and groups of individuals need to be 
described wider than the free radicals and mol-
ecules. Their capabilities are broader exposure 
scenarios and interaction.

So, we will make a small model of the distribu-
tion of information “virus – ideas” in the social and 
physical space. We assume that this information 
virus is active, efficient and is able to hit the cogni-
tive individual installation for the next subsequent 
infection quickly.
Then:

N – the number of the “virus” carriers; 
G – the rate of informational circuit termination;
F – branching rate of information flow in envi-

ronment;
Vt – the rate of individuals infection contami-

nation;
The external form of the equation does not 

change: 

                   (3)

However, its parameters change significantly. 

            (4)

Were
KC, KH – factors of social activity and scientific 

potential, respectively, for uninfected individuals or 
groups of individuals;

K N
C, K N

H – factors of social activity and scien-
tific potential, respectively, for infected individuals 
or groups of individuals ( active sites);

IП – information permeability of the social sys-
tem;

SП – information permeability of this social sys-
tem;

Xвнеш – function that defines an information vi-
rus and related external influence on the social sys-
tem (it can almost not be).

Thus, it is important to note that unlike chem-
istry information virus can theoretically be trans-
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mitted with one center unlimited number of other 
individuals. In practice, of course, this does not 
happen, because the amount of people, which 
are known by the majority of individuals, is very 

limited, so it is possible to use the average pa-
rameters.

For example, if the branch  = 2, it looks like 
Fig. 1.

Possibility of modeling branched chain reactions 
in complex distributed systems

Fig. 1. Branched chain reaction branching parameter = 2

It is clear that this is a simplified model. To 
reduce the work of the information war facilities 
to the “infected” or “not infected” certain “virus” 
would be too easy. However it is known that the ba-
sic human emotions spread similar scheme, for ex-
ample, epidemiological spread panic in the crowd 
[10–11].

For further work with the equation (3) that de-
fine several of its parameters. First of all, needs 
to define the mechanism of threshold effect and 
its differences from its chemical equivalent. Initi-
ation of branched chain reactions occur, for exam-
ple due to the limiting pressure p1 < p < p2. There 

is also an analogue of the pressure in the social 
environment:

Pso – social pressure arising from the difference 
of the coefficients and social energy between indi-
viduals or sub-systems of individuals within their 
communication fields.

The pressure can be easily determined through 
the energy:

                       (5)
Were
n – the number of individuals
Ein = ΨEtotal – interaction energy, that energy that 

an individual or sub-system can be directed to the 



20

interaction with other individuals or subsystems. 
Obviously, it cannot be greater than the total social 
energy of the individual.

Ψ – energy transfer coefficient
                          (6)

Thus, for each individual i is true: 
                     (7)

Since the energy dissipation in the social-phys-
ical space is not, you can consider this system as 
Hamiltonian:

                         (8)
Hi – Hamiltonian of the individual or individu-

al’s subsystem. Then we can write the first canoni-
cal Hamiltonian equation:

  

            
(9)

Hence 
                     (10)

This leads us to 

                 (11)

That is the fundamental equation to describe the 
social pressures of society’s interactions between 
individuals and subsystems individuals.

заключение
Thus, in this paper we have proposed a mathe-

matical model by which the author intends to fur-
ther develop an approach to model and study the 
threshold effects. Using proven approaches of sci-
entific disciplines in the humanities applications 
seems promising. Indeed, the generality of the laws 
of nature extends to its integral part - human, albeit 
often we forget about it.

Simulation of a number of social and political 
processes through the mechanism of generation and 
flow of branched chain reactions – can be an effec-
tive way for forecasting such processes.

This work was supported by grants from the 
Board President of the Russian Federation (Project 
MK-259.2013.6).
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what is Quantum Mechanics
What is “Quantum Mechanics”? We do not find 

the strong definition of this concept. There was 
even a judgment about what to give up the idea 
to understand the quantum properties of matter in 
the usual images and to be satisfied only consistent 
mathematical formalism that can be by some mys-
tical way to predict correctly the actual numerical 
results of experiments [1].

To understand this issue, we look at the history.
Once it has been hypothesized about the plane-

tary structure of the atom, it seemed logical to use 
for description of electrons movement the laws of 
celestial mechanics. The orbital movement of ce-
lestial bodies based on two laws:

1) For the circular orbit the value of gravitation 
force FG is equal to value of centrifugal force FC:

FG = FC                               (1)
If between gravitation force and centrifugal 

force occurs a difference, circular movement con-
vert in elliptic. 

2) The angular moment of a body K is constant, 
if on a body act only central forces:

K = mur = const,                       (2)
In which m, u and r – masse, orbital speed and 

orbit radius of a body.

Replacing in equation (1) the force of gravity by 
the force of the electrostatic attraction FE we get a 
system of equations for the mathematical descrip-
tion of the planetary model of the atom. But the 
atom theory was must to give an algorithm for cal-
culation an atom’s emission spectrum. The classical 
mechanics could not to solve this problem.

Therefore N. Bohr conjectured that an electron 
in an atom can occupy a number of stationary orbits 
with differing magnitude of the angular momen-
tum1 and an angular moment of electron is propor-
tional to Plank constant [2] h:

  K = mur = nh/2π, in which n – an integer, 
equal to number of an orbit               

(3)

This approach allowed Niles Bohr with high ac-
curacy to calculate the spectrum of the hydrogen 
atom. But to extend this approach to more complex 
systems, Bohr could not. The reason – the unsuit-
ability of Coulomb’s equation to describe the elec-
trostatic interaction of multiply charged systems. 
Bohr was trying to modify the equation of the elec-
trostatic interaction, but again unsuccessfully [2]. 

The way forward was found by E. Schrödinger. 
By this time have been set wave properties of the 
electron [3] and Schrödinger proposed to consider 
an electron in an atom as a standing wave and use 

1In reality, orbit with n = 1 is a stationary only. Others orbits should be called quasi-stationary orbit, because the residence 
time of an electron to them is very small.
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to describe this wave of appropriate mathematical 
tools [4]. As it turned out, as a result of selection 
of the wave function we can get the required val-
ue of energy an electron in an atom. With each 
set of energy values   of the electrons in the atom 
we can associate a particular set of wave func-
tions, i.e. charge distributions in space. Thus, the 
Schrödinger’s method allows to compensate for the 
inadequacy of the used equation of the electrostatic 
interaction by the selection of the charge distribu-
tion in the system, which gives the desired result.

But it is important to emphasize that the wave 
function does not describe the actual distribution 
of charge in an atom, let alone about the shape of 
the electron orbit. Failure to understand this fact is 
one of the difficulties in the perception of quantum 
mechanics. Another reason is related to the com-
plexity of the wave functions, so that the articles 
on quantum mechanics can not read without extra 
homework. The third reason of quantum mechanics 
complexity is the inclusion in it a sections without 
fundamental links with it.

Actually, my main ideas are: 1) returned to the 
original Bohr model and 2) the search for an ade-
quate equation of electrostatic attraction. In this re-
port, how much is enough space, I’ll introduce you 
to some of the results achieved in this way.

An electron, magnetic field 
and electromagnetic radiation

Despite all the advances of modern science and 
technology, that exceeded the wildest predictions, 
the nature of the magnetic field is not well under-
stood still. Thus, until recently, there was not some 
idea, concerning causing electromagnetic radiation 
and, in particular, photons, and that they are due to 
interaction with electrons.

The main cause of a vacuum in theoretical phys-
ics was the denial of the existence of the Ether – a 
continuous medium filling all space. Another rea-
son is the lack of adequate representation about the 
shape of an electron in an atom.

If we imagine that the electron moves in a circular 
orbit in the Ether, then it logically follows that it should 
create around themselves circulation. This will be the 
magnetic field of the electron, which is concentrated in 
the plane of the electron orbit [5]. If the orbits of the 
electrons are arranged in parallel planes, a magnetic in-
teraction between them is absent, and its presence does 
not affect the electron energy. If the atom is in an ex-
ternal magnetic field, depending on the direction of the 
electron moving relative to the field, the electron energy 
will increase or decrease (the Zeeman’s effects).

When an electron moves from an upper to a lower 
orbit, it pushes the Ether from the inside the orbit to 
outside and a toroidal vortex occurs. It has capable to 
moving in space without loss of energy. But in order to 
“receive” a photon, we should give it another feature – 
the ability to pulsate – compress and decompress self.

When a such vortex with a minimum radius 
encounters an electron, it starts to stretch its orbit, 
giving their energy to an electron. If this energy is 
sufficient, the electron moves to the next quasi-sta-
tionary orbit. Otherwise, immediately after the ex-
haustion of the photon energy will start the process 
of the orbit compression with the re-emission of a 
photon of the same energy. Based on these ideas 
was to develop a dynamic model of the electronic 
transition in a hydrogen atom [6]. For this goal a 
function of radiation power was introduced :

( )[ ]πνπν −+= thtP 2cos1)( 2 ,             (4)
in which: ν – frequency of radiation and t – a time. 
An integral of P(t) for a period ∆t = 1/v is equal to hν.

A shifting of electron from position with r1 to 
position with r2 in time interval dt is connected with 
work against electrostatic force A12:

                  2
211

2 //1
1

eAr
=r

−
, 

in which e – charge of electron.            
(5)

The value of A12 can be found from the value 
of the resulting electron energy P(t)dt taking into 
account the changes of the kinetic ΔEK,12 and of the 
internal ΔEDef,12 electron energies:

21,21,21 )( DefK EEtdtPA ∆−∆−= .            (6)
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The internal energy of the electron
Introduction of the parameter “internal energy 

of the electron” was caused by the need to justify 
changing the angular momentum of the electron 
by a transition to the excited state from the stand-
point of the law of energy conservation. Increase 
of the orbit radius at a constant angular momentum 
leads to a decrease of the speed of its movement 
and the kinetic energy. The transition of an electron 
to a higher quasi-stationary orbit is associated with 
an increase in the angular momentum (see equa-
tion (3)). At the same proportion are increase the 
speed of the electron and its kinetic energy. But an 
electron must receive this energy from somewhere. 
This source is the internal energy of the electrons 
associated with the deformation of the electron 
wave in the process of increasing the orbit radius 
by a pulse of electromagnetic radiation. As shown 
for the hydrogen atom [6]:

2

2

2 b

ab
baDef, r

rre=EÄ −
⋅− ,

                 
 (7)

in which ra and rb – initial and final radiuses of elec-
tron-orbit.

Introducing a parameter in the “internal energy of 
the electron” or “deformation energy” requires an an-
other situation. If we turn to the ionization potentials 
of multi-electron atoms, it is found that the ioniza-
tion potential of the last electron from the one-elec-
tron system exceeds the value calculated by the 
Bohr model. This difference increased from 0.00136 
Hartree2 for He+1 to 0.0985 Hartree for Ne+9 (the ion-
ization potentials are taken from the handbook [7]).

These facts logically explained as follows. The 
force acting on an electron in a multi-electron atom 
is consists from the attraction of the electron to the 
nucleus and repulsion from other electrons. After 
removal of the outer electrons the electrostatic in-
teraction force is reduced, therefore the radius of 
the electron orbit and its energy should increase. 

But to implement this process, the electron must 
gain energy from the outside. Otherwise, it retains 
its original radius and the initial energy. The differ-
ence between the Bohr’s energy of the electron with 
an undistorted orbit and the actual energy is equal 
to the internal energy of the electron. On the basis 
of calculations carried out for a number from the 
He+1 to the Ne+9 to obtain the equation:

2
Z

EZ
Def r

rreZ=EÄ −
− ,

                       
(8)

in which: Z – charge of the nucleus, rZ – Bohr’s ra-
dius of the electron orbit, rE – the radius of the elec-
tron orbit corresponding to the experimental value 
of its energy (quantized radius).

The quantized radius of the electron orbit
It can be shown that if the electron is in an equi-

librium orbit, i.e. there is the equality between the 
electrostatic and centrifugal forces, then it is per-
formed the following relation:

3
0

2

2
nQ

E

r
an=

e
F

,
                            

(9)

in which a0 – Bohr’s radius of the electron or-
bit in the ground state of the hydrogen atom  
(a0 = 5.292·10-9 cm). rQn – we call quantized radius 
of the orbit, since it satisfies to the quantization of 
the electron angular momentum.

From the equilibrium between electrostatic and 
centrifugal forces follows, that kinetic energy is 
equal on the module to half of potential energy. The 
value of the potential energy of a body in the central 
field can be received by multiplication of a force on 
a distance:

EP = –FEr.                            (10)
Now we express the FE through the full energy 

of an electron and receive an equation for the value 
of the quantized electron orbit radius:

S
nQ E

ean=r
2

2
0

2

− .                        (11)

2Hartree – the atomic unit of energy; 1 Hartree is equal to potential energy of an electron in the ground state of the hydrogen 
atom -4.356×10-11erg.
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The shift of the electron orbit plane
The plane of the electron orbit must be able 

to move in space relative to the nucleus without 
changing of the angular momentum. The fact that 
this phenomenon is not contrary to the laws of clas-
sical mechanics, everyone can make his own, using 
the buttons tied to a string.

This property of an electron allows us to:
– arrange the electrons in the atoms in parallel 

planes;
– “build” of electron pairs, forming bonds in 

molecules;
– create a theory of electron conduction, without 

the use of “electron gas” [8].
Apparently, the Stark effect is associated with 

this phenomenon also.

The equation 
of the electrostatic interaction

The basis for finding the equation of the electro-
static interaction more adequate multi-charge sys-
tem was the equation, describing the motion of the 
Moon around the Earth, which is not subject to the 
Newton law [9]3:

[ ]33 /cos/ MSunSunrEMrEMErMMEr rmâ+rmrmG=F [ ]33 /cos/ MSunSunrEMrEMErMMEr rmâ+rmrmG=F β ,  (12)
in which: FMEr – the force of an attraction of the 
moon to the Earth; G – universal gravitational con-
stant; mM, mEr and mSun – the mass of the Moon, the 
Earth and the Sun, respectively; rMEr and rMSun – the 
distance from the Moon to the Earth and to the Sun, 
respectively; β – the angle between the radius vec-
tors of the Moon relative to the Earth and to the 
Sun.

First, it was built a simplified model of the hy-
drogen molecule in which a pair of bonding elec-
trons treated as a quasi-particle, with twice the mass 
and charge of the electron (see Fig. 1) [10]. To find 
the force of attraction of the electrons to the nu-
cleus (only to one of the two nuclei) was used the 
equation:

( )3
23

3
1313

2
13 /cos/12 r+rre=F β ,            (13)

in which β – an angle between r31 and r32. 
And in order to find the interaction force be-

tween the nuclei of the following equation:
( )3

23
3
2121

2
12 /2cos/1 r+rre=F α− .          (14)

Fig. 1. Orthogonal model of hydrogen molecule: 
1 и 2 – a nucleuses, 3 – localization of electrons, 

4 – a centre of electrons orbit

Fig. 2. Tricycles model: 1 – nucleus, 2 и 3 – orbits 
of 1s-electrons, 4 и 5 – orbit’s centers, 6 – orbit of 2s-electron

PhySICS And mAthemAtICS
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3Total Author done on this topic about 30 publications, in which also examined the movement of the outer Jupiter satellites, 
the tidal gravitational effects, capture of the Earth the external heavenly bodies.
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The state with the minimum of the total ener-
gy of the system (1.166 Hartree compared with the 
experimental value of 1.165 Hartree) has the inter-
nuclear distance 1.650 a0 compared with the exper-
imental value 1.402 a0.

Next, the model was built to calculate the ion-
ization energy of the outer electron in a lithium 
atom and isoelectronic ions (see Fig. 2) [11]. This 
model was used notion that the electron charge is 
uniformly distributed in the orbit circum and the 
value of the charge element dq proportional to the 
arc length dα (dq = edα/2π). In order to find a val-
ue that characterizes the interaction between the 
electrons to carry out the integration on a circle. To 
calculate the electrostatic force acting on the upper 
electron following equation was used:











− ∫

2ð

0
3
26

3
16

16
2

16 )(
)(cos121

α
ααβ

π r
d

r
re=F ,      (15)

Snippet_309103935.idms

In which: α – an angle between r61 and r6’1, β – an 
angle between r6’1 and r62.

For electrons, usually designated as the 2s-elec-
trons the parameter n in the equation (3) was taken 
to be unity, because the number of “electron layer” 
and number of the orbits in the Bohr model – it’s a 
variety of options. For the ground state of an elec-
tron is n = 1 always.

The error in the calculation of the ionization en-
ergy was, % rel.: for lithium – 1.3, for ion Be+ – 
0.1, for ion B+2 – 0,1 and for C+3 – -0,4. This high 
accuracy was achieved largely due to selection of 
the distance between the orbits of lower electrons.

Then there was found a system of equations de-
scribing the balance of “paired” electrons [12]:

2F21sinε = –F23, 
in which: ε – an angle between r61 and r21 (r31).    

(16)

To find F21 and F23 the following equations was 
used:
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In equations (17) and (18) as in equation (15) 
α  – angle between the initial and the current posi-
tion of a point on a circle orbit by integration and 
β – the angle between r21 and r23.

The mistake by calculation of the sum energy in 
a number from hydride-ion to ion O+6 is from -0.97 
to +1.5% rel. 

But, what is the base for a concept of paired 
electrons? The Zeeman effect is observed for the 
individual electron in a hydrogen atom. “Energy 
storage” (see “The internal energy of the electron”) 
indicates that the energy of electrons in a pair is 
actually different. Also, it was not possible on the 
basis of equilibrium model to calculate the emis-
sion spectrum of the helium atom.

Thus, the above models are nothing more than 
exercises for the development of intelligence and 
the need to start working again abandoning the con-
cept of electron pairs with equivalent energies.
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Рекурсивные алгоритмы генерирования в 
заданном порядке перестановок !,1,),( nijia = ,  

nj ,1= , из элементов 1, 2, 3,...,n подробно рас-
сматриваются в монографиях [1, 2, 3] и мно-
жестве других источников. Однако, учитывая, 
что задание порядка равносильно ранжиро-
ванию элементов столбцов массива, массивы 
перестановок можно находить также следую-
щими алгоритмами, программные VBA-коды 
которых и примеры применения в MS Excel 
приведены в [4].

алгоритм 1. Генерирование массива пере-
становок, следующих в лексикографическом 
(возрастающем) порядке.

Шаг 1. В столбец k = 1 выписываются (n – 1)! 
значений 1, затем (n – 1)! значений 2 и так далее, 
до  (n – 1)! значений n, включительно, то есть 

1
!)1(

1)1,( +







−
−

=
n
iia , !,1 ni = , квадратные скобки 

обозначают целую часть. Принимается k = 2.
Шаг 2. В столбец k последовательно выписы-

ваются по (n – 1)! значений минимума порядка 
ξ из множества { }})1,(),...,1,({\},...,2,1{ −kiaian , 

1,1 +−= knξ , переход к 1,1 +−= knξ  повто-

ряется, как только 0
!)1(

1
=









+−
−
kn

i
, фигурные 

скобки обозначают дробную часть. 

Шаг 3. Если k < n, то k := k + 1 и на шаг 2, 
иначе Stop.

Алгоритм 1 реализован в макросе Transf [4], 
возвращающем весь массив перестановок, при-
веденных в лексикографическом порядке. 

алгоритм 2. Генерирование массива пере-
становок, следующих в убывающем порядке.

Шаг 1. В столбец k = 1 выписываются (n – 1)! 
значений n, затем (n – 1)! значений n – 1 и так да-
лее, до (n – 1)! значений 1, включительно, т.  е. 
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inia , !,1 ni = , квадратные скобки 

обозначают целую часть. Принимается k = 2.
Шаг 2. В столбец k последовательно выписы-

ваются по (n – 1)! значений максимума порядка 
ξ из множества { }})1,(),...,1,({\},...,2,1{ −kiaian , 

1,1 +−= knξ , переход к 1,1 +−= knξ  повто-

ряется, как только 0
!)1(

1
=









+−
−
kn

i
, фигурные 

скобки обозначают дробную часть. 
Шаг 3. Если k < n, то k := k + 1 и на шаг 2, 

иначе Stop.
Макрос Transf, когда входные данные,  

n, n – 1,..., 1, возвращает всю последователь-
ность перестановок в убывающем порядке. 

алгоритм 3. Генерирование массива пере-
становок, следующих в антилексикографиче-
ском порядке.
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Шаг 1. В столбец n выписываются (n – 1)! 
значений n, затем (n – 1)! значений n – 1 и так 
далее, до (n – 1)! значений 1, включительно, т. е. 
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!)1(

1),(
n
innia , !,1 ni = , квадратные скобки 

обозначают целую часть. Принимается k = n – 1.
Шаг 2. В столбец k последовательно выписы-

ваются по (k – 1)! значений максимума порядка 
ξ из множества { }}),(),...,1,({\},...,2,1{ niakian + , 

k,1=ξ , переход к k,1=ξ  повторяется, как толь-

ко 0
!)1(

1
=









+−
−
kn

i
, фигурные скобки обознача-

ют дробную часть. 
Шаг 3. Если k > 1, то k := k – 1 и на шаг 2, 

иначе Stop.

Алгоритм 3 реализован в макросе Trans- 
Anti [4], возвращающем, когда входные дан-
ные n, n – 1,..., 1, весь массив перестановок, 
приведенных в антилексикографическом по-
рядке. 

Алгоритмы 1–3 неудобны тем, что переста-
новки доступны только после формирования 
всего массива a(i, j). Однако, учитывая их, не-
трудно получить формулы, возвращающие пе-
рестановки по значениям i. 

Теорема 1. Элементы перестановок, следу-
ющих в лексикографическом порядке, когда 

njjja ,1,),1( == , находятся как минимумы 
порядка γj:

Теорема 1 реализована в макросе Permute [4].
Теорема 2. Номер перестановки (а1,а2,..., аn) в 

списке перестановок, следующих в лексикогра-
фическом порядке, находится по формуле:
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где прямые скобки обозначают мощность мно-
жества,
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Например, для перестановки (2, 4, 3, 1) по те-
ореме 2 находим:

212!2|}}4,2{\}4,3,2,1{|!3)12( =+⋅+⋅−=i

Если перестановка (3, 2, 4, 1, 5), то:

751!2|}}4,2,3{\}4,3,2,1{|
!3|}}2,3{\}2,1{|!4)13(

=+⋅+
+⋅+⋅−=i

Задача. Какая перестановка идет за переста-
новкой (4, 2, 1, 5, 6, 3) в списке перестановок, 
следующих в лексикографическом порядке?

Решение. Находим номер перестановки:
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Например, при n = 4, i = 12, по теореме 1 получаем:
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3882!2|}}5,1,2,4{\}5,4,3,2,1{|!3|}}1,2,4{\}1{|!4|}}2,4{\}2,1{|!5)14( =+⋅+⋅+⋅+⋅−=i
По теореме 1 при n=6 находим перестановку с номером 389:
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Ответ: (4, 2, 1, 6, 3, 5)
Замечание. Такой же результат дает класси-

ческий алгоритм ([3], стр. 185): 
1) В перестановке (4, 2, 1, 5, 6, 3) крайнее 

правое неравенство 1+< ii aa  есть 5 < 6; 
2) Наименьшее значение справа от 5, которое 

больше 5, равно 6 = 1+ia , 

3) Транспозиция элементов ai, ai+1 приводит к 
перестановке (4, 2, 1, 6, 5, 3); 

4) Изменяя порядок следования элементов 
после i = 4, получаем (4, 2, 1, 6, 3, 5).

Теорема 3. Элементы перестановок, следующих 
в антилексикографическом порядке, когда a(1, j) =  
= j, j = , находятся как максимумы порядка γj:

Например, при n = 4, i = 12, по теореме 3 получаем:
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Теорема 3 реализована в макросе PermuteAnti [4]. 
Теорема 4. Номер перестановки (а1,а2,..., аn) в 

списке перестановок, следующих в антилекси-
кографическом порядке, находится по формуле:
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где прямые скобки обозначают мощность мно-
жества,





>
<

=
21

21

,2
,1

aaåñëè
aaåñëè

p

Например, для перестановки (3, 2, 1, 5, 4) по 
теореме 4 находим:

032!2|}}4,5,1{\}5,4,3,2,1{|
!3|}4,5{\}5{|!4)45(
=+⋅+
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Под обратными задачами спектрального 
анализа понимают задачи восстановления опе-
ратора по его заданным спектральным характе-
ристикам. В данном исследовании решаются за-
дачи единственности восстановления оператора 
по спектральным данным (спектр, значения соб-
ственных функций на границе заданной области 
или значения производных собственных функ-
ций по нормали к границе заданной области), 
заданным при различных краевых условиях. 

Теоремы о существовании потенциала в об-
ратной задаче спектрального анализа известны 
лишь для обыкновенных дифференциальных 
уравнений или для степеней оператора Лапла-
са с потенциалом на прямоугольнике. Причём 
наиболее значимые результаты, в которых до-
статочно полно решена проблема корректности 
постановки, а также методов их решения, полу-
чены для дифференциального оператора Штур-
ма – Лиувилля. Кроме этого многие обратные 
задачи имеют не единственное решение. Так, 
например, Борг показал, что оператор Штур-
ма  – Лиувилля в общем случае однозначно не 
определяется одним спектром. Поэтому одной 
из важных становится проблема единственно-
сти восстановления потенциала, при решении 
которой возникает вопрос о выявлении допол-

нительных условий, обеспечивающих един-
ственность решения обратной задачи. 

Будем считать, что размерность N-простран-
ства RN не меньше двух.

Пусть Ω –ограниченная область в RN, с гра-
ницей S класса S∞. Рассмотрим краевую задачу 
Дирихле с действительной функцией q∈С∞( ) 
со спектральным параметром λ:





=
Ω∈=+∆−

.0/)(
,,)()()()()(

Sxu
xxuxuxqxu λ      (1)

Решением задачи (1) является функция из 
С∞( ) удовлетворяющая (1) всюду на . Реше-
ние данной задачи будем рассматривать в про-
странстве L2(Ω) со скалярным произведением

∫
Ω

= xdxgxfgf )()(),(
                        

.

Известно, что задача (1) имеет не более счет-
ного числа собственных значений, каждое из 
которых действительно и имеет конечную крат-
ность. 

Пусть собственные значения ,, 21 µµ  зада-
чи (1) занумерованы с учетом возрастания и 

)(qmm tt =  – кратность собственного значения 
)(qtµ . Через ttj mju ≤≤1, , обозначим собствен-

ные ортонормированные функции, соответству-
ющие tµ . Эти наборы функций определяются 
неоднозначно.
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Полагаем 
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где ν – внешняя нормаль к поверхности S. Счи-
таем две системы собственных функций 
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ная матрица T , для которой

.,,,, 11 T
vvuu

S

tmt

S

tmt ii ⋅







=









ν∂

∂

ν∂
∂

ν∂

∂

ν∂
∂



Полученные классы эквивалентности обо-
значим через Wt. Пусть функция V∈С∞( ), рас-
сматриваемая как элемент из L2( ), является ре-
шением задачи Дирихле
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где f∈С∞( ) рассматривается как элемент из 
L2(Ω), а λ ≠ μt(q), t = . 

Введем оператор Неймана N:L2(Ω) → L2(S) с 
помощью равенства

.),(
S

VfqN
ν∂

∂λ =

Рассмотрим задачу (1) с потенциалами 
q1,q2∈С∞( ). Определим функции рассеяния

( ) ( )( )( ) ( )∫ −=
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xjj SdxxqNqF θλωλ ϕϕλθωλ ,,,;,, ,

где Sx – элемент площади поверхности, 
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Известно, что 
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Пусть ξ ∈ RN, ξ ≠ 0 – произвольный фиксиро-
ванный вектор. Выберем NR∈η , 1=η , так, что-
бы η был ортогонален ξ. 

Зададим для достаточно большого натураль-
ного параметра n следующие последовательно-
сти: 
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Здесь и везде ниже i  – мнимая единица.
Известно, что при таком выборе переменных 

nnnn cl ,,, ωθ  выполняется равенство:
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Некоторая степень оператора Неймана яв-
ляется интегральным оператором. Ядро опе-

ратора Неймана формально задаётся равен-
ством: 
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Разность ),(ker),(ker 21 qNqN λλ −  является 
ядром некоторого оператора в )(2 SSL × . Тогда из 
определения функции рассеяния следует
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Показав, что
0),(ker),(ker 21 →− qNqN λλ

 при n→∞                            
(3)

мы можем утверждать, используя равенство (2), 
что ( ) ( ) 0;,,;,, 21lim =−

∞→

qlFqlF nnnnnn
n

ωθωθ , 

и, следовательно, )()( 21 xqxq =  для любого 
Ω∈x . Пусть размерность пространства рав-

на 2 или 3. Пусть для достаточно большого 
натурального T при Tt ≥  выполнено условие 

( ) ( )21 qWqW tt = .
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Infinite sequences not affecting the unique recovery 
of the potential

Требование (3) выполняется, если справед-
ливо условие: 
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Академиком В.А. Ильиным и И.А. Шиш-

марёвым в [1] было показано, что 
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Таким образом, требование (4) справедливо, 
если
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Пусть подпоследовательности собственных 
значений задач (1) удовлетворяют условию
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Такие последовательности называются лаку-
нарными. Кроме того, рассмотрим произволь-
ные строго возрастающие последовательности 
натуральных чисел, удовлетворяющие условию

∞+=
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∞→ k

kk
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tt 1lim                       
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Можно показать, что при таком выборе по-
следовательности выполняется требование (4). 
Справедлива теорема.

теорема 1. Пусть Ω – ограниченная область 
в RN, N = 2, с границей S класса C∞, ( ){ }∞

=1kjt q
k

µ ,
,2,1=j  – подпоследовательности собственных 

чисел задач (1) с потенциалами qj , обладающие 
свойствами (5) или (6). Если q1 и q2 таковы, что 
для собственных ортонормированных функций 
задач Дирихле (1) с соответствующими потен-
циалами выполняются следующие условия:

1. Существует достаточно большое нату-
ральное T такое, что при t ≥ T выполняется ра-
венство ( ) ( )21 qWqW tt = .

2. )()( 21 qq tt µµ =  при ktt ≠ , 
то для любого x из  выполняется равенство 

.)()( 21 xqxq =
Рассмотрим теперь теорему о единственно-

сти восстановления потенциала в случае N = 3.
Аналогичная по формулировке теорема спра-

ведлива и в этом случае.
теорема 2. Пусть Ω – ограниченная область 

в RN, N = 3, с границей S класса C∞, ( ){ }∞
=1kjt q

k
µ , 

,2,1=j  – бесконечные подпоследовательности 
собственных чисел задач (1) с потенциалами jq , 
индексы которых удовлетворяют требованиям:
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Если q1 и q2 таковы, что для собственных 
ортонормированных функций задач Дирихле (1) 
с соответствующими потенциалами выполня-
ются следующие условия:

1. Существует достаточно большое нату-
ральное T такое, что при t ≥ T выполняется ра-
венство 

( ) ( )21 qWqW tt = .
2. )()( 21 qq tt µµ =  при ktt ≠ , то для любого x 

из  выполняется равенство .)()( 21 xqxq =

замечание 
1. Бесконечные последовательности, не влия-

ющие на единственность восстановления потен-
циала для краевых задач 2-го и 3-го рода были 
получены в работах [2], [3]. 

Условию (5) удовлетворяют последователь-
ности [ ]b

k kat ⋅=  при .2,0 >> ba  Условию 
(7) удовлетворяют последовательности того же 
вида, но при 6>b . А также обоим условиям 
удовлетворяет последовательность [ ]k

k dct ⋅= , 
где 1,0 >> dc , которая является лакунарной. 
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Подобные спектральные задачи были рас-
смотрены в работах [4], [5].
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THE CONCEPT ‘SEASONS’ IN THE LANGUAGE PICTURE 
Of THE wORLD (A COMPARATIVE STUDY ON THE MATERIAL 

Of RUSSIAN AND TATAR LANGUAGES)

Ibragimova E.R., Tarasova A.N.

Elabuga Institute of Kazan Federal University, Russia

This article discusses the concept of «seasons» and its components ‘весна/яз’, ‘лето/җәй’, ‘осень/көз’, 
‘зима/кыш’ in different structured languages: Russian and Tatar; attempts to reveal the cultural identity of 
the language awareness. The paper presents the means of linguistic expression that reflect the way of their 
conceptualization in the language. The analysis of paremiological units showed that universal and national 
aspects in the proverbs and sayings about seasons in Russian and Tatar languages are manifested in a set of 
features reflecting the structure of these concepts.

Keywords: concept, conceptualization, seasons, national aspect, cultural aspect, universal aspect, means of 
linguistic expression.

The concept of ‘seasons’ is one of the most im-
portant concepts in the conceptual sphere of any 
national language picture of the world [1, 3]. It be-
longs to the category of universal concepts that have 
special ways of expression in different languages 
and cultures, both the linguistic and extralinguistic.

In Russian and Tatar language pictures of world 
the concepts ‘весна’/ ‘яз’, ‘summer/җәй’, ‘autumn/
коз’, ‘winter/кыш’ as the components of the com-
mon concept ‘seasons’ constitute a certain lexical and 
semantic field, including as the paramount means of 
linguistic expression (lexemes, phrases, verbal im-
agery, etc. relevant for modern usage) as peripheral 
elements (obsolete or individual units, remaining in 
the passive wordstock of the Russian language).

The characteristics of the concept ‘seasons’ in 
both languages are conditioned by phenomena refer-
ring to different areas of functioning of the concept: 
by objective climatic and geographic conditions (хо-
лод, мороз, снег, дождь, жара, темнота; салкын, 

кар, эссе, буран/cold, frost, snow, rain, heat, dark-
ness); psychological perception and mood (зимняя 
бодрость, зимняя тоска, печаль, безысходность, 
уныние, воспоминания детства, ад; сагыну, 
күңел төшенкелеге, тәмуг, күңелле/winter vivac-
ity, winter sorrow, sadness, despair, distress, child-
hood memories, hell); peculiarities of lifestyle and 
history (новогодние и рождественские праздни-
ки, весенние праздники, война; Яңа ел, Сабантуй/ 
New Year and Christmas, spring holidays, war; Yana 
Yel, Sabantuy); mythological notions and artistic per-
ception (смерть, сон, волшебство, сказочность; 
әкияттәй, сихерле, йокы/death, sleep, wonder, 
fairy tale). They are interconnected, and sometimes 
it is even difficult to consider them separately. Thus, 
for example, the title of Alexander Sergeevich Push-
kin’s poem ‘Метель’ embodies both the real phys-
ical danger of Russian winter natural disasters, the 
main heroes’ nervousness, and the ruin of their lives 
in one artistic unity [].

Proceedings of the 4th International Academic Conference 
«Applied and Fundamental Studies», 2013
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The concepts ‘весна’/ ‘яз’, ‘summer/җәй’, ‘au-
tumn/коз’, ‘winter/кыш’ include the components 
reflecting national and cultural specificity of percep-
tion of different seasons. This specificity is reflect-
ed in a great number of positive emotive images. In 
addition, the specificity of the concept ‘seasons’ is 
revealed through the individual attitude of a person 
to them in the religious aspect, for example, the ways 
of celebration Christmas, Epiphany or Гает.

‘Весна’/ ‘Яз’/’Spring’ in both languages is 
the most beautiful season inspiring people to great 
deeds, creating something new and gentle. Spring 
causes only positive emotions and lightness at heart. 
When spring comes everything wakes up – people, 
animals, and plants. People feel like some easiness, 
new bright emotions and romance. Nevertheless 
‘Весна/Яз’ also has negative evaluative reactions 
like weariness or unattentiveness (усталость, но-
стальгия, когда весна уже близко, мы чувствуем 
постоянно усталость, нам трудно сосредото-
читься, постоянно хочется заснуть, половодье и 
др./weariness, nostalgia, when spring is coming we 
feel weary, sleepy), but their number is very small.

The concept of ‘лето/җәй’ differs from the oth-
ers by a big variety of associations both in Russian 
and Tatar languages. For Russian speakers this is 
the hottest, the most favourite time of year, it is the 
time of holidays, harvest, the time of haymaking. 
For the Tatars this is the most beautiful, cheerful, 
hottest time of year, time of warm rains. ‘Summer/
җәй’ also has a negative connotation in both lan-
guages: summer is affecting health negatively.

Most differences in the analyzed associative 
fields are found in the names of types of activity and 
holiday-making. Summer for Russians and Tatars is 
a pleasant time in the year, that is why the Russians 
associate summer with holidays and rest in the coun-
tryside. People travel abroad, pick up berries and 
mushrooms, and have picnics in the nature. Despite 
the fact that they work hard in summer (watering and 
weeding in the garden, digging and planting), for 
them it is not associated with work, but with the rest.

‘Осень/көз’ / ‘autumn’ gets in the minds of Rus-
sian and Tatar languages people a double evaluation. 
For instance, природа дарит свои лучшие дары 
и одевается в роскошные одежды; красивые 
деревья; беда, слёзы, урожай, лес прекрасен; күңел 
төшенкелеге, скучные затяжные дожди, самое 
урожайное время года, кояш сирәк күренгәли, 
яңгыр сибәли; мудрость; красота и зрелость 
природы; становится тоскливо; листопад; гомер 
көзе; кыр эшләре; муллык; алтын көз; туйлар/ na-
ture gives its gifts and dresses in charming clothes; 
beautiful trees; grief, tears, harvest, the forest is 
wonderful; depression, dull rain, the most fruitful 
season, rare sun rays, drizzling, wisdom; the beau-
ty and maturity of nature, the fall of life, weddings. 
The number of reactions with positive and negative 
evaluation is approximately the same. Such an agree-
ment in the perception of this time of year can be 
explained by the same impact of the fall season on 
the lifestyle of representatives of Russian and Tatar 
cultures: autumn is the time of year associated with 
the harvest, summarizing the results of farming ac-
tivity on which people’s further way of life depends. 
In the minds of Russians and Tatars winter is the time 
of contrasts, it is harsh but beautiful. The evaluative 
components of the concept ‘Зима’/‘Кыш’/‘win-
ter’ and are mostly positive (красивые ажурные 
снежинки, уютный дом, все смеются и рады игре, 
успокоение и др./beautiful lacy snowflakes, cozy 
home, everybody is laughing, calm ), what testifies the 
particular attitude to this time of year in the Tatar and 
the Russian national perception. The reactions with 
the negative evaluation (смерть, жестокая пора, 
скучная и т.д./ death, severe time, boring, etc.) cor-
respond to the archaic notions and are mainly noted in 
poetic works. In the Russian language picture of the 
world the lexico-semantic group of names of winter 
holidays are more explicitly presented, due to both the 
presence of a main traditional winter holiday the New 
year and the traditions of the celebration of a Christian 
religious holiday – Christmas. These units are specific 
for the Russian language picture of the world. In the 
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tatar culture the traditional spring holidays with an-
cient traditions are active (Сабантуй, Науруз). In the 
figurative layer of the concept ‘Кыш’/ ‘Winter’ there 
was revealed a specific reaction ‘тәмуг’/ ‘hell’.

The seasons in both languages have many com-
mon features. There is the correspondence in con-
sideration of a season as a natural phenomenon 
having an impact on agriculture and meteorology. 
This finds the same expression in the language, se-
mantics, and combinability, metaphors and epithets 
(‘осень жизни’/ ‘гомер көзе’/ ‘fall of life’).

The detailed linguocultural analysis of the Russian 
and Tatar parables about seasons shows that Russian 
parables largely focus on climatic characteristics, for 
example, the severity of winter and the heat of sum-
mer, the requirements of human life. In Russian prov-
erbs one can find personification of the seasons (лето 
крестьянину – отец и мать; матушка весна – всем 
красна/ summer for a peasant is father and mother; 
mother spring is pleasant to all) [3, p. 14], there is 
an juxtaposition of winter and summer, autumn and 
spring (готовь сани летом, а телегу зимой/ make 
provision for a rainy day but in good time; летом 
пролежишь, зимой с сумой побежишь/ They must 
hunger in winter that will not work in summer) [3, 
p. 14], also separate winter, summer, winter, spring 
months are outlined (июль – макушка лета; ноябрь 
сентябрю внук, октябрю  – сын, зиме – родной 
брат/ July is a mother of summer; November is Sep-
tember’s grandson, October’s son; and winter’s broth-
er) [3, p. 14]. In Tatar parables climatic phenomena are 
also reflected (кыш туңсаң, җәй җылынырсың; яз 
башының чуагы каты кыздыра; кыш җитсә, буран 
туздырыр/ When winter comes, it brings storms) [4], 
comparison of different seasons are also present, not 
only of winter and summer, but of winter and spring 
(кыш – үги ана, яз – үз ана/ winter is Mother, spring 
is step-mother) [4]. It is necessary to mention that Tatar 
parables emphasize states of people, their behaviour, 
give advice on their health improvement (кыш көне 
җиде җилән кигәнче, бер тун ки/ it’s better to put on 
one fur-coat than ten jackets [4]; җәй көне йоклама, 

кыш көне өлгерерсең/ don’t sleep in summer, you’ll 
do it in winter [4]; яз җитсә, чебенгә дә җан керә/ 
in spring even a fly wakes up) [4].

Seasons in paremiological space of two languages 
are also presented philosophically: it is a reflection of 
the principles of life philosophy. So, the life philos-
ophy of the Russian man is manifested in ideas that 
for every season there is its time: нет зимы, которая 
бы не кончалась/ there is no such winter that doesn’t 
come to an end [3, p. 13]; заковал мороз реки, но не 
навеки/ rivers are covered with ice, but not forever 
[3, p. 13]; зима лето пугает, да все равно тает/ 
winter frightens summer, but melts anyhow [3, p. 13]. 
However seasons are interrelated and interdependent: 
лето проходит – зима настает/winter comes after 
summer [3, p. 14]; будет зима – будет и лето/ where 
winter, there is summer [3, p. 13]; когда зима так 
себе – и лето будет так себе; какова зима, таково 
и лето/ summer and winter are the same [3, p. 13]. A 
person as well as everything in nature should get used 
to the change of seasons: волку зима за обычай/ win-
ter for a wolf is a customary thing; не первую зиму 
волку зимовать; зиме и лету перемены нету/ there 
is no break for winter and summer; будет зима  – 
будет и лето/ after winter there is always summer.

The use of the concepts of ‘seasons’ in Tatar par-
ables serves for allegorical expression of the idea 
that a man should be able to single out the main 
thing in life: язгы юынтык кышка катык булыр/ 
spring slops will be good in winter [4]. 

Thus in term of availability of cultural specific-
ity the most representative is an associative layer, 
and less indicative is a conceptual one.
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Циклизация как художественное явление 
была органически присуща прозе классическо-
го периода, но именно в XX веке она становит-
ся одним из ведущих эстетических принципов, 
доминирующей формой художественного вы-
ражения, продуктивным способом организации 
художественного образа мира не только в рамках 
литературного творчества, но и в произведени-
ях, принадлежащих к другим видам искусства. 
Циклизация текстов как одна из ведущих тенден-
ций литературной эпохи 1920-х годов объясня-
ется попытками найти художественную модель, 
соответствующую запросам стремительно меня-
ющегося исторического времени. Активизация 
процесса циклообразования стала отражением 
писательских поисков, связанных с выработ-
кой новых или актуализацией уже существую-
щих механизмов, позволяющих конструировать 
целостный мирообраз, способный соединить 
осколки фрагментарной, раздробленной действи-
тельности в единое целое. Подобные процессы, 
как правило, обнаруживают активность в исто-
рико-литературные периоды, отклоняющиеся от 
традиционных эстетических представлений и 
формальных установок. Всплеск циклообразова-

ния, как правило, выпадает на переходные эпохи, 
и это обстоятельство объясняется как внутренни-
ми, так и экстралитературными факторами: цикл 
обнаруживает возможность создания новой худо-
жественной целостности, способной совместить 
частное и общее, фрагментарное и целое; фраг-
ментарно-осколочный и масштабно-эпический 
ракурсы изображения взаимоотношений Чело-
века и Мира. Во многом именно революционная 
действительность обусловила в двадцатых годах 
XX века необыкновенный всплеск новеллистики. 
По наблюдениям О.Г. Егоровой, «попытки пи-
сателей зарисовать стремительно двигавшуюся, 
«клокотавшую» [3], изменчивую реальность тре-
бовали новых художественных форм. Однако в 
данном случае корректнее говорить и об обраще-
нии к прежним формам, парадоксальной актуа-
лизации архаики, которая способна, будучи наде-
ленной новым содержанием, трансформировать-
ся, демонстрировать особое приращение смысла. 
Микроцикл как традиционная архаическая фор-
ма продемонстрировал свой потенциал на новом 
историко-литературном витке, попав в жанровый 
арсенал и начинающих, и опытных авторов, уже 
заявивших о себе на литературном олимпе.
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Poetics of microcycles in the context 
of Russian short fiction of 1920s

Сам термин «микроцикл» был введен в ли-
тературоведческий оборот М.Н. Дарвиным для 
обозначения одного из видов лирического кон-
текста: «В интересующем нас аспекте художе-
ственной циклизации в лирике возникает как 
бы своя самопорождающая и разрастающаяся 
цепочка контекстов: слово – стих – строфа – 
стихотворение – микроцикл (стихотворная «ди-
логия» или «трилогия») – цикл (стихотворный 
раздел) – книга стихов (стихотворный сборник). 
Устанавливаемые границы контекстов (от слова 
до книги стихов), обладающих разной степенью 
связанности, открытости-закрытости, создают 
удобное поле для наблюдения за процессами 
собственно художественной циклизации лите-
ратурных произведений в лирике» [1].

Исходя из существующих подходов, можно 
квалифицировать микроцикл как наджанровое 
единство, «закрытую» структуру, обладающую 
композиционной формой особого типа, основан-
ную на монтажном принципе построения мате-
риала и состоящую из двух или трех относитель-
но самостоятельных произведений, в которой 
фактически не реализуется иерархия «ключевой» 
/ «периферийный» текст; в отличие от обычных 
прозаических текстов части объединяются на 
основе радиальных связей. Это принципиально 
отличает микроциклы от других видов циклиза-
ции, что и определяет необходимость изучения и 
описания системы устойчивых свойств и прин-
ципов образования микроцикла как особого типа 
текстопостроения, а также разработки механиз-
мов анализа единств подобного типа.

«Архитектоничные микроциклы (микроан-
самбли)» [6] текстов представляют собой двух-
компонентные или трехкомпонентные един-
ства, которые, безусловно, следует отличать от 
прочих циклических образований. В результате 
контекстного объединения возникают двухчаст-
ные и трехчастные композиции, основанные на 
монтажном принципе построения материала. 
Составляющие микроциклов являются струк-

турно законченными текстами, но вне строго 
заданного контекста компонент микроцикла 
воспринимается «неполноценно», обретая свою 
«законченность» лишь в комбинации, устойчи-
вых контекстуальных связях со смежным, ком-
позиционно сопряженным с ним тексте. 

Связи между компонентами микроциклов 
носят несколько иной характер, чем в циклах 
большего размера: чем меньше произведений 
в цикле, тем теснее межкомпонентные связи в 
нем. Микроцикл невозможно свести только к 
составляющим его текстам, так как его сложный 
смысл может родиться только при объединении 
рассказов. Микроциклическое единство обла-
дает собственной строго определенной компо-
зицией, которая «закрепляет» порядок следо-
вания его частей: перестановка или устранение 
каждого текста здесь деструктивно, так как оно 
если и не разрушит микроцикл, то радикальным 
образом изменит его как художественную це-
лостность. Количество текстов в микроцикле не 
превышает трех, так как превышение «критиче-
ской точки» их числа «деформирует» канониче-
скую структуру микроцикла и превращает его в 
обычный эпический цикл.

Приведенный ниже анализ репрезентатив-
ного образца позволяет выделить характерные 
черты микроцикла как специфической наджан-
ровой формы, его структурно-семантические 
особенности. 

Общее заглавие двухкомпонентного микро-
цикла М. Кугеля, основанного на отношениях 
дополнительности, – «Театральные рассказы. 
Силуэты» не только обособляет, локализует 
произведение, ограничивая пространство кон-
текста, но и вместе с тем играет роль «скрепы», 
соединяя все тексты в единое целое. Помимо 
этого, оно формирует установку на восприятие 
всего микроцикла, проецируя свою семантику 
на отдельные произведения в его составе. Ав-
торская жанровая номинация «Силуэты» (кон-
турное изображение чего-либо) изначально 
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ориентирует читателя на отсутствие детальной 
прорисовки характеров героев. Заголовки вхо-
дящих в микроцикл компонентов-текстов пред-
ставляют собой обобщенные заглавия, указыва-
ющие на объект изображения: «Переписчик», 
«Варенька». Единство микроцикла на внешнем 
уровне в таком случае формируется через ассо-
циирование образов или мотивов каждого эпи-
зода текста с образом, заданным в заглавии. 

В отличие от двухкомпонентных микроци-
клов с отношением противопоставления, в ми-
кроциклах с отношением дополнительности 
рассказ, стоящий первым в ряду сегментов, за-
частую не наделяется функцией введения, «по-
гружения» читателя в повествовательную кан-
ву. Являясь равноправными частями авторской 
картины мира и находясь в отношениях содо-
полненности, тексты в таких микроциклах объ-
единены не только за счет единства тематики и 
проблематики: «Театральные силуэты», но и за 
счет общего сюжета всего микроцикла, строя-
щегося на основе взаиморасскрытия входящих 
в него компонентов. 

Композиционно микроцикл состоит из двух 
«историй» – своеобразных очерков, дополняю-
щих друг друга: первая – это история театраль-
ного переписчика Ивана Ивановича. Вся жизнь 
героя заключалась в работе, которую он выпол-
нял с особой тщательностью до тех пор, пока в 
театральной конторе не появился ремингтон – ма-
шинка для переписывания ролей. Встреча с ней 
была «поистине драматической» и привела Ивана 
Ивановича к скоропостижной болезни и смерти. 
Второй рассказ представляет собой историю «те-
атральной психопатки» Вареньки, которая всю 
свою жизнь влюблялась – то в общественные ре-
формы, то в государственную думу, то в Вольное 
Экономическое общество, – каждый раз разоча-
ровываясь как в них самих, так и в мужчинах, 
которые там служили, в конце концов «обоснова-
лась» в театре и «кажется, что больше не боится 
разочарований, – теперь уже навсегда» [4]. 

Общим для сюжетов первого и второго 
компонентов микроцикла является изображе-
ние автором художественных портретов (си-
луэтов) изолированными, вне других сторон 
общественной жизни, кроме той, которой так 
преданно служат его персонажи. Портреты, 
изображенные в микроцикле, носят обобща-
ющий характер: персонажи показаны не как 
личности, а всего лишь как типы, растворяю-
щиеся в своей деятельности, превращающиеся 
в силуэты, «тени театра» (один из авторских 
вариантов заглавия микроцикла). Такие обра-
зы можно считать собирательными, так как в 
каждом театре найдется история, про такого 
старого и преданного своему делу всей душой 
служителя, или о «театральной психопатке», 
которая «бегает по верхним фойе и коридорам 
театра с подписными листами и адресами и 
дежурит у артистического подъезда» [4]. Но в 
любом случае, в центре каждого текста стоит 
персонаж (Иван Иванович, Варенька) со всей 
совокупностью индивидуальных качеств, со 
своим характером. 

Сама авторская жанровая номинация «силуэ-
ты» является внешним маркером, указывающим 
на специфику фабульно-сюжетного построения: 
мозаичность, фрагментарность изображения в 
микроцикле создают определенный композици-
онный ритм сцен – будто бы случайных воспо-
минаний, пришедших повествователю в голову 
по ходу изложения, сменяющих друг друга ди-
алогов, образов – лишь слегка обозначенных, 
«прорисованных»: автор обращает внимание 
читателя на вполне определенные характери-
стики персонажа, которые становятся ведущи-
ми, доминирующими в структуре образа героя 
(«Переписчик»: «почерк у него был крупный и 
четкий»; «Ходил Иван Иванович в крылатке – и 
летом, и зимой – носил большие очки в сталь-
ной оправе и всегда охотно философствовал» 
[4]. «Варенька»: «Вы, вероятно, обращали вни-
мание на сухонькую, седоватую особу, в пенсне, 



41

которая кричит bis всем тенорам и басам»; «Она 
была маленькая, скорее толстенькая, чем худая, 
скорее наивная, чем глупая, скорее блондинка, 
нежели брюнетка. Она завивала мелко свои во-
лосы и на шнурке носила золотое пенсне» [4]. 
Сквозь этот эмоциональный строй слов чита-
тель может почувствовать личное отношение 
автора, его симпатию к своим героям. Выводя 
какую-либо определяющую черту личности, М. 
Кугель проводит ее сквозь все повествование 
лейтмотивом, объясняющим и сюжетные си-
туации, и образ жизни своих персонажей. По-
добные лейтмотивы становятся внутренними 
«скрепами» как в каждом отдельном рассказе, 
так и во всем микроцикле. Ведущим мотивом, 
пронизывающим микроцикл, становится мотив 
театральности, которая является не просто сти-
лем жизни («Вот она, драма в четырех действи-
ях!» [4], а одной из черт натуры, выражающейся 
и во внешнем облике персонажа, и в образе его 
мыслей («Так вот-с аллегория жизни. Вы дума-
ете, вправо взяли… а вы не радуйтесь, потому 
сейчас влево будет… А ежели влево взяли-с, 
– не печальтесь: потому сейчас вправо возьме-
те-с.» [4]; «во время одного громкого, но беско-
нечного процесса, когда присяжные заседатели 
удалились в совещательную комнату, я увидал 
ее в одном из коридоров, за шкафом, что-то бы-
стро вяжущей проворными спицами. Кажется, 
это был чулок» [4].

Конструктивными циклообразующими фак-
торами в микроциклах с отношением допол-
нительности становятся композиционные осо-
бенности и образ повествователя-рассказчика, 
который в самом тексте «Силуэтов» участвует 
в сюжетном действии, начиная свое повество-
вание как наблюдатель («Переписчик»), и за-
канчивая его как непосредственный участник 
событий, рассказывающий историю от первого 
лица: «Тогда я оглянулся и увидел Вареньку. С 
тех пор я встречал ее всюду, где только были 
введены реформы» [4]. 

Таким образом, в ходе развития внутреннего 
сюжета микроцикла автор приближает читате-
ля к изображаемым событиям, фокусируя его 
внимание на отдельных деталях, фрагментах, 
важных для раскрытия авторского замысла в це-
лом. Специфика подобного функционирования 
образа повествователя определяет и особенно-
сти хронотопа микроцикла. Время и простран-
ство в «Театральных рассказах» весьма услов-
но и универсализировано. Единство хронотопа 
также придает всему микроциклу целостный 
характер.

Текстуальная характеристика «Театраль-
ных рассказов. Силуэты» подтверждает микро-
цикличность их природы и проявляется за счет 
доминирования ассоциативных связей, посред-
ством которых формируется единство на семан-
тическом уровне, что позволяет в свою очередь 
соотносить тексты-компоненты между собой и 
воспринимать их как единое повествование – 
целостное авторское высказывание. Таким об-
разом, через диалогические отношения между 
текстами в микроциклах с отношением допол-
нения реализуется принцип ассоциативного вза-
имодействия.

Внутренняя организация микроциклов дан-
ного типа в большей степени близка монтаж-
ной композиции, суть которой, по словам С. М. 
Эйзенштейна, состоит в том, что «два каких-ли-
бо куска, поставленные рядом, неминуемо сое-
диняются в новое представление, возникающее 
из этого сопоставления как новое качество» [7]. 
При этом, новое качество такого объединения 
будет проявляться в «сопоставлении двух мон-
тажных кусков больше похоже не на сумму их, 
а на произведение. На произведение – в отли-
чие от суммы – оно похоже тем, что результат 
сопоставления качественно (измерением, если 
хотите, степенью) всегда отличается от каждого 
слагающего элемента, взятого в отдельности» 
[7]. Смысл монтажного эффекта был выражен 
Эйзенштейном с помощью известной форму-
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лы: 1 + 1 > 2. Это в полной мере соответству-
ет природе циклообразования: по мнению М. 
Дарвина, «суть художественной циклизации 
состоит не в плавном перетекании смысла из 
одного произведения в другое, не в простом ум-
ножении и распространении его, но возникает 
именно на границах связи одного произведения 
с другим» [2]. 

Обращаясь к вопросу о контекстности самой 
природы смысла любого компонента цикличе-
ского целого, мы можем отметить, что любое 
произведение, входящее в состав микроцикла 
с отношением дополнительности, может быть 
воспринято читателем и как отдельное произ-
ведение, и как часть большего целого. Но весь 
спектр заложенных в нем смыслов может реали-
зовываться только в рамках контекста, который 
образует для него стоящий рядом текст. Таким 
образом реализуется формула, охарактеризо-
ванная Вл. Соловьевым как «полная свобода 
составных частей в совершенном единстве це-
лого» [5].

Подводя итог рассуждениям о специфике 
микроцикла как особой формы жанровой транс-
формации, получившей активное распростране-
ние в литературе первой трети ХХ века, и опи-
раясь на материал, полученный в ходе исследо-
вания репрезентативного микроцикла, мы мо-
жем отметить, что при анализе подобного рода 
единств следует учитывать такие характеристи-
ки цикла, как: общность ряда системных эле-
ментов микроцикла (жанровых, стилистиче-
ских, ритмических, образно-метафорических); 
ритм образов и мотивов внутри микроцикла; 
доминирование в микроциклах лейтмотивов 
и лейтмотивных образов, которые становятся 
эмоциональными, смысловыми «скрепами» как 
внутри микроциклического единства, так и вну-
три отдельного компонента-текста; особенности 
функционирования пространства и времени; 
образ автора. Данные характеристики являются 
универсальными, но при анализе микроцикли-

ческих единств важно учитывать актуализацию 
следующих факторов: большее значение при-
обретает заголовочный комплекс – в поэтике 
микроцикла концепто- и формо- образующими 
являются заглавия, подзаголовки и оглавление 
текста; увеличивается значение явно выра-
женной авторской концепции, которая являет-
ся главным источником единства в микроцикле; 
наблюдается строгая регламентированность 
рассказов и их последовательности: устране-
ние каждого текста деструктивно, так как оно 
способно разрушить или радикальным образом 
изменить его как художественную целостность; 
монтажная композиция микроциклического 
единства, при которой существует прочная ас-
социативная связь между текстами; общность 
таких носителей жанра, как ассоциативный 
фон и ритмико-интонационная организация тек-
стов; перекликающиеся друг с другом, взаимо-
перетекающие идеи, мотивы и образы. 
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О бессознательном написано немало. Дан-
ный феномен часто интересовал психологов, 
философов, филологов. В предлагаемой статье 
автор делает попытку проследить с помощью ме-
тодов философского и психологического анализа 
за действиями и душевными состояниями героев 
произведений корифеев отечественной и зару-
бежной литературы с целью исследования глубин 
их натуры и раскрытия внутреннего – «я».

Захватывающе своеобразны сюжеты «Ма-
леньких трагедий», которые были написаны 
А.С. Пушкиным знаменитой болдинской осе-
нью 1830 года. В этих удивительных и своео-
бразных драматических миниатюрах он проя-
вил себя глубочайшим художником, психоло-
гом, тонким исследователем сложной и проти-
воречивой человеческой природы.

В немногих сценах Пушкин стремится дать в 
каждой из пьес образ героя, наделенного противо-
речивыми страстями и психологическим разноо-
бразием черт характера: скупостью, доходящей 
до алчности; смертельной завистью, чувственной 
любовью, трансформирующейся в высокое чув-
ство (и, в то же время, презрение к опасности). Все 
эти качества граничат не только с равнодушием к 
жизни, но и с безграничной смелостью. Неслучай-
но поэт называет свои маленькие драматические 
произведения «трагедиями»: в них аккумулиру-

ется квинтэссенция человеческих страстей. Ге-
рои описаны им в момент наивысшего душевного 
подъема, в момент испытания смертельной опас-
ности перед лицом неотвратимой судьбы.

В «Скупом рыцаре» герой трагедии ры-
царь  – ростовщик (понятия, совершенно про-
тиворечащие друг другу), вырастает под пером 
Пушкина в зловещий образ, воплощающий 
жадность и бесчеловечную власть золота. Ба-
рон («скупой рыцарь»), назван так Пушкиным 
в соответствии с героем трагикомедии «The 
covetous knight» английского драматурга Чен-
стона. Он держит своего единственного сына 
Альбера в нищете, «как мышь, рожденную в 
подполье», а не как храброго рыцаря, сражаю-
щегося на турнирах. В этой пьесе изображен 
характер, в котором соединились черты рыцар-
ской гордости и торгашеской жадности, почти 
поэтической страсти к золоту и безграничной 
жестокости. Тема этой трагедии – скупость. 
Барон привязан к предмету своего удоволь-
ствия – богатству. Скупость – теневая сторона 
натуры храброго в прошлом воина, наслажда-
ющегося своим золотом в одиночку, не допу-
скающего и мысли, что все это когда-нибудь 
может достаться сыну.

«Я каждый раз, когда хочу сундук
Мой отпереть, впадаю в жар и трепет».
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– говорит он, содрогаясь от внутреннего ужаса 
и восторга. Ему, созерцающему свое неизмери-
мое богатство, восклицающему:

«А скольких человеческих забот,
Обманов, слез, молений и проклятий.
Оно тяжеловесный представитель!»

«приятно и страшно вместе», он говорит о 
деньгах: «Вот мое блаженство!»

Однако же Барон считает себя «выше всех 
желаний» и полагает, что он спокоен, знает 
свою мощь и с него «довольно сего сознанья. И 
все же он не может отделаться от смутных ду-
шевных угрызений совести, называя ее «когти-
стым зверем, скребущим сердце» и «незваным 
гостем, докучным собеседником».

Это – тайное второе «я», внутренняя сторона 
души рыцаря, ставшего ростовщиком, смуща-
ющая его душевный покой, «черный человек», 
точащий его изнутри, пришедший за Бароном. 
Рыцарь погибает от собственной скупости, за-
дохнувшись от страсти к богатству. Но перед фи-
нальной сценой, когда отец в бешенстве бросает 
перчатку сыну, а пораженный Герцог в ужасе от-
нимает ее у Альбера, Барон нравственно возвы-
шается, сказав Герцогу о том, что в случае войны 
он вновь готов в бою «рукой дрожащей обна-
жить» свой старый меч. На этом пике душевных 
терзаний и завершается драма Скупого рыцаря.

Но она продолжается в следующем произведе-
нии поэта – «Моцарт и Сальери», которое он сам 
предполагал назвать «Зависть». Темой трагедии 
«Моцарт и Сальери» является (по мысли Пушки-
на) другая страсть (и сторона) человеческой на-
туры – зависть. Кристально чистый, поэтически 
возвышенный образ гениального Моцарта являет-
ся резкой противоположностью расчетливому Са-
льери. Сам поэт писал в своих заметках: «Завист-
ник, который мог освистать «Дон-Жуана» (опе-
ра В.А. Моцарта), мог отравить и его творца».

«Моцарт и Сальери» – единственное драма-
тическое произведение А.С. Пушкина, которое 
шло на сцене при жизни поэта. Кроме того, 

Вольфганг Амадей Моцарт и Антонио Салье-
ри – единственно реально существовавшие 
персонажи «Маленьких трагедий». Сталкивая 
в пьесе двух героев: гениального Моцарта и 
трудолюбивого Сальери, разъявшего «музыку 
... как труп», Пушкин доказывает, что светлый, 
солнечный Моцарт не в силах поверить в ковар-
ный умысел Сальери, для которого не только 
«нет правды на земле, но правды нет – и выше»

Сама трактовка образа Моцарта говорит о 
том, что «гений и злодейство – две вещи несо-
вместные». Гениальный Пушкин знал, что ге-
нию сложнее всего обходиться с действительно-
стью. И «черный человек», заказавший Моцарту 
«Реквием», приходит в драме за самим Амаде-
ем, и Моцарт это понимает, не знает покоя, ощу-
щая его присутствие.

«Мне день и ночь покоя не дает 
Мой черный человек. За мною всюду 
Как тень он гонится», –

с ужасом рассказывает он Сальери, будто чув-
ствуя предел своей жизни.

Но погибает не только Вольфганг Амадей. 
Нравственно уничтожает себя и сам Антонио Са-
льери, которому непереносима грядущая в веках 
слава великого Моцарта. Ведь собственное мел-
кое тщеславие (черта трудолюбивой посредствен-
ности), жажда творческого бессмертия толкают 
его на убийство гения. Но тайное внутреннее «я» 
Сальери – «черный человек» приходит и за его ду-
шой. И неважно, сколько проживет тщеславный 
Антонио Сальери после смерти гениального Мо-
царта, он так и не сможет избежать собственно-
го раскаяния. Неслучайно его горестное воскли-
цание в конце драмы: «Но ужель он прав, и я не 
гений?», произнесено им в момент глубочайшего 
нравственного смятения и прозрения.

Третья из «Маленьких трагедий» – «Камен-
ный гость» посвящена одному популярнейших 
образов мировой литературы – Дон-Жуану. 
А.С. Пушкин соединяет в этом образе черты 
рассудительного обманщика, коварного оболь-
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стителя и в то же время искреннего носителя 
подлинной страсти – человека, готового не раз-
думывая жертвовать жизнью во имя любви.

Эта двойственность свободолюбивой на-
туры Дон-Гуана (такова транскрипция поэта, 
которая заметно ближе к реальному испанскому 
имени Хуан, а не к французскому его эквивален-
ту) проявляется в его многочисленных любовных 
приключениях. Дон Гуан есть литературный об-
раз рыцаря, имя которого стало нарицательным и 
символизирует человека, попирающего все нор-
мы людской морали. Однако в эпоху Возрожде-
ния это имя уже воплощает отрицание религи-
озного аскетизма. Впоследствии образ Дон-Жу-
ана (Хуана, Гуана) нередко служил выражением 
крайнего индивидуализма. К данной теме обра-
щались многие знаменитые писатели и поэты, но 
вершиной развития этого образа в мировой лите-
ратуре является Дон Гуан у Пушкина, а в музы-
ке  – у Моцарта (его опера «Дон Жуан»).

Отчаянно дерзкая Лаура, похожая на само-
го Дон-Гуана, и недоступная ему вначале Дона 
Анна, выражают две разные стороны женской 
натуры: лукавство и добродетель. Для Лауры 
нет ничего опасного во встрече с Дон-Гуаном, 
они равны по своей морали. Иное дело – Дона 
Анна. Это ради нее Дон Гуан прикидывается 
монахом и забывает про привычный обман. Но 
для благородной Доны Анны, не вкусившей за-
претного, Дон Гуан и есть «черный человек», ее 
второе, внутреннее «я», зовущее к неиспытан-
ным доселе, но влекущим наслаждениям.

Дона Анна для Дон-Гуана есть воплощенная 
небесная чистота, к ней влечет его светлая сто-
рона его собственной натуры. Им обоим, и ему, 
и ей смертельно хочется войти в непривычные 
для себя роли: ей – пасть, ему – возвыситься. От 
предстоящего свидания у дерзкого соблазните-
ля захватывает дух, и в состоянии почти свер-
шившегося любовного экстаза, восклицая: 

«Я счастлив! Я петь готов,
Я рад весь мир обнять.»

Дон Гуан совершает безумную по своей крамо-
ле выходку – приглашает на предстоящее свида-
ние статую Командора, шагнув в беспредельное 
... «Черный человек» увлекает его в пропасть.

Трагедия «Пир во время чумы», также на-
писанная Пушкиным в Болдине, представляет 
собой гениальный перевод-переработку одной 
из сцен пьесы в трех актах английского поэ-
та-романиста Д. Вильсона (Уилсона) «The city 
of the plague» – «Чумный город». Интерес к пье-
се Вильсона, несомненно, возник у Пушкина в 
связи с сильной холерной эпидемией 1830 года, 
которую сам поэт называл «чумой». Эта пьеса 
занимает особое место среди «Маленьких тра-
гедий», поскольку все ее герои находятся на 
грани отчаяния. Знаменитая «Песня Председа-
теля», прославляет мужественное бесстрашие 
перед лицом грозящей опасности, в которой 
главный герой трагедии Вальсингам (у Виль-
сона – Уолсинхэм), сознающий «ужас мертвой 
пустоты», все же восклицает:

«Есть упоение в бою,
И бездны мрачной на краю».

Вальсингам сам находится на краю этой без-
дны. Символ «чумы», гибели - «черная телега с 
чумными трупами», которая «имеет право всюду 
разъезжать» и которой управляет негр (символ 
«черного человека»), завтра может приехать и за 
ним. Безумный восторг Председателя сопрягает-
ся со сладким ужасом неотвратимой гибели.

«Все, все, что гибелью грозит.
Для сердца смертного таит 
Неизъяснимы наслажденья —
Бессмертья, может быть, залог.»

Всех героев четырех трагедий объединяет 
одно: у каждого из них есть свой «черный чело-
век». Краткий эпизод жизни этих героев, опи-
санный в пьесах, проходит под знаком высокого 
безумия, в момент которого они встречаются с 
«бессознательным», находящимся в тайниках 
их души. Мистический план экзистенциальной 
болезни, невозможности существовать иначе, 
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и есть сердцевина трагедии каждого из героев 
Пушкина. Это не выяснение их отношений с 
другими людьми, а глубинная внутренняя пере-
мена в их сознании, изменение «эго-состояния», 
момент наивысшего испытания, нравственного 
взросления и гибели героев.

Немецкое слово «Unbewusstes», означающее 
понятие «бессознательное», можно перевести еще 
точнее и глубже – «непознанное». Герои «Малень-
ких трагедию по ходу сценария выясняют отноше-
ния с небытием, невыразимым («Unbewusstes»); 
с тем «черным человеком», который поселился в 
душе, терзает героя, делая его несчастным. Этот 
«другой» есть второе «я», темный двойник каждого 
из них, при общении с которым герои «Маленьких 
трагедий» испытывают «и ужас, и восторг», таин-
ственное влечение к смерти (Todesstriebe), которое 
вытесняет их стремление жить («Lebensstriebe»). 
Развязка наступает тогда, когда они бросают вызов 
этому своему Двойнику, «Другому-Я».

Эта тема двойничества сильно волновала 
самого Пушкина. Пережитое прошлое тайно 
присутствует в любой минуте нынешней жиз-
ни его героев. В основе каждой из «Маленьких 
трагедий» лежит теория психического кризиса, 
предельного напряжения душевных сил персона-
жей: и храброго, но скупого Барона, и бесстраш-
ного Дон Гуана, и отважного Вальсингама, и лу-
чезарного Моцарта, и тщеславного Сальери.

В финале Сальери прозревает правду – тра-
гическую бессмысленность содеянного зла, на-
прасного желания прославить себя, устранив 
конкурента, которого устранить невозможно; и 
его охватывает гневная тоска. Дерзкий до без-
умия Дон-Гуан также испытывает страх перед 
жизнью, боится «внутренней темноты», не 
может быть один. Его бесчисленные любовные 
приключения есть стремление «ухватиться» за 
что-то реальное, земное, придав этому поэтиче-
ский смысл. Того же свойства и безумные оргии 
Вальсингама, и тайная страсть к богатству Ску-
пого Рыцаря. Момент встречи с «черным чело-

веком» у каждого из них свой. Трагедия героев 
Александра Пушкина состоит не в самой по себе 
гибели, а в их неминуемой гибели, поскольку они 
сами ищут и находят ее. Все они подходят к ру-
бежу, пределу своего земного существования. 

Герои «Маленьких трагедий» имеют опреде-
ленное сходство с литературными персонажа-
ми, также находящимися на пределе возможно-
го – лермонтовским Мцыри, отдающем жизнь 
за страстное стремление к свободе, и с холод-
но – расчетливым по своей природе Германном 
из пушкинской «Пиковой дамы», лихорадочно 
понтирующим в надежде обрести богатство и 
сходящим в итоге с ума. Пушкинский Германн 
также позволяет затянуть себя в мистификацию. 
Сознание собственной душевной ущербности и 
стремление возвыситься над окружающими хотя 
бы через карточный выигрыш приводят его к со-
юзу с мертвой графиней. Но «черный человек» 
пушкинского Германа –скорее его собственное 
необузданное честолюбие, толкающее героя на 
союз с потусторонними силами. Преследуемый 
навязчивой идеей, Германн также губит себя. 

Мы застаем героев Пушкина в момент их 
величайшего душевного прозрения, когда они 
вступили в битву с самым опасным противни-
ком – своим «внутренним Я». Перейдя грани-
цы возможного, находясь на краю «высокого 
безумства», они шагнули в запредельное и об-
рели бессмертие. И в этом гуманистический 
пафос «Маленьких трагедий» и непреходящий 
интерес к ним читателей всех времен, народов 
и возрастов. Отметим, что данным произведе-
ниям присуща не столько особая историчность, 
сколько глубочайшее проникновение в тонкий 
мир человеческого сознания. 

У шекспировского Гамлета также проис-
ходит борьба с небытием, хаосом во внешнем 
мире и собственной душе. Но «вторая линия» 
трагедии, «черный человек» принца и есть от-
части он сам. В трагедии Шекспира существует 
второй план, план экзистенциального безумия и 

Motives of unconscious in the works 
of A.S. Pushkin, W. Shakespeare, J.W. Goethe



48

борьбы «второго Гамлета» с самим собой. По 
сюжету мы застаем Гамлета в момент его экзи-
стенциальной болезни, душевного надлома и 
наивысшего напряжения душевных сил. Пьеса 
повествует о борьбе Гамлета со своей болезнью, 
тенью (нем., Schatten), «вторым «я». У Датско-
го принца две стороны натуры – белая и черная. 
Гамлет – принц без королевства, а, следователь-
но, – без будущего. И поэтому его уже ничто не 
держит в мире лжи, кроме желания установить 
истину и восстановить справедливость. Но, 
принимая неравный бой в борьбе за правду (в 
сущности, даже не за корону), он платит своей 
жизнью, поскольку у него нет другого выхода.

Находясь в предельной ситуации, принц 
Гамлет переживает собственное небытие. Исто-
рия его жизни – есть своеобразная культурная 
метафора, повествующая про метафизическое, 
то есть, пограничное состояние, предельное 
самоопределение человека, попавшего в точку 
экзистенциального испытания. Через сердце-
вину судьбы Гамлета, насмерть отравленного 
внутренним одиночеством, проходит «трещина 
мира» Он обречен судьбой на гибель. В финале 
трагедии для Гамлета наступает момент испыта-
ния и взросления, совершенствования собствен-
ной личности, поскольку у героя иной культур-
ный возраст. Это то ненормальное состояние, 
которое делает обычного человека философом 
и поэтом. В итоге Шекспир показывает, что, по-
гибая, Гамлет выигрывает нравственно.

И гётевского Фауста ждет свой «черный чело-
век», обещающий ему новую молодость в обмен 
на душу. Но, преодолев множество приключе-
ний, Генрих Фауст понимает, что нельзя стать 
счастливым, не принося себя на алтарь служения 
людям. Эгоистически стремясь только к личному 
счастью, Фауст забывал про все и всех, пока вновь 
сам не очутился на краю жизни. Уже умирая, он 
произносит свои знаменитые слова: «Лишь тот 
достоин жизни и свободы, кто каждый день идет 
за них на бой». И мы видим, что даже у прожив-

шего вторую жизнь Фауста нет другого выбора: 
возвеличивая отдельное мгновение в жизни, он 
сам приближает себя к гибели. 

В заключение отметим, что в статье были 
исследованы особая яркая оригинальность, а 
также двойственность натуры персонажей зна-
менитых классических произведений. В итоге, 
соотнося разные стороны натур классических 
персонажей, автор статьи полагает, что в их ре-
чах и поступках прослеживается глубокое вли-
яние мотивов бессознательного. А собственное 
внутреннее «я» каждого из описанных в статье 
героев неизбежно подводит их к рубежу зем-
ного существования. Результаты исследования 
приводят автора к выводу о том, что, герои гиб-
нут, пытаясь преодолеть экзистенциальный ва-
куум, и прозревая, обретают бессмертие.
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Объектом исследования являются побуди-
тельные предложения в парадигматической со-
вокупности функциональных типов по интен-
циональному признаку. Побудительные предло-
жения играют важную роль в речевом общении, 
представляя собой прямой речевой акт с четко 
выраженной интенцией. Материалом для ана-
лиза послужили примеры, собранные методом 
сплошной выборки из произведений немецкой 
классической и современной литературы.

Интерес к речевым актам, в том числе к побу-
дительным речевым актам связан с растущим об-
щелингвистическим интересом к субъективной 
стороне языка и с интересом многих исследова-
телей к проблемам соотнесения языковых форм 
с действительностью. Многие ученые Э. Бенве-
нист, Н.Д. Арутюнова, Е.В. Падучева освещали 
данный вопрос в своих работах на материале рус-
ского языка. Однако, в других языках, например 
немецком, проблемы частотности использования 
побудительных речевых актов в процессе ком-
муникации, проблемы видового многообразия 
таких речевых актов и их формального вопло-
щения остаются нерешенными. Остаются также 
спорными некоторые вопросы, которые касаются 
побудительных речевых актов. К ним относится, 
например, вопрос о правомерности употребле-

ния в качестве синонимов таких терминов как 
«императив» и «побуждение», хотя они, на наш 
взгляд, отражают неравнообъемные понятия.

Как отмечается некоторыми учеными, по-
буждение – это тип речевого акта, при котором 
выражается желание говорящего, обращенное 
к собеседнику; говорящий предлагает собесед-
нику совершить или не совершать каузируемое 
действие [12, c. 11]. Таким образом, под данное 
определение подходят не только истинно побу-
дительные речевые акты, но к примеру, вопроси-
тельные «Trinken wir etwas zusammen?» - fragte 
er. «Haben Sie Lust?» – ich nickte (Strittmatter); 
«Kannst du nicht leiser heulen?» (Strittmatter); 
«Darf ich Sie in mein Büro bitten?» Fabian folgte 
(Kästner); «Wollen Sie Kognak?» – «Ja», sagte 
K. (Kafka); «Warte. Nicht so schnell», sagt er. 
«Wollten wir nicht einen Schlummertrunk zu 
uns nehmen?» – «Doch, wollten wir», sagte ich. 
(Bielenstein); «Hast du Lust auf Schach, Harry?», 
fragte Ron. – «Nein» (Rowling)» и повествова-
тельные «Du holst mir jetzt das Gabelfrühstück 
aus dem Brückenhof!» (Kafka); «Sie werden nett 
sein und das Mädchen zum Essen einladen!» (Böll); 
«Du hast mir aber die Arbeit bis zum Wochenende 
geschafft!» (Rolling); «Jetzt wird aus den Häusern 
gekämpft!» (Noll); «Sei leise Ginny, und man zeigt 
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nicht mit dem Finger auf Leute» (Rowling); «Du 
musst aufstehen. Schnell!» (Noack); «Willst du 
wohl den Maul halten!» (Noll); «Du darfst mich 
nicht verlachen, oder mich bei anderen ausrichten» 
(Schneider)». Если рассматривать побудитель-
ные высказывания с позиции прагматического 
синтаксиса, то необходимо установить набор 
языковых средств, эксплицирующих речевой 
акт в соотношении с типами соответствующих 
им предложений [11, c. 15]. 

Императив или повелительное наклоне-
ние, например: «Leute, gebt mir eine Minute!» 
(Bielenstein); «Setz dich und schau mich an!» 
befahl Stanislaus (Strittmatter); «Halt du dich raus. 
Du kommst ja doch nicht» (Fischer); «Reicht mir 
daraufhin eure Hände». (Kafka), репрезентирует 
приказание и представляет собой речевой акт, 
посредством которого говорящий выражает 
свою волю и пытается воздействовать на адре-
сата, побудив его таким образом к желаемым 
действиям (Geh weg!/Geh nicht weg!) [9, c. 155]. 
Иными словами, высказывание является импе-
ративным, если оно выражает попытку кауза-
ции говорящим некоторого действия. 

Вокруг статуса императива как наклонения 
в структуре категории модальности не прекра-
щаются споры. Наряду с традиционной точкой 
зрения, согласно которой императив рассматри-
вается как один из противочленов оппозиции 
в рамках категории модальности [14; 16], су-
ществуют и прямо противоположные мнения. 
В.С. Храковский и А.П. Володин придержива-
ются точки зрения, что императив не наклоне-
ние, а форма речевого акта, характеризующая 
факт сообщения. Специфические лично-число-
вые показатели императива подчеркивают то 
обстоятельство, что лицо и число у императива 
в отличие от неимперативных форм являются 
содержательной категорией [13, c. 87].

Анализируя все вышесказанное, можно 
предположить, что императив – это лишь один 
из вариантов репрезентации побуждения и в це-

лом побудительной модальности в речи. И если 
это так, то есть основания рассмотреть подроб-
но способы языковой репрезентации побужде-
ния и на этом фоне более глубоко и всесторонне 
проанализировать природу императива.

Как известно, каждый речевой акт совершает-
ся с определенными целями, в определенных ус-
ловиях и имеет определенную направленность.

В зависимости от способа выражения по-
буждения императивные высказывания можно 
разделить на речевые акты с условно сильной и 
слабой степенью побуждения.

Сильная степень побуждения передается не-
посредственно императивом «Los! Macht, dass 
ihr rauskommt!» (Noll); «Munition bereithalten!» 
(Noll); «Halt, mein Lieber, hiergeblieben!» (Noll), 
а так же средствами, языковая семантика кото-
рых соответствует иллокутивной силе речевого 
акта «Lass die Lampe nicht zu lange brennen, sonst 
werden die Batterien alle» (Hennig von Lange); 
«Bitte, Jana. Lass uns das Kriegsbeil begraben» 
(Bielenstein); «Ich bitte Sie, mich in sein Zimmer 
zu führen, Frau Schönler» (Dürrenmatt); «Ich werde 
jetzt schlafen gehen und auch euch rate ich, das zu 
tun» (Kafka); «Ich verlange, dass Sie auf der Stelle 
verschwinden!» (Rowling); «Befehle dir, morgen 
früh mit heraushängender Zunge in der Backstube 
zu erscheinen!» (Strittmatter); «Dass du mir nicht 
zu spät kommst!» (Duden 1984:591). Слабая же 
степень побуждения «Ich brauche das!»; «Es sei 
ABC ein gleichseitiges Dreieck.»; «Was meinst 
du davon?» репрезентируется языковыми сред-
ствами, иллокутивная сила которых не является 
частью их семантики, а выводится логико-ин-
ференциальным путем из буквального значения 
формы с учетом прагматического контекста.

По структурным характеристикам импера-
тивные высказывания делятся на глагольные и 
безглагольные. Безглагольные побудительные 
высказывания «Vorsicht!/Achtung!», «Ruhe!», 
«Feuer!», «Hände hoch!», «Augen auf!» в отличие 
от глагольных характеризуются тем, что его се-
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мантические компоненты (действие, характер 
его протекания, объект, место) представлены не 
дискретно, а являют собой некое семантическое 
единство. В.И. Козырев, исследуя в своей работе 
такой малоизученный объект, как безглагольные 
высказывания, определил их специфику в нали-
чии «в их семантической структуре недискрет-
но представленного компонента акционально-
сти, находящегося в тесной семантической свя-
зи с компонентами объектности, локативности 
и компаративности» [8, c. 16]. Экспрессивная 
речь использует слова различных грамматиче-
ских категорий как функциональные эквивален-
ты императива. Прямое лексическое значение 
таких слов не имеет отношения к побуждению, 
но отдельные компоненты их семантической 
структуры косвенно способствуют репрезента-
ции волеизъявления. Выражение императивной 
семантики неглагольными средствами обеспе-
чивает множество дополнительных оттенков с 
общей коннотацией призыва к немедленному 
выполнению действия, динамики побуждения, 
эмоционально-экспрессивной команды. Наречия 
«Schnell!/Schneller!», «Still!», «Vorsichtig!» могут 
передавать побудительную семантику даже при 
эллипсисе глагола, однако повелительную функ-
цию способны выполнять только те наречия, ко-
торые способны сочетаться с формой императи-
ва «Mach schnell!», «Sei still!», «Seid vorsichtig!». 
При этом наблюдается усиленная побудительная 
функциональность. Значения качества и сравни-
тельной степени естественны для побудитель-
ных ситуаций, коннотация таких побуждений 
заключается в сильном акценте на значении об-
раза действия. Имя существительное «Vorsicht!/
Achtung!», «Ruhe!», «Feuer!», «Hände hoch!», 
«Augen auf!» в функции повеления выражает 
коннотацию динамики действия, эмоционально-
экспрессив ной насыщенности и актуализации 
объекта или обстоятельства действия. Коммуника-
тивная значимость обстоятельственного или объ-
ектного значения, обозначенного существитель-

ным, создает семантическую емкость речевого 
акта, перекрывает необходимость присутствия 
глагола. Особую роль в таких высказываниях 
играет интонация, передающая волеизъявление. 
В современном языкознании интонация рассма-
тривается как одно из обязательных средств фор-
мирования предложения наравне с лексическими 
или грамматическими языковыми средствами. 
В комплексе со значением модальности и кате-
горией времени интонация завершенности обра-
зует категорию предикативности. Как отмечает 
М.И.  Каплун, интонация, будучи формой выра-
жения категории модальности, а значит и преди-
кативности вообще, выступает как ведущий фак-
тор предложения. Только благодаря интонации 
отдельные слова и словосочетания становятся 
предложениями [7, c. 18].

Интонация, как обязательный признак любо-
го предложения, является неотъемлемой частью 
и побудительных высказываний, заключая в 
себе тем самым экстралингвистическую приро-
ду. В пользу того, что интонация является осо-
бым средством выражения побуждения, относи-
тельно автономным от лексико-грамматических 
средств языка, говорит способность интона-
ционных средств изменять коммуникативную 
установку предложения, при сохранении его 
лексического и грамматического состава. Инто-
нация играет существенную роль в различении 
модальных разновидностей волеизъявления. 
Побудительные предложения в зависимости от 
интонации передают либо простое побуждение 
к действию, либо приказание (категорическое, 
некатегорическое), либо просьбу или пожела-
ние совершить то или иное действие [7, c. 57].

Рассмотрев большое количество примеров из 
произведений различных классических и совре-
менных немецких авторов, можно сделать вывод 
о том, что побудительные предложения широко 
распространены в немецком языке и могут вы-
ражаться не только с помощью императива. При 
этом использование различных видов предложе-
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В статье на материале немецкого языка освещаются важные аспекты побудительного предложения, его 
конструктивные особенности, морфолого-синтаксические свойства, стандартные и нестандартные спосо-
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About the role of imperative and its functional substituents 
in illocutionary acts

ний ведет к полному изменению оттенка выска-
зывания. Данное исследование может быть про-
должено на материале других языков.
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В 1918 году Е.Н. Трубецкой писал о совер-
шившемся и надвигающемся провале всемир-
ной культуры: «Звериное начало утверждает 
себя как безусловное начало поведения, которо-
му должно быть подчинено всё в человеческой 
жизни. В особенности современное государство, 
с его аморализмом, с его стремлением исполь-
зовать всю культуру как средство для осущест-
вления животных целей коллективного эгоизма, 
являет собой как бы конкретное воплощение на-
чала зверочеловечества» [11, c.  190]. Эти слова 
философа получили наглядное подтверждение 
в условиях сталинских исправительно-трудо-
вых лагерей, в которых превращение человека в 
зверочеловека происходило в предельно сжатые 
сроки. 

Государству и непосредственным исполни-
телям его заказов принадлежит заметная роль в 
процессе расчеловечивания человека, о котором 
писал в «Колымских рассказах» В.Т. Шаламов. 
Проблема Богочеловека и человекобога – одна 
из лейтмотивных проблем русской литературы 
второй половины XIX в. и философской мысли 
рубежа XIX–XX вв. Она до предела упрости-

лась в эпоху концлагерей и бытования рабского 
труда. 

В середине 40-х годов XX в. Н.О. Лосский, 
как бы перебрасывая мост от шигалёвщины, 
описанной Достоевским в романе «Бесы», к по-
революционной антропофагии 20–40-х годов, 
констатирует в последней такую степень цинич-
ного нарушения всякой человечности, которой 
знаменитый классик, вероятно, ужаснулся бы: 
«Шигалёвщина казалась шаржем, созданным 
ненавистью Достоевского к атеистическому со-
циализму. Теперь, однако, приходится признать, 
что большевистская революция осуществила 
шигалёвщину и даже, пожалуй, перещеголяла 
её <…>» [8, c. 243]. Эта трансформированная 
«шигалёвщина» получает своё продолжение в 
новой проблеме: «друзья народа» / «враги наро-
да», отражённой в ряде документально-художе-
ственных текстов о каторге XX века.

В повести Г.Г. Демидова «Перстенёк», опу-
бликованной спустя десятилетия, после её на-
писания, повествователь размышляет на весьма 
актуальную тему: «Прежде всего, заключённые 
в те времена (в 30-е гг. – Ч. Г.) делились на две 
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главные категории: “врагов народа” и “бытови-
ков”. Правда, выражение “враги народа” было 
скорее политическим термином, чем тюрем-
но-лагерным. В официальных документах вра-
ги народа назывались “контингентом ка-эр”, а 
в обиходе просто “контриками”, “фашистами” 
или “троцкистами”. Зато слово “уголовники”, 
дабы не обидеть оных, было вполне официально 
заменено деликатным “бытовики”. При Ежове 
воры, грабители и убийцы, заключённые в лаге-
рях, были главными помощниками и союзника-
ми НКВД в деле добивания “врагов народа”. Их 
привилегированное положение в лагерях сохра-
нялось ещё долго и после падения “сталинского 
наркома”» [2, c. 197].

Условия тюремно-лагерного быта XX в. по-
казали, что «друзьям народа» (т. е. уголовникам) 
с их специфическими моральными принципами 
и концепцией о тюрьме и лагере как «доме род-
ном» было куда привычнее в неволе, чем «вра-
гам народа», т. е. так называемым политическим 
преступникам. 

В автобиографических «Записках мелкого 
хулигана» Ю.О. Домбровского один из «друзей 
народа» самовыражается, следуя общепринятой 
воровской морали и манере поведения: «Ну, вот 
ты, – обратился он к моему соседу, – за что ты 
сидишь? Вредитель? Божественник?

Это был профессор Эрнст – высокий, худой 
старик-астматик. Он скинул мешок на снег и 
стоял перед вором, вытянувшись.

– Я шпион, – ответил он серьёзно.
– Ну вот, немецкий шпион, – радостно под-

хватил вор. – Ещё двоих таких, как ты, и орден 
следователю! <…>

– Я вор! – гордо орал он. – Я человек! Я воро-
вал и сел! А ты кто? А ты за что? Ну и засохни, 
пока не стащат в столярку (в столярке стояли 
гробы). Вон иди к параше. Дай место людям! 
Безвинный!

Да, страшное дело сидеть в лагере ни за 
что  – понял я тогда» [4, c. 296]. Так никогда не 

совершавшие преступлений люди оказывались 
виноватыми и перед государством, и перед его 
помощниками в лице «друзей народа». 

Всё это, конечно, не означает, что «друзья 
народа» в лагерях и тюрьмах не испытывали 
никаких лишений и совсем не страдали. О стра-
даниях блатарей пишет в «Кратких повестях» 
Л.Ф.  Консон, арестованный в 40-е гг. за «ан-
тисоветскую деятельность»: «Да не подумайте, 
братцы, что в лагерях страдали только невин-
ные, страдали и виновные. Взяточник отбывал 
свой срок в хлеборезке, растратчик на складе. 
Блатные искупали свою вину, работая пожарни-
ками, бригадирами, вахтёрами, дневальными. 
Кто при немцах сотрудничал с фашистами, тот 
после в лагере сотрудничал с коммунистами. 
Комендант нашего лагеря Романовский страдал 
за то, что при нацистах был в лагере комендан-
том. Страдали все» [6, с. 39]. Продолжая этот 
«страдальческий ряд», отметим, что среди них 
были и следователи (правда, с другой стороны 
колючей проволоки), которым временами при-
ходилось работать и днём и ночью («по-ста-
хановски») и круглосуточно страдать. К этим 
трудностям добавлялись и другие «издержки 
производства», например, в повести Демидо-
ва «Оранжевый абажур» следователь прямо в 
служебном кабинете на своём рабочем месте 
получает стулом по голове: «Человек (следова-
тель Пронин. – Ч.Г.) с лицом, перекошенным от 
злобы и страха <…> стрелял в Трубникова (под-
следственного “инженера-вредителя”. – Ч.Г.), 
стул которого оказался над головой этого че-
ловека. Звук выстрела слился с треском дере-
ва, сломавшегося от удара о голову следовате-
ля. Прежде чем выпасть из рук рухнувшего на 
пол Пронина, пистолет выстрелил ещё раз. За-
стеклённый портрет Ильича на стене покрыл-
ся сеткой лучистых трещин» [3, c. 171]. Через 
десять дней, когда следствие с допросами над 
измученным пытками, бессонницей, камер-
ной духотой, голодом и жаждой Трубниковым 



56

PhIlology
Horbaczewski Cz.A.

возобновилось, новый следователь начал свою 
речь такими словами: «– Мучая сейчас себя и 
меня… – он слегка запнулся. Арестант устало и 
иронично усмехался своим единственным гла-
зом и разбитыми губами: “Вот как! Не я один 
тут, оказывается, мученик…”» [3, c. 196]. Таким 
образом, мучились и страдали следователи, «ис-
тязаемые» несговорчивыми подследственными. 
Следует признать, что Демидов описывает один 
из сравнительно немногих случаев активного 
сопротивления подследственных заключённых 
действительным истязателям.

В рассказе Демидова «Без бирки» повество-
ватель акцентирует внимание на том, что при 
создании в 40-х гг. советского концлагеря «Бер-
лаг» с ещё более суровым, чем в обычных ИТЛ 
режимом, начальство рассчитывало на то, что 
итээловцы окажутся в привилегированном по-
ложении, а это, в свою очередь, положительно 
скажется на выполнении плана: «Во времена 
ежовщины, например, уголовники и бытовики 
официально именовались “социально близким 
элементом” и натравливались на “контриков”. 
Теперь неприкасаемость особо опасных врагов 
(“берлаговцев”. –  Ч.Г.) обеспечивалась их стро-
жайшей изоляцией. Однако хитрое начальство 
всякими намёками и полунамёками старалось 
поддержать в итээловцах примерно те же настро-
ения, что у блатных конца тридцатых годов, хотя 
уже с иными целями (т. е. не с целью уничтоже-
ния “берлаговцев” итээловцами, а с целью сти-
муляции у последних стремления к труду. – Ч.Г.). 
Сознание, что они теперь едва ли не “социально 
близкие”, создавало у заключённых работяг чув-
ство собственного благополучия и благотворно 
отражалось на производительности их труда» 
[3, c. 121–122]. Однако трудовой энтузиазм этот 
длился недолго, поскольку итээловцы увидели и 
быстро поняли, что многие из «берлаговцев» та-
кие же невинно осуждённые, как и они.

О том, что о всяких надеждах на благопри-
ятный исход и возвращение «врагов народа» с 

каторжной Колымы на материк следует забыть, 
свидетельствует характерный диалог в «Вос-
поминаниях» Шаламова, в котором старший 
лейтенант НКВД, сопровождавший эшелон с 
заключёнными, излагает свою точку зрения на 
«врагов народа»: «– Ну вот вы, например, – тол-
кнул он лакированным сапогом моего соседа, – 
что делали на воле? 

– Я доцент математики в высшем учебном 
заведении.

– Ну вот, господа доценты, вряд ли придется 
вам вернуться к вашей профессии. Другим тру-
дом придётся заняться, более полезным…

Все молчали. Лейтенант продолжал разви-
вать свою мысль:

– Конечно, я не могу советовать правитель-
ству, партии, но если бы меня спросили – что с 
вами делать, я дал бы совет: надо всех завезти 
на какой-нибудь северный остров – ну, скажем, 
остров Врангеля – и оставить там, прекратить 
сообщение с островом. А вас везут на золото, 
хотят, чтобы вы поработали в забоях. Порабо-
таете вы, доценты…» [13, с. 162–163]. Очевид-
но, что представитель НКВД выражает офици-
альную точку зрения (партии и правительства) 
об отправке на Колыму не только здоровых и 
весьма относительно здоровых «врагов наро-
да», но и «<…> безногих, и семидесятилетних, 
и больных в последней стадии туберкулёза» [13, 
c. 163]. Показательно и то, что вместо общепри-
нятой на воле этикетной формы «товарищи», 
представитель органов со злой иронией назы-
вает арестантов словом «господа», тем самым 
подчёркивая, с одной стороны, непреодолимую 
разницу в социальном положении между собой 
и прочими «доцентами» и «фашистами», а с 
другой – свою социальную близость к партии 
и правительству. Д.С. Лихачёв, описывая ста-
линский террор, акцентирует внимание на этой 
закрепившейся в своё время коммуникативной 
ситуации: «Однажды было даже запрещено об-
ращаться со словом “товарищ” к пассажирам в 
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трамвае, к посетителям в учреждениях, к поку-
пателям в магазинах, к прохожим (для милици-
онеров). Ко всем надо было обращаться “граж-
данин”: все оказывались под подозрением – а 
вдруг назовешь “товарищем” “врага народа”? 
Кто сейчас помнит об этом приказе?» [7, c. 293]. 

Л.Ф. Консон обращает особое внимание на 
«конкордат» (в пределах лагерной зоны) госу-
дарства в лице вохры с уголовниками: «Между 
блатной кодлой и охраной понимание было пол-
ное. Одни и те же наколки, один и тот же язык. Да 
иначе и быть не могло, ведь дело общее, только 
охрана снаружи, а остальную работу, то есть, ра-
боту “изнутри” выполняли блатные» [6, c. 131]. 
Итог полного взаимопонимания уголовников и 
охраны был таким: «Все те, кто могли воспроти-
виться насилию, погибали в лагерях сразу. Если 
они сопротивлялись властям, их убивали власти; 
если они сопротивлялись блатным, их убивали 
блатные. Их все убивали» [6, c. 120]. 

В поэтической форме, стилизуя под фоль-
клор взаимоотношения за колючей проволокой 
блатарей и «контриков», выразил фронтовик, а 
впоследствии и сам «контрик», А.С. Клейн: 

 Не журавль бродит по болоту, 
 Наклоняется, выпрямляется, 
 Червячков и лягушек выискивая, 
 А профессор, седой, доходяга,
 По тюремной камере ходит 
 И, прищуря глаза близорукие, 
 В пол цементный глядит напряжённо: 
 Нет ли крошки иль косточки рыбной?
 А блатные на нарах смеются: 
 Ох ты, вшивая интеллигенция, 
 Никакого не знаешь достоинства. 
 Это мы твою пайку украли, 
 Третий день мы морим тебя голодом, 
 А ты всё ещё жить не научишься 

[5, c. 50–51].
Н.Я. Мандельштам тоже писала на эту тему, 

но уже прозой и безо всякой стилизации: «Люди 
гуманитарных профессий едва ли могли там вы-

жить, да и жить не стоило. К чему тянуть жизнь, 
если смерть приходит на выручку? Что дали бы 
несколько добавочных дней Маргулису, которо-
му покровительствовала шпана за то, что он по 
ночам рассказывал им романы Дюма? Он нахо-
дился вместе со Святополком-Мирским, кото-
рый почти сразу дошёл до полного истощения и 
тоже скоро умер» [9, c. 450].

В книге, посвящённой Юрию Олеше, А.В.  Бе-
линков называл главную причину, по которой со-
ветское государство испытывало нужду в интел-
лигентах: «<…> нужны были ещё хорошие, обра-
зованные интеллигентные люди, которые научно 
докажут, что мычащее стадо исторически про-
грессивнее акмеизма» [1, c. 222]. Такой взгляд не 
мешал уничтожать одной частью интеллигенции 
другую её часть: «Конечно, жизнь и смерть тут 
(на Колыме. – Ч.Г.) более реальные. Щупленький 
журналист пишет в Москве громовую статью о 
ликвидации врагов, а на Колыме блатарь берёт 
лом и убивает старика-“троцкиста”. И считается 
“другом народа”» [13, c. 167–168].

Приходится в очередной раз констатировать, 
что многое во внешнем мире изменилось со 
времён Достоевского и Салтыкова-Щедрина, а 
природа человека осталась прежней. В «Исто-
рии одного города» (1869–1870) мысли градо-
начальника Василиска Бородавкина содержат 
непреходящую в веках истину: три категории 
злодеев, которые должны трепетать перед на-
чальством  – это воры, убийцы и вольнодумцы, 
нарушающие «многомыслием» закон о «едино-
мыслии». Нельзя не отметить самого порядка 
выстраиваемой иерархии: «Злодеем может быть 
вор, но это злодей, так сказать, третьестепенный; 
злодеем называется убийца, но и это злодей лишь 
второй степени, наконец, злодеем может быть 
вольнодумец  – это уже злодей настоящий, и при-
том закоренелый и нераскаянный. Из сих трёх 
сортов злодеев, конечно, каждый должен трепе-
тать, но в равной ли мере? Нет, не в равной. Вору 
следует предоставить трепетать менее, нежели 

Classic images of the russian literature and the problem 
of «Friends» and «Enemies of the people»



58

убийце; убийце же менее, нежели безбожному 
вольнодумцу. Сей последний должен всегда ви-
деть перед собой пронзительный градоначаль-
нический взор, и оттого трепетать беспрерывно» 
[10, с. 473]. Идея «беспрерывного трепетания» 
Василиска Бородавкина была в полной мере во-
площена в исправительно-трудовых лагерях XX 
века. Как справедливо писал поэт:

  <…> Как ненавистна,
  как немудрена
  моя отчизна –
  проза Щедрина 

[12, c. 195].
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введение
Рубеж ХIХ–ХХ вв. в культурной и обще-

ственной жизни России был периодом рели-
гиозно-философских поисков смысла жизни 
и характеризовался проникновением с Запада 
новых философских учений. Следует отметить, 
что идеи западных философов не просто при-
влекли внимание русских мыслителей, но по-
пали на подготовленную и благодатную почву. 
Интерес к ним возник, прежде всего, в аспекте 
испокон веков переживаемого каждым русским 
интеллигентом чувства ответственности за вы-
бор и судьбу целого народа. Наибольшее вли-
яние, бесспорно, оказала немецкая философ-
ская традиция. Общественное сознание России 
формировалось под влиянием Гете и Шиллера, 
Гегеля и Канта, Шеллинга, Шлегеля и, конечно 
же, Ницше в связи с проблемой кризиса чело-
вечества, цивилизации и поиска новых основ 
духовности.

Обращение к творческому наследию русско-
го поэта-символиста А. Блока, в рамках указан-
ной выше тенденции, обусловлено не только 
огромным эстетическим и культурно-историче-
ским значением его поэтической, публицисти-
ческой и общественной деятельности в контек-
сте литературного процесса того времени, но и 
актуальностью его размышлений о необходимо-

сти возрождения утраченного русского нацио-
нального самосознания в ситуации духовного и 
культурного кризиса начала XXI века. 

цель исследования
Творчество русских символистов Вяч. Ива-

нова и А. Блока в аспекте влияния концепции 
дионисизма немецкого мыслителя Ф. Ницше.

материал исследования
Лирические циклы «Эрос» Вяч. Иванова и 

«Снежная Маска» А. Блока.
методика данного исследования направле-

на на целостный анализ художественной струк-
туры произведений и реализации в них нового 
творческого метода А. Блока, сформированного 
в результате влияния философии Ф. Ницше, так-
же на анализ публицистического и эпистолярно-
го наследия поэта того периода, что позволило 
применить историко-сопоставительный подход 
(генетический и типологический).

Несмотря на множество монографических 
работ об А. Блоке, написанных, в основном, в 
середине прошлого столетия, а также вышед-
ших в современности, ряд важных аспектов его 
творчества был заявлен исследователями, но не 
изучен до конца. В частности, в данной работе 
речь пойдет о влиянии концепции дионисизма 
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Ф. Ницше на формирование историософии А. 
Блока периода создания лирических циклов 
«Снежная Маска» и «Фаина» в аспекте воз-
рождения национального духа и мифа. 

Дискуссии, возникающие в рамках данной 
проблематики на страницах исследований от-
ечественных и зарубежных блоковедов не слу-
чайны. Это связано с особенностями эволюции 
творчества А. Блока, прошедшей несколько 
этапов в стремлении к изменению действи-
тельности силой искусства, жизнетворчеству. 
Первоначально в качестве универсального ре-
лигиозного начала им была избрана софианская 
идея Вл. Соловьева, затем – учение о Дионисе 
Вяч. Иванова. Впоследствии, в результате даль-
нейшей эволюции художественного сознания, 
А. Блок приходит к дионисической концепции 
Р. Вагнера и Ф. Ницше, провозгласивших необ-
ходимость возрождения универсального мифа, 
утраченного современной культурой. А. Блок 
пытается самостоятельно создать уникальную 
религиозно-художественную систему, а так-
же идеальное художественное произведение 
(аналог древнегреческой трагедии) как осно-
ву возрождения национального духа. Вслед за 
Ф.  Ницше и Р. Вагнером, А. Блок видел спасе-
ние человечества от деформаций цивилизации в 
«артизации» действительности, в проникнове-
нии художественного дионисийского начала в 
духовный мир человека.

На страницах его лирических циклов «Снеж-
ная Маска», «Фаина», «Заклятие огнем и мра-
ком» – проблема дезинтеграция человеческой 
личности и современного мира, потребность в 
новой религии, основанной на идее разруше-
ния индивидуализма и поиска интегрирующего 
начала, в совокупности с собственными апока-
липтическими настроениями поэта приводят к 
рождению особой художественной философии, 
которая впервые появляется еще в «Стихах о 
Прекрасной даме» в аспекте стремления к ми-
стическому реализму. На этой почве, собствен-

но, и произошло сближение А. Блока, прежде 
всего, с Вяч. Ивановым – русским провозвест-
ником дионисийского исступления и необходи-
мости возвращения в материнское лоно приро-
ды, провозвестником любви (эроса) как основ-
ной преобразующей религиозной энергии. 

Поначалу А. Блок увидит в учении Вяч. Ива-
нова возможность иного пути развития оказав-
шихся в тупике соловьеских идей. Лирический 
цикл «Эрос» философа станет для А. Блока ду-
ховным и творческим ориентиром. ««Эрос», – 
пишет он поэту Эллису (Л.Л. Кобылинскому)  
5 марта 1907 г., – совсем уже не книга и не сти-
хи, пожалуй, это – чистая лирика, которая всег-
да болотна и проклята» [1, с. 791]. Именно по 
образу «Эроса», по словам самого А. Блока, соз-
дает он «Снежную Маску».

Съ тобой Жарбогъ шестикрылатъ;
И ч мъ воздушн й воскрыленье,
Т мъ будетъ огненн й возвратъ,
И долу молнійн й стремленье,
И неудержн й въ распалень
Твой возродительный распадъ.
Вяч. Иванов. Жарбогъ [2, с. 367].

Идея «возродительного распада» «Эроса» 
Вяч. Иванова – один из главных мотивов «Снеж-
ной Маски» А. Блока, где нравственное уступа-
ет эстетизации, а расточение себя становится 
главной целью как следствие внеморальности 
дионисийского искусства в целом. 

Именно учение Ф. Ницше, писал Вяч. Ива-
нов в автобиографическом очерке, помогло ему 
заново определить собственную нравственную 
позицию и, что важнее всего, – свою концепцию 
любви, что оказало непосредственное влияние 
на его личную жизнь, поскольку привело к рас-
торжению брака и к заключению нового союза 
в рамках этой самой концепции: «Властителем 
моих дум все полнее и могущественнее стано-
вился Ницше. Это Ницшеанство помогло мне  – 
жестко и ответственно, но, по совести, правиль-
но – решить представший мне в 1895 г. выбор 
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между глубокою и нежною привязанностью, в 
которую обратилось мое влюбленное чувство к 
жене, и новою, всецело захватившею меня лю-
бовью, которой суждено было с тех пор, в те-
чение всей моей жизни, только расти и духовно 
углубляться, но которая в те первые дни каза-
лась как мне самому, так и той, которую я полю-
бил, лишь преступною, темною, демоническою 
страстью… Друг через друга нашли мы – каж-
дый себя и более чем только себя: я бы сказал, 
мы обрели Бога» [3, с. 19–20].

В этом состоянии поглощенности любовью, 
по его мысли, – основа мифотворящего явле-
ния самопреображения, открытия своего более 
значительного и более цельного «Я». Подобные 
размышления, с одной стороны, восходят к пла-
тоновской концепции, согласно которой состо-
яние любовного исступления наступает в тот 
момент, когда душа припоминает подлинную 
красоту, тоскует по небесному совершенству, 
стремится к бессмертию. Телесно-духовная 
двойственность природы человека определя-
ет его стремление к любви, как идеальной, так 
и физической, и религия греков была ничем 
иным, как поклонением прекрасной человече-
ской природе. Однако с другой стороны, оче-
видно влияние учения о «всеединстве» Вл. Со-
ловьева, о синтезе Христа и Софии – Диониса и 
Софии, по Вяч. Иванову (отметим, что подобная 
концепция любви будет положена А. Блоком в 
основу художественной идеи «Снежной Маски» 
и «Фаины»). 

З. Минц в монографии об А. Блоке скажет 
следующее: «Как известно, Вяч. Иванов в сво-
их весьма свободных интерпретациях Ф. Ниц-
ше рассматривает «дионисийские» начала жиз-
ни (дисгармонию, страсть, страдание, разъятие, 
гибель) как одну из сторон бытия, без которой 
невозможны и гармония, радость, цельность, 
возрождение» [4, с. 625]. 

В отличие от Ф. Ницше, отмечает она, Ди-
онис для Иванова – не противоположность, а 

ипостась Христа, вакхическое же безумие соот-
носится в его концепции с жертвенной гибелью 
и т.п. 

Обретение гармонии, утраченной цивили-
зацией, по Вяч. Иванову, возможно лишь пу-
тем воссоединения с природой, возвращения к 
ее первозданным стихийным (дионисийским), 
первобытным законам. Во главу угла должен 
быть поставлен личный опыт. Многих посе-
тителей Башни, в том числе и чету Блоков, эта 
идея захватила целиком и полностью. 

«Пришедшая зима 1906–1907 года, – напи-
шет в воспоминаниях Л.Д. Блок, – нашла меня 
совершенно подготовленной к ее очарованиям, 
ее «маскам», «снежным кострам», легкой лю-
бовной игре, опутавшей и закружившей нас 
всех. Мы не ломались, упаси Господь! Мы про-
сто и искренне все в эту зиму жили не глубоки-
ми, основными, жизненными слоями души, а ее 
каким-то легким хмелем [5, с. 34]. 

Хмель дионисийской стихии захватил участ-
ников этого «шествия» (посетителей Башни). 
Преодоление индивидуализма, этики, нрав-
ственных принципов рассматривалось как не-
обходимость на пути перерождения души в ее 
истинной, первобытной сущности. Вяч. Иванов 
не случайно акцентировал внимание на том, 
что дионисийское искусство музыкальное, а не 
эстетическое, что оно изначально внеморально. 
А. Блоку это казалось приобщением к истинной 
лирике, к ее древнему ритму и изначально ан-
тиномичной природе. Он пишет в дневниках о 
том, что в «Снежной Маске» уже не будет от-
ступлений от лирики. Поэт воспринимает дио-
нисизм как новую религию (пока еще в иванов-
ском преломлении).

В монографии З. Минц об этом сказано сле-
дующее: «Мысли Вяч. Иванова оказались близ-
ки Блоку: он увидел в них оправдание символиз-
ма, даже символистской «уединенности», инди-
видуализма, – но оправдание не декадентское, а 
идеей «нового искусства» как пути к всенарод-
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ной культуре будущего» [4, с. 624]. Уже в рецен-
зии «Творчество Вяч. Иванова» (начало 1905 г.) 
поэт выделяет его концепцию мифа, идею на-
родного искусства, категорию «соборности».

Тем не менее, вскоре поэт начинает отдалять-
ся от круга Вяч. Иванова, что постепенно при-
водит к окончательному разрыву отношений. В 
одном из его писем к отцу есть такие строки: 
«Последнее время почти ничего не пишется и 
не ходится ни в какие гости. Литературные вос-
кресенья и знаменитые «среды» Вяч. Ивано-
ва давно уже влекут меня не слишком сильно. 
Совсем разучиваюсь говорить и погружаюсь в 
себя» [6].

В процессе дальнейшего развития новой ху-
дожественной идеи лирический герой «Снеж-
ной Маски» А. Блока полностью растворяется 
в женственной космической стихии. Однако 
в качестве главной героини предстает уже не 
Прекрасная Дама, не Снежная Маска, не Фаи-
на и т.п., а древняя языческая Русь, изначальная 
родина, которая и является, по мысли А. Блока, 
душой мира, способной привести древний хаос 
к гармонии.

В связи с этим, блоковский цикл, в отличие от 
«Эроса» Вяч. Иванова, наполнен драматизмом 
внутренней борьбы, которая происходит в душе 
лирического героя, так как преодоление индиви-
дуализма и расточение себя воспринимается им 
как духовная гибель. В результате, ивановскому 
эстетизму не удается подавить блоковское ощу-
щение безнравственности происходящего. По-
мимо этого, христианский аспект дионисизма 
Вяч. Иванова не мог быть воспринят А. Блоком, 
в силу его твердой антихристианской позиции. 

«В. Иванов, напишет Н. Бердяев, – живет не 
в первичном бытии, а во вторичном, филологи-
ческом бытии, и там все ему открывается. Он 
живет в очарованиях языка, очарованиях слов, 
как самостоятельном, замкнутом бытии, которо-
го не тревожат никакие течения безмерного пер-
вичного бытия, самой перво-жизни» [7, с. 518].

«Дионисизм В. Иванова – отраженный, а не 
первичный дионисизм, как у Достоевского. Его 
поражающая всех интуиция Греции не есть пер-
вичная онтологическая интуиция, это — интуи-
ция вторичная, филологическая, через усложне-
ния культуры, искусства, языка. Античная про-
стота недоступна В. Иванову. У него филология 
незаметно подменяет онтологию [7, с. 518].

Для А. Блока, напротив, первостепенна он-
тологическая сущность искусства и бытия. Не 
случайно он писал, что из него словно скаль-
пелем выскабливают стихи. Он не стремился к 
академизму, учености и филологическому со-
вершенству в лирике. А. Блока даже упрекали 
в косноязычии. В его стихи данного периода 
ворвалась сама жизнь, стихия и музыка револю-
ции. Подмены он больше допустить не мог. 

«Перед сознанием В. Иванова совсем не сто-
ит острая проблема отношения культуры и бы-
тия, культуры и жизни, он не чувствует траге-
дии культуры, он доволен культурой, упоен ее 
богатствами» [7, с. 519].

А. Блока же, напротив, волновали именно эти 
проблемы. Идейность, совмещающая огромные 
пласты различных культурных наслоений, уче-
ность поэзии Вяч. Иванова оказались чужды 
Блоку. «В своей поэзии, скажет Н. Бердяев, – В. 
Иванов всегда является мыслителем и в ней мож-
но открыть интересные идейные мифологемы. 
Но в своей религиозной философии он не само-
стоятелен и постоянно находится в зависимости 
от разных сменяющихся влияний. Очень харак-
терно, что В. Иванов часто меняет свое credo – то 
он исповедует языческий дионисизм, то мисти-
ческий анархизм, то оккультизм, то католицизм, 
то православие и славянофильство…» [7, с. 517]. 

Позднее в своем дневнике А. Блок сделает 
запись, которая отражает его настроения этого 
периода: «Когда люди долго пребывают в оди-
ночестве, например, имеют дело только с тем, 
что недоступно пониманию «толпы», как «де-
каденты» 90-х годов, – тогда – потом, выходя 
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в жизнь, они (бывают растеряны) оказываются 
беспомощными и часто (многие из них) падают 
ниже самой «толпы». Так было со многими из 
нас. Для того чтобы не упасть низко (что, может 
быть, было и невозможно. Ибо никаких личных 
человеческих сил не хватило бы для борьбы с 
бурей русской жизни следующих лет), или хоть 
иметь надежду подняться, оправиться, отдох-
нуть и идти к людям, разумея под ними уже не 
только «толпу»» [6, с. 103]. Для этого, скажет он, 
надо было иметь большие нравственные силы, 
т. е. известную «культурную избранность», ко-
торую он ощущал в себе.

А. Блоку ближе оказывается учение Р. Вагне-
ра и Ф. Ницше о древнегреческой трагедии и 
мифе, которые корнями своими уходят в изна-
чально цельную народную жизнь, в связи с чем, 
художником будущего, по их мысли, является 
именно народ. К тому же, А. Блоку были близки 
апокалиптические настроения и ощущение ка-
тастрофичности бытия немецкого композитора 
и немецкого философа. 

«Мировой водоворот, писал поэт в предисло-
вии к поэме «Возмездие», – засасывает в свою 

воронку почти всего человека; от личности поч-
ти вовсе не остается следа. Сама она, если оста-
ется еще существовать, становится неузнавае-
мой, обезображенной, искалеченной» [8, с. 479]. 
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Постмодернизм берет свое начало в 60–70-х 
годах XX века. По сей день он остается основ-
ным направлением в искусстве, науке, лите-
ратуре, философии. Такие авторы, как Питер 
Акройд, Джулиан Барнс, Дэвид Лодж, Грэм 
Свифт, Иэн Макьюэн продолжают создавать 
постмодернистские романы. Понятие «постмо-
дернизм» так же используется для обозначения 
характерного для культуры сегодняшнего дня 
типа философствования. По сути, все культур-
ное пространство есть постмодерн. Поэтому для 
любого переводчика особенно важно уметь кор-
ректно переводить лингвистическую оболочку 
постмодернизма, репрезентацию ее постулатов 
в тексте. Для этого требуется понимание эстети-
ки постмодерна и владение приемами перевода.

Наряду с общими чертами, обусловленными 
единым лингвистическим механизмом перевод-
ческой деятельности, отдельные виды перево-
да могут иметь и важные специфические осо-
бенности: модифицировать процесс перевода, 
придавать особое значение достижению экви-
валентности на высшем уровне или, напротив, 
допускать отклонения от максимально возмож-
ной степени смысловой общности, включать 
элементы адаптивного транскодирования. 

Произведения художественной литературы 
противопоставляются всем прочим речевым про-
изведениям благодаря тому, что для всех них до-
минантной является одна из коммуникативных 
функций, а именно художественно-эстетическая 
или поэтическая. Основная цель любого произве-
дения этого типа заключается в достижении опре-
деленного эстетического воздействия, создании 
художественного образа. Такая эстетическая на-
правленность отличает художественную речь от 
остальных актов речевой коммуникации, инфор-
мативное содержание которых является первич-
ным, самостоятельным [Комиссаров, 1990, с. 94].

Часто выделяют 2 основных способа перевода: 
интерлинеарный (знаковый) и смысловой (транс-
формационный). Смысловой способ перевода – 
это субъективно существующая закономерность 
перехода от одного языка к другому, которая под-
разумевает идентификацию денотата, предваря-
ющую поиск иноязычного соответствия (перед 
поиском иноязычного соответствия – идентифи-
кация денотата). При смысловом переводе пере-
водчик идет от знаков одного языка к ситуации, а 
затем передает ее знаками языка перевода. 

Отказ от использования трансформаций в пе-
реводе того или иного языкового явления в тексте 
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оригинала и обращение к формально структур-
ным соответствиям означает применение интер-
линеарного способа перевода; всякое использова-
ние переводческих трансформаций (лексических, 
грамматических, стилистических) и отказ от при-
менения формально-структурных соответствий 
есть реализация трансформационного способа 
перевода. 

К приемам перевода можно отнести то, что 
мы называем способами прагматической адап-
тации текста. К ним можно и нужно добавить 
использование пояснений в тексте, подстранич-
ные сноски, комментарии к тексту.

Постмодернизм стал неким кризисом позити-
вистского научного знания и рационалистически 
обоснованных ценностей буржуазной культур-
ной традиции. Специфическое видение мира 
как хаоса, лишенного причинно-следственных 
связей и ценностных ориентиров, «мира децен-
трированного», предстающего сознанию лишь в 
виде иерархически неупорядоченных фрагмен-
тов получило определение «постмодернистской 
чувствительности» как ключевого понятия пост-
модернизма [Ильин, 1996, с. 204]. Таким образом, 
можно говорить о принципиальной децентрали-
зации мира и литературного текста постмодерна.

Дистанцируясь от классической эстетики, по-
стмодернизм не вступает с ней в конфликт. Новый 
взгляд на прекрасное (как сплав чувственного, 
концептуального и нравственного) проявляется  
в ориентации на красоту ассонансов и асимметрии. 
Дисгармоничность – эстетическая норма постмо-
дерна. Возвышенное замещается удивительным, 
трагическое – парадоксальным. Центральное ме-
сто занимает комическое в своей иронической 
ипостаси: ироничность становится смыслообра-
зующим принципом мозаичного постмодернист-
ского искусства [Маньковская, 2000, с. 329]. 

Постмодернизм стремиться к диалогу с про-
шлым, но не через его инкорпорирование, а че-
рез ироничное, пародийное переосмысление. 
Эту тенденцию можно проследить в множестве 

постмодернистских романов, произведении 
Г.Г. Маркеса «Сто лет одиночества» (1967 г.) 
или книге Дж. Фаулза «Женщина французского 
лейтенанта» (1969 г.), повествующих о реальных 
исторических событиях, но рассматривающих их 
с крайне субъективной точки зрения [Hutcheon, 
1988, p. 5]. Отсюда мы делаем вывод об иронич-
ности постмодернистского повествования. 

Постмодернизму присуще явление лабирин-
та, образа-метафоры, одного из центральных 
элементов системы понятий философского ми-
ропонимания, представленное поэтом и фило-
софом Х.Л. Борхесом. Например, У. Эко в своем 
произведении «Имя розы» (1980 г.) выстраивает 
своеобразную «двойную метафору – метафору 
метафоры», изображая библиотеку аббатства 
как непостижимый и недоступный для непосвя-
щенных лабиринт [Грицанов, 2007, с. 262]. 

В постмодернистской эстетике, в которой 
личность автора не равнозначна творцу, текст не 
мыслим без явлений гиперреализма, интертек-
стуальности, языковой игры, цитатности как ме-
тодов художественного творчества. Цитатность, 
интертекстуальность, присущие постмодернизму 
в целом, выражаются в многообразных имитаци-
ях, стилизациях литературных предшественни-
ков, иронических коллажах традиционных при-
емов письма. В основе интертекстуальности ле-
жат количественные и качественные ассоциации 
с другими текстами, отсылки на них. 

Одним из основных постулатов постмодер-
низм является «мир как текст». Так как постмодер-
нисты стали придавать тексту особое значение, он 
потерял статус скромного носителя языка и рас-
пространился на весь мир. Реальность стала рав-
нозначна тексту, дискурсу, повествованию. С точ-
ки зрения постмодернизма текст – многогранен, 
открыт, он включается в другие системы текстов и 
вытекает из них [цит. по Скоропанова, 2001, с. 24].

Мир как текст является одним из принципи-
ально важных постулатов постмодернизма, без 
которого не обходится ни одно произведение. 
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Он подразумевает, что все тексты связаны меж-
ду собой и внутри связями, которые можно раз-
делить на пять видов: интертекстуальность  – 
присутствие в каждом тексте отсылок к другим 
текстам; паратекстуальность – отношение тек-
ста к своему заголовку, эпиграфу; метатексту-
альность – отношение текста к своим претек-
стам;, гипертекстуальность – отношения между 
текстами одного автора; архитекстуальность – 
отношения с текстами того же жанра.

Критика центрированности имеет особое зна-
чение, ее развитие ведет к вычленению понятия 
фрагментарности, важного аспекта постмодер-
низма. Для постмодернизма мир предстает в 
виде хаоса. Он отрицает причинно-следствен-
ные связи, ценностные ориентиры, понятия цен-
тра и структуры. По мнению многих известных 
теоретиков, таких как Р.Федерман, Дж. Халло-
уэлл, Р. Скоулз, в связи с тем, что современная 
жизнь сама по себе стала более фрагментарной 
и хаотичной, тексты художественной литературы 
тоже стали фрагментарными и даже странными 
[Hutcheon, 1988, p. 57].

Мир являет собой разъединенные элемен-
ты, но писатель-постмодернист не занима-
ется поисками легитимирующего метапове-
ствования, которое может противостоять это-
му хаосу. Известный французский философ 
Ж.-Ф.  Лиотар обращает внимание на то, что 
исторически легитимация знания обеспечива-
лось за счет метанарративов. Этим термином 
и его производными («метарассказ», «метапо-
вествование», «метаистория», «метадискурс») 
Ж-Ф.  Лиотар обозначает все объяснительные 
системы, организующие буржуазное общество 
и служащие средством его легитимации: рели-
гию, историю, науку, психологию, искусство 
[Ильин, 1996, с. 213]. Теперь метарассказы 
утрачивают значение гаранта истинности и цен-
ности. С недоверием к великим метанарративам 
приходит упадок иерархичности, характерной 
для модерна.

Чтобы передать мир в состоянии постмодер-
на, производится деконструкция, используются 
различные техники. Например, техника коллажа. 
Постмодернистский коллаж не трансформирует 
различные фрагменты в целое. Каждый из них 
сохраняет свою обособленность [Ильин, 1996, 
с. 222]. Главным же принципом организации 
постмодернистского повествования является 
нонселекция. В сфере постмодернистского ис-
кусства фрагментация ведет к разрыву инфор-
мации, формирующего структуру так, чтобы 
она работала на скрытую, а не очевидную идею.

Структуры завершенности повествования 
19го века (смертью, браком и т.п.) противопо-
ставляются эпилогам Дж. Фаулза, М. Этвуд и 
других. «Доктор Коперникус» Джона Бэнвилла 
заканчивается двумя буквами: DC. Это одновре-
менно инициалы главного героя и итальянское 
«decapo», означающее «с начала», что само по 
себе отрицает завершенность. Ж. Деррида пи-
сал, что для художественного текста завершен-
ность не только нежелательна, но даже невоз-
можна [Hutcheon, 1988, p. 59].

Основными приемами интертекстуальности 
являются реминисценции или аллюзии, цитаты, 
отсылки. Первый тип, реминисценция, в худо-
жественном произведении представляет собой 
отдельные черты, навеянные невольным или 
преднамеренным заимствованием образов или 
ритмико-синтаксических ходов из другого произ-
ведения [ФЭБРЛиФ]. Одним из главных методов 
реминисценции является аллюзия, намек на обще-
известный литературный или исторический факт 
или средство расширенного переноса свойств и 
качеств мифологических, библейских, литератур-
ных, исторических персонажей и событий на те, о 
которых идет речь в данном высказывании.

Рассмотрим, как интертекстуальность пред-
ставлена в произведениях Иэна Макьюэна «The 
Child in Time» и «Solar» и их переводе. 

Пример аллюзии можно найти в произведе-
нии «Solar». Описывая внешность Барнарда, пи-
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сатель рисует образ высокого, крепкого, но при 
этом скромно ведущего себя мужчины. Данная 
аллюзия становится очевидной благодаря тому, 
что автор использует антропоним «Clark Kent» 
(«more of a Clark Kent type»). 

В переводе В.П. Голышева: «этакого Кларка 
Кента». Здесь же переводчик дает примечание: 
«вымышленный персонаж, тайное альтер-эго в 
серии о Супермене» (Макьюэн, 2011, с. 288). 
Данное примечание служит для того, чтобы по-
яснить интертекст для читателя, малознакомого 
с комиксами, которые, в первую очередь, явля-
ются частью западной культуры. 

В своей книге «Solar» Иэн Макьюэн исполь-
зует цитату в собственном смысле: 

«…and ever-during dark surrounds me, from 
the cheerful ways of men… and wisdom at one 
entrance quite shut out» (McEwan, 2010, p. 106).

В переводе: «Тем ярче воссияй, Небесный 
Свет, Во мне и, силы духа озарив, Ему – восставь 
глаза; рассей туман, Дабы увидел и поведал я то, 
что узреть не может смертный взор». И здесь 
же В.П. Голышев делает примечание: «Мильтон 
Джон. Потерянный рай. Перевод Арк. Штейн-
берга» (Макьюэн, 2011, с. 112). То есть для пере-
вода цитаты в собственном смысле, переводчик 
прибегает к использованию аналогичной цитаты 
на русском языке, а не переводит сам, а так же 
использует примечание, так как русскоязычный 
читатель малознаком с творчеством данного поэ-
та, в отличие от читателя англоязычного.

Часто авторы через мысли или слова героя 
отсылают нас к другим произведениям, помогая 
лучше понять ситуацию или характер говоря-
щего/пишущего. Например: «He had read of an 
American hiking alone in the wilderness who got his 
arm trapped behind a rock and sawed through his 
own elbow with a penknife» (McEwan, 2010, p. 42).

В переводе: «Когда-то Биэрд прочел про аме-
риканца, бродившего в горах: рука у него застряла 
под камнем, и он перепилил ее в локте перочин-
ным ножом». Так же дается примечание: «Имеется 

в виду Арон Ральстон с его автобиографическим 
бестселлером «127 часов, или Между молотом и 
нако-вальней» (2004), экранизированным Дэнни 
Бойлом в 2010 г.» (Макьюэн, 2011, с. 45).

Так же в романе «Solar» присутствует отсылка 
на текст Киотского протокола: «…the century had 
ended and climate change remained a marginal con-
cern, Bush had torn up Clinton's modest proposals, 
the United States would turn its back on Kyoto, Blair 
showed no grip on the subject, the long-ago hopes of 
Rio were lost» (McEwan, 2010, p. 25).

В переводе: «век закончился, а изменение 
климата по-прежнему в стороне от обществен-
ного внимания. Буш отправил в корзину умерен-
ные предложения Клинтона, Соединенные Шта-
ты повернутся спиной к Киото, Блэр не владеет 
материалом; давние надежды Рио похоронены» 
и примечание «Имеется в виду конференция 
ООН по окружающей среде и развитию в Ри-
о-де-Жанейро (1992 г.)» (Макьюэн, 2011, с. 28).

Интертекстуальность – это существование тек-
стов друг в друге. Писатели не признают рамки. 
В, на первый взгляд, реалистичном произведении 
могут появиться элементы научной фантастики, 
романы могут инкорпорировать существующие и 
несуществующие научные теории, концепции. 

В этом смысле произведения Иэна Макьюэна 
являются глубоко интегрированными. В рома-
нах автор использует элементы, свойственные 
для научного стиля, такие как: термины, тема-
тические группы слов, – концепты научной фан-
тастики, постулаты физики, химии, биологии.

В произведении «Solar» наука (физика, от 
части, биология) находится в центре событий. 
Само название свидетельствует об этом (Solar, 
имеется в виду solar energy).

Автор активно использует термины, темати-
ческие группы слов (electron, molecular, system, 
quantum, nanotechnology, hydrogen, photovoltaics, 
megawatt, carbon dioxide, photon, catalyst, oxygen, 
manganese, calcium, chlorophyll, generate, liquid 
fuel, patent, solar, photosynthesis, renewable energy, 
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sustainable development, ecology, flora, fauna, elec-
tromagnetic radiation, etc.). Они сосуществуют в 
тексте, размывая границы между литературой и 
наукой, и, читая романы, мы «читаем» мир. 

В переводе В.П. Голышева звучит эквивалент-
ная лексика: электрон, молекулярный, система, 
квант, нанотехнологии, водород, гелиотехника, 
мегаватт, углекислый газ, фотон, катализатор, 
кислород, марганец, кальций, хлорофилл, гене-
рировать, жидкое топливо, патент, солнечный, 
фотосинтез, возобновляемая энергия, устойчи-
вое развитие, экология, флора, фауна, электро-
магнитное излучение.

Мы можем сделать вывод, что при переводе 
средств лингвистической репрезентации посту-
лата «мир как текст» крайне важным является 
использование переводческих примечаний, так 
как они помогают читателю погрузиться в тек-
стуализированный, цитатный мир постмодерна, 
даже если реалии, на которые ссылается автор, 
не распространены в культуре читателя. Данной 
цели так же служит использование переводчи-
ком эквивалентной лексики в случаях, когда 
автор репрезентирует интертекстуальность в ху-
дожественном тексте посредством лексики дру-
гих стилей и регистров.
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В статье предпринимается попытка рассмотреть способы перевода литературы постмодернизма, ос-
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Объектом нашего исследования в данной 
статье является микрополе «Фрукты и овощи» 
как часть ЛСП «Еда». Новизна настоящего 
исследования заключается в анализе лекси-
ки и вычленении ЛСП «Еда» в произведениях 
М.А.  Булгакова, Н.В. Гоголя, А.П. Чехова. В ка-
честве материала исследования изучены тексты 
произведений М.А. Булгакова «Мастер и Мар-
гарита», «Собачье сердце»; Н. В. Гоголя «Мерт-
вые души», А.П. Чехова «Глупый француз», 
«Свадьба с генералом» и их контексты, име-
ющие в своем составе лексемы с семантикой 
принадлежности к еде. Данные произведения 
были выбраны нами для анализа в связи с тем, 
что тематика еды широко представлена в тек-
стах данных авторов. Так, в повести «Собачье 
сердце» М.А. Булгакова из 26035 слов текста 
893 слова могут быть отнесены к лексемам с се-
мантикой еды, что составляет 3,4% от всех слов 
произведения. В романе «Мастер и Маргарита» 
М.А. Булгакова этот процент составляет 1,7%, в 
поэме «Мертвые души» Н.В. Гоголя 2,6%, в рас-
сказах «Свадьба с генералом» и «Глупый фран-
цуз» А.П. Чехова 5,5% и 27,4% соответственно. 
Таким образом, вся лексика, имеющая отноше-
ние к еде, составляет 2,31% от общего количе-
ства слов, использованных авторами в текстах 
данных произведений [5, с. 6]. 

Целью данной статьи является показать об-
щую структуру ЛСП «Еда» в произведении дан-
ных авторов, а также представить и проанали-
зировать его часть – микрополе «Фрукты и ово-
щи». Для реализации нашей цели необходимо 
решить следующие проблемы: 1) дать структуру 
лексико-семантического поля «Еда»; 2) выявить 
и описать дифференциальные признаки внутри 
микрополя; 3) проанализировать типы связей в 
микрополе и стилистические особенности ЛЕ 
микрополя. 

В работе используются в качестве методов на-
блюдение, описание, сравнение, методика коли-
чественного подсчета, метод сплошной выборки, 
элементы контекстуального анализа и сопостав-
ления. Важным методом настоящего исследова-
ния является метод компонентного анализа. Раз-
ложение языковых единиц на семантические эле-
менты позволяет выявить совпадение некоторых 
сем у средств разных уровней языка и, следова-
тельно, установить определенную семантиче-
скую общность языковых единиц, считавшихся 
до их объединения в поле строго разграниченны-
ми элементами языка [6, с. 4].

В ходе исследования в результате анализа 
фактического материала, отбор которого прово-
дился способом сплошной выборки соответству-
ющей лексики из произведений Булгакова М.А. 
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«Мастер и Маргарита», «Собачье сердце»; Гого-
ля Н.В. «Мертвые души», Чехова А.П. «Глупый 
француз», «Свадьба с генералом», был сделан 
вывод, что в ЛСП «Еда», содержащем в целом 
832 лексемы, можно выделить два микрополя: 
«Пища» и «Напитки». Первое крупное микропо-
ле распадается на 2 подполя с ядрами: а) блюда, 
б) способы приготовления и приема пищи. Под-
поле «Блюда», в свою очередь, делится на ряд 
микрополей: «Первые блюда», «Вторые мясные 
блюда», «Вторые рыбные блюда», «Дичь», «Муч-
ные и крупяные блюда» и др. [4, с. 200–201]. 

Проанализировав фактический материал, 
было выяснено, что подполе «Блюда» составля-
ет 28% от общего количества представленных 
лексем с семантикой еды. Подполе «Способы 
приготовления и приема пищи» подразделяет-
ся на: «Способы приема пищи и напитков», «В 
ресторане», «Предприятия общественного пи-
тания», «Обобщенные названия еды» и др. Дан-
ное подполе содержит 59% общего количества 
лексем о еде. Микрополе «Напитки» включает в 
себя 2 подполя: а) алкогольные напитки и б) без-

алкогольные напитки. В свою очередь, подполе 
«Алкогольные напитки» содержит 2 микропо-
ля: «Вина» и «Водки». Микрополе «Напитки» 
составляет примерно 7% от общего количества 
лексем о еде. Таким образом, из вышеприве-
денной статистики следует, что представленные 
микрополя значительно отличаются по объему: 
микрополе «Еда» составляет 87%, а микрополе 
«Напитки» – всего 7% от общего количества слов 
из ЛСП «Еда». 6% составляют лексемы, относя-
щиеся к микрополю «Miscellanea», которое на-
ходится на периферии ЛСП «Еда», и включает в 
себя лексемы с семантикой еды, не поддающиеся 
какой-либо дальнейшей классификации [6, с. 10]. 

Микрополе «Фрукты и овощи» состоит из 
32 лексем, что составляет примерно 3,9% от 
общего числа лексем ЛСП «Еда», 4,4% лексем 
микрополя «Пища» и 13,7% лексем подполя 
«Блюда». Микрополе «Фрукты и овощи» явля-
ется третьим по величине в подполе «Блюда». 
Все ЛЕ микрополя «Фрукты и овощи» могут 
быть дифференцированы на основе следующих 
признаков: 

’семейство’
виноградовых виноград
луковых лук
пасленовых картофель
сложноцветных салат
брусничных брусника
рутовых мандарин 
розоцветных яблоко
розовых вишня
маревых свекла
тутовых фига
крестоцветных капуста
бобовых горох
зонтичных морковь
тыквенных огурец

Например: – Ты еще винограду сверху положи, – тихо сказала Гелла, пихнув в бок кота [1, с. 252].

’род’
лиана трава дерево Кустарник дерево и кустарник

виноград ананас лимон брусника слива

Например: Бегемот отрезал кусок ананаса, посолил его… [1, с. 251].

’цвет’
желтый Красный зеленый оранжевый бордовый темный разных цветов

лимон брусника салат мандарин свекла картофель яблоко

Например: – Почем мандарины? – осведомился тогда у нее Коровьев [1, с. 318].
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На основе признаков ’семейство’ и ’род’ ЛЕ 
данного микрополя вступают в тип связи «вхож-
дение», а именно в его разновидность «гипе-
ро-гипонимическую связь», так как единицы 
имеют одинаковые семы «группа из нескольких 
родов растений, сходных по строению и близких 
по происхождению» [7] и «группа, объединяю-
щая близкие виды растений» [7]. По признаку 
’цвет’ лексемы вступают в вид связи «пересече-
ние». Их общая сема «один из видов красочного 
радужного свечения – от красного до фиолето-
вого, а также их сочетаний или оттенков» [7]. 
Таким же видом связи лексемы объединяются 
по признаку ’форма’, они пересекаются по об-

щей семе «внешнее очертание, наружный вид 
предмета» [7]. Третий вид связи, относящийся к 
«вхождению», – градуальность. В этот вид связи 
ЛЕ вступают по признакам ’толщина кожуры’ и 
’размер’, так как они называют разную степень 
величины кожуры и собственно фруктов и ово-
щей. Также в данном микрополе представлена 
разновидность «схождения» – локальная связь 
по признакам ’местоположение съедобной ча-
сти’ и ’климат ’, так как семы указывают на 
локальную характеристику и имеют семантиче-
ский признак «где-либо» [5, с. 154].

Данное микрополе включает в себя 23 суще-
ствительных и словосочетания типа «прилага-

’местонахождение съедобной части’
над землей под землей под и над землей

огурец морковь лук

Например: Подъезжая к крыльцу, заметил он… и мужское, круглое, широкое, как молдаванские 
тыквы, называемые горлянками… [3, с. 86]. 

’климат’

растет в умеренном климате
растет в умеренном и (суб) 

тропическом климате
растет в (суб) тропическом климате

картофель салат ананас

Например: Этот небольшой дворик...с капустой, луком, картофелем, свеклой и прочим хозяй-
ственным овощем [3, с. 42].

’толщина кожуры’
с тонкой кожурой с кожурой средней толщины с толстой кожурой

слива лимон арбуз

Например: Пошли в гостиную, где уже очутилось на блюдечке варенье – ни груша, ни слива, ни 
иная ягода… [3, с. 91].

’форма’
Круглая овальная сильно вытянутая
вишня лимон морковь

Например: Покамест ему подавались разные обычные в трактирах блюда… пулярка жареная, 
огурец соленый и вечный слоеный сладкий пирожок… [3, с. 5].

’размер’
маленький средний Крупный

вишня лимон арбуз

Например: Пройдет ли мимо Милютинских лавок, там из окна выглядывает, в некотором роде, 
семга эдакая, вишенки – по пяти рублей штучка… [3, с. 192].
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тельное + существительное» (7) или «причастие 
+ существительное» (2). Это микрополе содер-
жит 27 стилистически нейтральных лексем. На-
пример: – Ты еще винограду сверху положи, – 
тихо сказала Гелла, пихнув в бок кота [1, с. 252].

Выражение глазное яблоко [7: 4, с. 777] оз-
начает шарообразное тело глаза. В микрополе 
используется в следующем примере: В этой го-
лове гудел тяжелый колокол, между глазными 
яблоками и закрытыми веками проплывали ко-
ричневые пятна… [2, с. 66]. 

В микрополе представлены пять лексем в 
переносном значении. Например: Арбуз был на-
полнен ситцевыми подушками в виде кисетов, 
валиков и просто подушек, напичкан мешками с 
хлебами, калачами… [3, с. 166]. 

Одна из них, является отнесенной к просто-
речной лексике [8: 3, с. 23]. Например: – Право 
у вас душа человеческая все равно что пареная 
репа. [3, с. 97] А лексема фрукт имеет помету 
прост. пренебр. [8: 4, с. 585] Например: Вошед-
ший очень почтительно и смущенно поклонился 
Филипп Филипповичу…«Господи Исусе», – поду-
мал пес, – «вот так фрукт!» [2, с. 95]. 

Три лексемы используются в предложениях 
в качестве сравнений, для придания особого 
колорита. Например: А в приемной уж народу - 
как бобов на тарелке [3, с. 190]. 

К ядру данного микрополя относятся лек-
семы, имеющие в своем значении сему «выра-
щиваемые на грядах корнеплоды, луковичные, 
листовые и некоторые другие растения, а также 
сами их плоды» [7] или сему «сочный съедоб-
ный плод каких-либо деревьев» [7] и выражен-
ные стилистически нейтральными существи-
тельными в прямом значении. К ближней пери-
ферии относятся лексемы, выраженные просты-
ми словосочетаниями, относящиеся к нейтраль-
ной лексике. К дальней периферии принадлежат 
стилистически окрашенные лексемы [5, с. 156].

В заключении можно сделать вывод о том, 
что подход с точки зрения теории поля явля-

ется одним из возможных вариантов изучения, 
анализа и структурирования лексических еди-
ниц. Следует отметить достаточно высокую 
степень объективности исследования, которая 
была достигнута за счет широкого охвата мате-
риала. Языковые единицы были разложены на 
семантические элементы, что позволило выя-
вить совпадение некоторых сем у средств раз-
ных уровней языка и установить определенную 
семантическую общность языковых единиц, 
считавшихся до их объединения в поле строго 
разграниченными элементами языка [6, с. 18]. 
Обобщаются данные, полученные в результате 
рассмотрения конституентов микрополя «Фрук-
ты и овощи» ЛСП «Еда» с точки зрения стили-
стики и семантических связей, а также конста-
тируются средства выражения этого микрополя.
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Художественная система поэзии русской 
эмиграции 1920–1940 гг. представляет сложный 
текст, семиотическое поле которого обладает 
определенными характеристиками и формирует 
художественно-поэтическую модель мира. 

Доказательством этого служит наличие си-
стемы культурных кодов, составляющих данный 
текст, – пространственно-временных, предмет-
но-функциональных, чувственных. Мы исходим 
из того, что эти координаты обусловлены, прежде 
всего, онтологией изгнания, которое становится 
метаметафорой, реализующейся во множестве 
семиотических параметров – от пространствен-
но-временных до предметно-чувственных, кото-
рые составляют текст художественного (в част-
ности лирического) сознания. 

Метафорическое переживание изгнания в 
культуре эмиграции приобрело религиозно-ми-
фологическую коннотацию не только потому, 
что это отвечало онтологическим характеристи-
кам эмигрантского сознания, но и в связи с тем, 
что дешифровка религиозных символов нескон-
чаема, обеспечивая возможность бесчисленных 
прочтений на уровне индивидуальных художе-
ственных систем. 

В этом контексте важная роль отводится 
«иконическому тексту» эмигрантской культу-
ры, который стал не только отражением рели-
гиозно-философских исканий эмиграции, но и 
источником новых художественно-художествен-
но-эстетических возможностей. Икона стала и 
знаком православия, и символом «русскости», и 
способом объединения нации за рубежом, и воз-
можностью познакомить запад с древнерусским 
искусством.

Поэзия в силу своих жанрово-родовых осо-
бенностей отличается в большей степени им-
плицитным отражением образной семантики 
иконы, тяготея к ассоциативно-символическим 
рядам, интертекстуальности, интермедиально-
сти. Будучи предметом «с постоянно высоким 
семиотическим статусом» располагаясь в зоне 
между «сакральным» и «профанным» мирами, 
икона обладает мощным знакообразующим ста-
тусом.

Во-первых, слово связано с иконой многочис-
ленными и многообразными нитями, прежде все-
го – через священные тексты, надписи, молитву, 
которые является доминирующим вербальным 
источником многих икон. Проблема взаимодей-
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ствия слова и иконы находится в центре внима-
ния В. Бычкова, В. Лепахина, Б. Успенского [1], 
с разных сторон подходящих к феномену икони-
ческого – на иконографическом, онтологическом, 
семиотическом, историко-культурном, психоло-
гическом и иных уровнях. 

Основные знаки иконического языка: сюжет, 
цвет, свет, жест, детали, пространство, время, 
элементы семантического синтаксиса, не явля-
ются частями мозаики, из которых складывает-
ся текст иконы. 

Во-вторых, несмотря на различия иконы и 
живописи, икона тоже является формой визу-
альной и одновременно художественной ком-
муникации). Она возникла как живописное 
свидетельство словесной истории, но на опре-
деленном этапе словесная история становится 
проявлением живописной. Если на раннем эта-
пе живопись подражала Слову, то в новое время 
уже Слово подражает живописи.

Открытие иконы как особого жанрово-стиле-
вого феномена для начала ХХ века имело непре-
ходящее значение (по отношению к живописи, 
в частности, авангарда, это было обозначено и 
отечественными, и зарубежными исследовате-
лями). В свою очередь, это влияние стало одной 
из сторон более широкого процесса, связанно-
го с идеей большого синтеза искусств, но не 
только в смысле Gesamtkunstwerk, но и в аспек-
те общей смены культурной парадигмы. Этот 
процесс характеризуется опосредованностью 
восприятия традиции, в данном случае икони-
ческой, когда сам автор может не осознавать 
истоков своих художественных экспериментов, 
а поэтому текст иконы присутствует в произве-
дениях, не обязательно связанных с религиоз-
ной тематикой. Не случайно поэзия в силу своей 
художественной природы оказывается в центре 
этих экспериментов 

Одной из форм такого поиска является прин-
цип интермедиальности как следствия усложне-
ния принципов организации художественного 

текста, который заимствует и «ассимилирует 
свойства текстов других видов искусства, созда-
вая особый способ организации, переводя визу-
альный код в систему вербального» [2, с. 153]. 
Активизация интермедиальных процессов в ли-
тературе ХХ в. связана с отказом от литературо-
центризма и переходом к «искусствоцентризму». 

Формы межтекстовых взаимодействий в 
литературе ХХ в. достаточно многообразны. 
В их числе обозначим следующие: 1) экфра-
зис (словесное воспроизведение живописного 
произведения средствами литературы); 2) ин-
термедиальные включения, мотивов, образов, 
сюжетных звеньев одного медиального типа – 
музыкального, живописного, архитектурного – 
в тексты другого медиального типа (чаще всего 
литературного); 3) формообразующие элементы 
(жанр, семантический синтаксис) живописного, 
музыкального, архитектурного произведения в 
их проекции на литературный текст.

Икона в этом ряду является не столько от-
дельным видом искусства, сколько опреде-
ленным культурным текстом, синтезирую-
щим практически все сферы художественного 
творчества. Будучи текстом, аккумулирующим 
семиотические сферы изображения и слова, 
икона формирует свою знаковую систему, ко-
торая, как это ни звучит парадоксально, выхо-
дит далеко за рамки религиозного сознания, 
становясь, прежде всего, жанрово-стилевым 
феноменом. Не случайно открытие и осмыс-
ление этого феномена в начале ХХ в. надолго 
определило основной вектор художественных 
исканий русского модернизма, а через него и 
последующих форм литературного творчества. 
Подобное соотношение между типами меди-
альности организуется как «текст в тексте» 
(Ю.М. Лотман), «искусство в искусстве» (Е. 
Фарыно), «геральдическая конструкция» (М.Б. 
Ямпольский).

Сформировавшись в пространстве культуры 
философско-религиозного ренессанса и напря-
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женных нравственно-этических исканий, в ус-
ловиях перемещения интеллектуальной и рели-
гиозной жизни России на Запад, её литература 
продолжила стилевую традицию Серебряного 
века в направлении к синтезу. И в данном случае 
мы имеем в виду не только использование об-
разов иконы в творчестве того или иного поэта, 
но и влияние на литературу её семиотического 
комплекса. Иконический текст близко связан с 
лирикой в силу повышенной образности, сим-
волической насыщенности –абстрактно-симво-
лические образы сформировали собственную 
систему кодов, с помощью которых можно опи-
сать сакральный текст.

Роль экфразиса заключается не только в том, 
что поэт описывает икону, а в том, что в поисках 
способов такого описания усложняется язык по-
эзии, усиливается его метафоричность, ассоци-
ативность, символические ряды. В этом смысле 
лирика эмиграции продолжает традиции Сере-
бряного века, однако здесь важно и другое: в 
поэзии эмиграции в иконических экфразисах 
велика роль культурно-исторического акцен-
та. Восприятие иконы связано с памятью об 
ушедшей в прошлое Россией, с потребностью 
сохранения русской культуры, и икона являлась 
одним из главных символов этой культуры, рус-
ского пути и православной веры. И на первом 
месте здесь – богородичные иконы. 

В этом плане интересны экфразисы В. Сум-
батова, в частности «Явление радости» (1922), 
эмоциональный экфразис иконы «О Тебе ра-
дуется Благодатная». Богородичный образ 
утверждается в глобальном смысле как радость 
всех живущих:

И вот – явилась Ты, и в сумраке стооком
Мне внятен голос Твой, ясны Твои черты!
Уста мои горят: то свет Твой неизменный,
Как пламя изо льда, из сердца гимн исторг,
И славлю я Тебя, Владычица вселенной!
Ты – Дева – Мать Любви, 
                            ты счастье и восторг! [3]

На фоне трагических катастроф ХХ века 
остро ощущается особый характер антиномий, 
лежащих в основе монолога-молитвы иконе Бо-
жией Матери. Таково стихотворение А. Несме-
лова «Тихвин», посвященное Тихвинской ико-
не, которая, согласно легенде, исчезала моменты 
смут. Поэтому в стихотворении Несмелова она 
вводится в исторический контекст, связанный с 
трагедией России и приходом Антихриста:

И осталось только пепелище,
И река из древнего русла.
Зверем, поднятым из логовища,
В Ладожское озеро ушла.
Тихвинская Божья матерь горько
Плачет на развалинах одна.
Холодно. Безлюдно. Гаснет зорька.
И вокруг могильна тишина [4]
Несомненный интерес представляют мало-

известные экфразисы поэта И. Новгород-Север-
ского, которые были собраны в книгу «Матерь 
Божия Державная» (Париж, 1966) и представля-
ют молитвенные обращения к различным изво-
дам иконы Богоматери (в сборнике их больше 
50). Здесь интересно соединение канонической 
и фольклорной традиции в описании иконы, 
что выражает народное представление о лике 
Божией Матери. При этом в изобразительную 
палитру включаются звуковой и ольфакторный 
коды, помогающие синтетическому восприятию 
иконы. А стихотворение, посвященное «Иконе 
Путивльской» включает еще и ассоциативный 
план «Слова о полку Игореве»: «Не в Путивле 
плачет Ярославна, / А по всей родной земле,/  
С нею Матерь Божья неустанно/Сыну молит-
ся во мгле» [5, с. 14].

Среди икон-экфразисов можно отметить сти-
хотворения Л. Алексеевой («К Лесной Мадон-
не»), Б. Филиппова («Бамберг. Собор. Черная 
Мадонна, 1945), посвященные Черной Богома-
тери.

Говоря о втором типе интермедиальности в 
иконическом тексте, мы имеем в виду включе-
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ние в поэтический текст мотивов, образов, от-
дельных сюжетных фрагментов этого текста. 
Интересно при этом, что данные образно-сим-
волические ряды проникают произведения, 
внешне далекие от религиозного дискурса. 
Вместе с тем, будучи обильно вкрапленными 
в поэтическую систему, они становятся очень 
выразительным и сильным способом создания 
концептуальной сферы, способствуя глубине 
интерпретации текста. Это «Желтый ангел» 
Вертинского, и иконографические образы-дета-
ли, В. Корвин-Пиотровского. Так, в стихотворе-
нии «Решеткой сдавлено окно..». вербализова-
ны пространственные образы иконы: в едином 
круге море, лес, иконные горки, ладья, радуга, 
облака [6, т. 1, с. 323]. А у М. Форштетера об-
раз Праги строится по подобию Града Божьего с 
его каноническими деталями: плывущий в «ог-
ненной лазури» град, стянутый тугим кругом, и 
переосмысленная поэтическая интерпретация 
Троицы. Выразительной иллюстрацией слож-
ного художественного «включения» интертек-
ста иконы может служить поэма С. Рафальского 
«Поэма о потустороннем мире» с ключевым зна-
ком-эпиграфом из Твардовского («Была страна 
Муравия,/ И нету таковой…»), определяющим 
и ритмический рисунок стиха.

Примечателен, прежде всего, принцип анти-
номичной поэтики, положенный в основу поэ-
мы и представляющий земной мир через ситу-
ацию мистического возвращения лирического 
персонажа (в определенном смысле alter ego ав-
тора) после Суда Небесного на грешную землю. 
Вся поэма насыщена не только иконическими 
образами, но и сюжетами икон, основу которых 
составляет представление о божественно-чело-
веческой природе героя поэмы. 

В финале имплицитно вводится венчаю-
щая поэму ассоциация с иконописным изводом 
«Христос во Славе»: «тогда явится знамение 
Сына Человеческого на небе; и тогда восплачут-
ся все племена земные и увидят Сына Человече-

ского, грядущего на облаках небесных с силою 
и славою великою» (Мтф. 24:27–30):

И вот я – смертью смерть поправ,
Стою в сияньи Звезд и Слав,
И стали давним сном мытарства,
И под миражем бытия
Я – это Он, Он – это я,
И все – Его Святые Царства… (6, т. 2, с. 114)
Еще более сложная организация образно-мо-

тивного комплекса иконы наблюдается в лирике 
Б. Поплавского. В его ряду и образ Черной ма-
донны (из одного из самых загадочных стихот-
ворений поэта) на фоне дикого, разорванного 
мира, хаоса и безумия с его запахами, звуками, 
цветами. Черным мадоннам (их скульптурные 
изображения существуют в разных странах 
Европы) приписывались магические свойства 
[см.: 7]. 

При этом обращает на себя внимание ра-
курс изображения мирового хаоса – это взгляд 
сверху, с небес, охватывающий сразу все про-
странство: пространственная поэтика сюрреа-
листического письма вписывается в религиоз-
но-мистический контекст. Наконец, одним из 
самых интересных приемов работы литературы 
с иконическим текстом является использова-
ние в качестве художественного кода лирики 
элементов семантического синтаксиса иконы 
и её пространственно-временных параметров. 
Наиболее последовательно этот тип интермеди-
альности проявляется в поэтических трансфор-
мациях обратной перспективы, порождающих 
новые возможности поэтической условности. 
Это, прежде всего, система обратной перспек-
тивы, исходящая из множественности зритель-
ных позиций, впоследствии суммирующихся в 
едином впечатлении и в единой точке. В то же 
время деформация изображаемых предметов и 
пространств в литературном тексте приобретает 
особый смысл.

Во-первых, в поэтический текст включаются 
элементы симультанного пространства, которое 
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станет одной из главных стилевых черт аван-
гардной поэтики, формирующейся в рамках 
художественно-эстетической парадигмы ХХ 
столетия. Это может быть или принцип «мат-
решки» – своеобразной «встроенности» про-
странств, либо приём «кристаллической поэти-
ки» в пространственном решении стиха:

В окне мелькали пустыри и пашни,
Рассыпанные по лужкам стада,
Высоко в скалах, неизменно с башней, –
Похожие на скалы города 

(С. Маковский, «В окне мелькали пустыри и 
пашни» [6, т. 1, с. 115]).

Или у Мережковского:
Небо нагорное сине;
Верески смольным духом
Дышат в блаженной пустыне;
Белые овцы кротки,
Белые лилии свежи;
Генисаретские лодки
Тянут по заводи мрежи.
Слушает мытарь, блудница,
Сонм рыбаков Галилейских;
Смугла разбойничьи лица 
У пастухов Иудейских….

(«Одуванчики») [6, т. 1, с. 39]. 
Этот поэтический прием как элемент стиля 

характерен для творчества многих поэтов эми-
грации – Вл. Ходасевича, И. Голенищева-Куту-
зова, Ю. Одарченко, Б. Поплавского, М. Цветае-
вой, Б. Божнева… При этом достаточно сложно 
провести грань между ориентацией на иконо-
писную традицию и поэтическими эксперимен-
тами, связанными с художественными искани-
ями эпохи. Точкой отсчета здесь, по-видимому, 
должны быть эксплицитные интертекстуальные 
переклички с сакральными текстами.

В русле экспериментальной поэтики прин-
цип симультанности встречается у Вл. Хода-
севича. В мир «Соррентийских фотографий» 
встраивается Священная история но её образы 
построены по иконографическим канонам еван-

гельского сюжета, изуализированного в жан-
ре иконы-фрески, основанной на «отпечатке» 
«двух совместившихся миров», одновременно 
нескольких топосов («оливкового сада», «Мо-
сквы, Петербурга, Сорренто, Голгофы), пла-
нов и ракурсов, вписанных в мотив «крестного 
пути» и включающих экфразис иконы Божией 
Матери (судя по поэтическому описанию, это 
икона «Всех скорбящих Радость»):

…А над толпою лишь Она,
Кольцом огней озарена,
В шелках и розах утопая,
С недвижной благостью в лице,
В недосягаемом венце,
Плывет, высокая, прямая… [6, т. 1, с.219].
Кроме того, подобно вектору движения ико-

ны (снизу вверх), строится поэтика «вертикали» 
художественного мира стихотворения (как, на-
пример, в стихотворении «Стали подниматься 
на ступени…» Ю. Одарченко.

Если принимать во внимание тот факт, что 
обратная перспектива (по Б. Успенскому), пред-
полагает взгляд изнутри иконы, в динамике зри-
тельной позиции, то не менее важен еще один 
принцип: лирический герой, входя в простран-
ство иконы, принимает на себя функцию са-
кральных персонажей, становится их двойником 
(ассоциация лирического героя с Христом, Бого-
матерью, Ангелом, Магдалиной, что в целом ха-
рактерно для традиции Серебряного века). 

Так, у С. Рафальского: 
И вот я, смертью смерть поправ,
Стою в сияньи Звезд и Слав,
И стали давним сном мытарства,
И под миражем бытия
Я – это Он, Он – это я,
И все – Его Святые царства (1, 114)
В качестве вывода отметим, что икона – это 

лишь один из векторов интертекстуальных пе-
рекличек русской эмигрантской поэзии, и пред-
ложенные заметки не исчерпывают всей глу-
бины поставленной проблемы. В этом аспекте 
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перспективны наблюдения над воздействием 
цвето-световой характеристики эмигрантской 
поэзии в её отношении к иконической тради-
ции, поэтическое переосмысление текстов мо-
литв и тропарей в честь тех или иных икон. 
По-видимому, целесообразно говорить и о тра-
диции русской религиозной лирики в поэзии 
эмиграции, о своеобразном художественном 
синтезе иконы и живописи в пределах одного 
текста.
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В настоящее время в области межкультурной 
коммуникации четко прослеживаются несколь-
ко тенденций. Одними из самых значимых мож-
но считать появление вторичной англоязычной 
вербализации всех социально значимых сфер 
человеческого сообщества и процессы распро-
странения и обмена информацией в масшта-
бах человеческой цивилизации. Для носителей 
русского языка особенно остро встает вопрос о 
подборе соответствующих англоязычных эле-
ментов, способных адекватно отразить русско-
язычный социум на английском языке.

Одной из важнейших составляющих любой 
культуры являются специфические культуроло-
гически маркированные элементы, свойствен-
ные одному, отдельно рассматриваемому, народу, 
языковой группе, этническому меньшинству, на-
зываемые в лингвистической литературе реали-
ями [5, с. 86] культуронимами, ксенонимами [4, 
с. 6 – 10] и т.д. По сравнению с другими слова-
ми языка отличительной чертой реалии является 
тесная связь обозначаемого ею предмета, поня-
тия, явления с культурой того или иного народа.

Англоязычная передача русскоязычных куль-
туронимов – сложная лингвистическая пробле-
ма. С одной стороны, необходимо в полной мере 
использовать весь потенциал английского языка 

для передачи данного аспекта русской культуры с 
минимальными потерями. С другой стороны, не-
обходимо отразить специфические особенности 
материала. При этом важно учитывать уровень 
подготовленности целевой аудитории. Следова-
тельно, вопрос англоязычной адаптации подоб-
ных текстов является одним из самых спорных 
на сегодняшний день. Данная проблема в ка-
кой-то степени находит свое решение, если речь 
идет о знакомстве англоязычного мира с тради-
ционными краеведческими материалами. Напри-
мер, созданы путеводители на английском языке 
по крупнейшим туристическим центрам Рос-
сии, привлекающим на протяжении многих лет 
огромное количество англоязычных туристов.

Но вопрос адекватности перевода становит-
ся крайне актуальным в случае, если речь идет 
о работе с материалами более или менее уда-
ленных от туристических центров регионов. 
Самарская область не относится к традицион-
ным туристическим центрам, но в настоящее 
время все чаще и чаще обсуждается вопрос 
развития международного туризма в Самар-
ской губернии. В результате возникает необхо-
димость перевода большого количества крае-
ведческого материала регионального масштаба 
на английский язык. 
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Cultural texts: lost in translation

Одной из характерных черт г. Тольятти, одно-
го из самых больших городов Самарской обла-
сти, является синтез традиций и современности, 
что и нашло свое отражение в создании един-
ственного в России Технического музея ОАО 
«АВТОВАЗ», который привлекает большое ко-
личество иностранных туристов. Сотрудники 
музея отмечают, что с развитием туристическо-
го бизнеса и международных экономических 
отношений в регионе в целом им приходится 
сталкиваться с проблемой неподготовленности 
обычного переводчика для проведения экскур-
сии по музею на иностранном языке. Посетите-
ли – иностранцы теряют до 80% информации, 
т.к. штат музея не предполагает переводчиков, 
а специалисты, приезжающие с группами ока-
зываются не в состоянии передать специфику 
экспонатов. Одним из решений данной пробле-
мы может служить грамотный перевод буклетов 
технического музея ОАО «АВТОВАЗ» на ино-
странные языки. Тексты буклетов очень спец-
ифичны, что отражается, в первую очередь, в 
лексическом составе, в частности, наблюдается 
обилие реалий и специальных терминов, т.е. пе-
реводчик сталкивается с аутентичными матери-
алами, не имеющими аналогов. 

В лингвистической литературе существует 
несколько точек зрения на проблему передачи 
культурологически маркированных единиц. В 
работах многих лингвистов [1, с. 117 – 119; 2, 
с. 87-93; 5, с. 177 – 183 и др.] рассматриваются 
традиционные способы перевода подобных лек-
сических единиц, на наш взгляд, не всегда пере-
дающие специфику оригинального текста, что и 
отмечают некоторые авторы, подчеркивая, что 
«творческий характер перевода может привести 
… к созданию иных, индивидуальных для каж-
дого переводчика методов перевода» [5, с. 183].

Отмечая своеобразие текстов, описывающих 
русскую культуру, В.В. Кабакчи полагает, что 
культурологически маркированные единицы 
требуют особой переводческой техники, так как 

их структура и функции могут существенно раз-
личаться в двух языках и в условиях различных 
социально-культурных традиций. В качестве 
инструмента для решения данной проблемы, 
по мнению лингвиста, могут быть использова-
ны следующие переводческие трансформации: 
транскрипция, транслитерация, калькирование, 
включающее лексическую кальку, семантиче-
скую кальку, полукальку (когда единица частич-
но транскрибируется или транслитерируется, 
частично – переводится), перевод с помощью 
гибридного ксенонима, напоминающий со-
здание полукальки с введением поясняющего 
компонента, перевод с помощью аналога, опи-
сательный перевод и трансплантацию. Особый 
интерес представляют два последних приема, 
т.к. именно они позволяют наиболее полно пе-
редать значение исходной единицы. Выделяют-
ся несколько видов описательных оборотов:

а) Параллельное подключение – языковой 
комплекс, включающий в себя языковую едини-
цу, используемую для обозначения внешнекуль-
турного элемента (ксенонима), вводный лекси-
ческий оборот типа «так называемый» и поясне-
ние значения внешнекультурного элемента:

Dormant Molodets has turned into the Burial 
Mound, known as the Molodetsky Kurgan, covered 
with forest [3].

б) Ксенонимическая экспликация или пояс-
нение представляет собой ксеноним-транслите-
рант и пояснительный компонент: 

Once, at night, two burlaks (barge haulers) 
climbed up that cliff [3].

в) Ксенонимическая привязка предполагает 
использование в текстах ксенонимов (как ми-
нимум с уверенной обратимостью) параллель-
но другим, менее надежным способам обозна-
чения: a tourist…will find a variety of dishes on 
the tables: solid vegetable soup (shchi), savoury 
pastries (pirozhki)… [4].

Есть еще один менее распространенный при-
ем – трансплантация, т.е. «механическое пере-
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несение без каких-либо изменений единиц од-
ного языка в текст на другом языке». Данный 
способ, в отличие от всех остальных, предпола-
гает полную обратимость реалии [4, с. 52–117].

Как показывает анализ перевода буклетов 
технического музея ОАО «АВТОВАЗ», очень 
часто при переводе необходимо обращаться к 
словарю для подбора аналога, т.к. текст содер-
жит довольно большое количество военно-мор-
ской терминологической лексики и тактико-тех-
нических данных. Например: 

Проведена конвертовка судна (осушка и гер-
метизация) для обеспечения непотопляемости, 
выгружен твердый (117 т) и жидкий балласт 
(300 т).

Desiccation and capsulation of the submarine 
were performed for supporting its floodability. 
Solid (117tn) and liquid (300 tn) ballasts were 
disembarked.

Многие единицы передаются при помощи 
калькирования:

Оснащена автоматизированной системой 
управления погружением и всплытием, автома-
тическим вертикальным, носовым и кормовым 
рулями, форма корпуса более обтекаемая.

It is rigged up with the automated control system 
of diving and emersion, the automatic vertical, stern 

and bow rudders, the shape of hull is more streamline.
Перечисленные выше приемы можно ис-

пользовать как отдельно, так и комплексно. В 
каждом конкретном случае может быть найде-
но иное решение, позволяющее переводчику не 
только как можно ближе передать культурную 
специфику исходного текста, но и адаптировать 
текст к базовым знаниям целевой аудитории.
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Today fast development of Business English as 
the most important means of international social 
intercourse makes it unavoidable for philologists 
and discourse researchers to deal with such issues 
as non-linearity of verbal communication, syner-
gy of the pragma-semantic field, recent tendencies 
to both functional and structural deregulation of 
traditionally conventional business discourse. 
Linguosynergetic analysis gives an opportunity 
to reinterpret all the data collected by linguists 
in order to create a “holistic” image of dynamic 
functional field which could represent coopera-
tive interaction of pragma-semantic components 
bringing about the communicative intention. The 
goal of this article is to demonstrate a brand-new 
way of approaching various discourse phenomena 
based on the example of intertextuality.

Functional linguosynergetics is a branch of 
functional linguistics that deals with the function-
al properties and self-optimizing processes of ver-
bal speech in modern English discourse. It stud-
ies complex interaction of all kinds of language 
units in discourse and the effect on human con-
sciousness and feelings in the process of verbal 
communication. Linguosynergetics regards lan-
guage and discourse as self-optimizing systems 

closely interconnected with the medium (external 
environment). Various inner and outer processes 
give rise to functional fluctuations within the sys-
tem of discourse and it starts deviating from its 
well-balanced harmonious state towards chaos. 
Striving for self-preservation the system generates 
new spontaneous emergent properties in order to 
help the discourse functional plane advance to the 
most ordered system area, known as the functional 
attractor, i.e. the communicative purpose. Surplus 
irrelevant information is dissipated into the medi-
um being ‘forgotten’ by the system [1; 2].

Thus, business discourse makes a complex 
open nonlinear system, which is constantly inter-
acting with the medium and alternating between 
stages of chaos and order. Dynamics of business 
discourse evolution can be observed not only at 
the level of an individual text passage, but also at 
the level of the English language in general, e.g. 
the tendency to deviate from the stable communi-
cative norm and ignore some previously irrefut-
able rules of the business speech can be explained 
as a consequence of democratization processes in 
the life of modern society.

One of the problems functional linguosyner-
getics has its focus on is finding the ways to im-
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prove modern Business English rhetoric, research-
ing into any aspect of deliberately deconvention-
alized discourse or non-standard verbal means, 
for instance manipulating intertextual elements to 
modify the situation to your advantage, influence 
interlocutors’ decision-making and viewpoints on 
a particular topic and create a desired pragmatic 
impact on the audience. Postmodernism as a spe-
cific way of perceiving reality has gradually be-
come an integral part of even the most convention-
al and restricted communicative spheres, long-ex-
isting rules of both oral and written speech being 
transformed or modified. Analyzing big amounts 
of texts one can easily notice how popular it is in 
modern business discourse to actualize pragma-se-
mantic elements provided by different linguis-
tic means of intertextuality. In Business English 
communication using reminiscences, veiled links, 
hints and references to texts of other non-business 
genres may often conflict with the Gricean Max-
ims of Quantity, Relation and Manner which regu-
late interlocutors’ verbal behaviour and tell speak-
ers to make their contribution to the conversation 
as informative as it is necessary, be relevant, avoid 
ambiguity and obscurity of expression. Decoding 
information conveyed with the help of intertextu-
al means requires business discourse participants 
to activate their intellectual powers and know the 
vast vertical context, i.e. understand various al-
lusions, be aware of historical facts, memorable 
quotations, idioms and language units with social, 
economical, geographical and ideological denota-
tion. Otherwise, if this requirement isn’t fulfilled, 
it can lead to misunderstanding, losing a consider-
able share of discourse semantics and pragmatics, 
communicative failure in general. That’s why it is 
of paramount importance for a speaker to be capa-
ble of structuring the functional perspective and 
considering a whole set of factors, e.g. the synergy 
of Business English rhetoric.

From the viewpoint of linguosynergetics, when 
speakers/ writers insert intertextual elements into 

the pragma-semantic system, they deregulate busi-
ness discourse by blocking its interaction with the 
subsystems of the medium such as the extralin-
guistic circumstances and the listener’s/ reader’s 
mind. Addressees are provoked to actualize in-
depth meanings as a result of manipulating cogni-
tive frame structures that evoke complex feeling, 
emotions and reminiscences but have nothing to 
do with business semantics. New pragma-seman-
tic components are drawn from the medium to the 
system, and the discourse is promoted to a whole 
new level of order where it successfully achieves 
the desired functional attractor.

For example the title of the article “From Brus-
sels, With Shove”, published in a popular weekly 
business magazine The Economist, contains a hid-
den reference to the famous James Bond movie 
“From Russia, With Love”. At the beginning the 
author deliberately inserts certain intertextual ele-
ments into the system to show readers that the text 
has an underlying implication:

Just as Hollywood blockbusters tend to spawn 
sequels, financial regulations do not usually stop 
at the first effort. For years insurers, actuaries 
and consultants have awaited the premiere of Sol-
vency 2, an updated regulatory regime that sets 
out tougher risk-management and capital require-
ments for European insurers. Originally planned 
for October of this year, its launch is now expected 
in January 2014. So there is still time for lobbying 
to pay off [3].

Words Hollywood, blockbusters, sequels and 
premiere belong to the semantic field of cinema-
tography and thus correlate with the title, bring-
ing chaos to the discourse functional system. The 
emphasized phrase “From Brussels, With Shove” 
structurally and phonetically resembles the title 
of the spy thriller which has nothing to do with 
the problem of insurance innovations the article 
is really devoted to. The destruction of adequate 
interaction between the system and its medium 
gives rise to functional fluctuations that make the 
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system intensify its cooperation with the reader’s 
mind. So the reader’s knowledge of films is actual-
ized which makes its possible to recognize the au-
thor’s allusion. Chaotic semantic components are 
neutralized and dissipated. To harmonize the func-
tional field new pragma-semantic components are 
driven from the medium to the system. They in-
teract with time for lobbying in the last utterance, 
highlighting its significance for understanding the 
message of the fragment under consideration. The 
synergy of all the deregulating discourse elements 
generates the pragmatic effect of ponderability as 
far as the author’s arguments are concerned. The 
synergy also helps the discourse system continue 
its evolution towards the attractor, i.e. the idea that 
all the people involved in Solvency 2 will have to 
encounter intrigues and unexpected tricks while 
lobbying for big corporations. The title, which 
isn’t typical of business media, allows the author 
to modify the discourse pragmatics to his advan-
tage and express his opinion in a striking, memo-
rable way (only if the reader’s vertical context is 
compatible with the author’s expectations).

Another example of how intertextual elements 
optimize Business English communication can 
be found in The Economist’s article “My Big 
Fat Greek Divorce” [4], published in the section 
“Leaving the Euro”. When the title is regarded as 
a linear sequence of arranged components, it is 
impossible to predict that the further text is con-
nected with the problem of the European currency. 
Linguosynergetic analysis reveals non-linearity of 
the meaning the title has. The cooperation of the 
discourse system and the communicative situation 
(as a subsystem of the external environment) is 
halted, thus making the system intensify its inter-
action with the reader’s mind. The author activates 
the readers’ background knowledge, reminding 
them of the film with a very similar title – My Big 
Fat Greek Wedding. Changing the noun “wed-
ding” into its antonym “divorce” and correlating 
the adjective “Greek” with the evolving financial 

crisis in Greece creates synergetic pragmatic ef-
fect of irony based on the readers’ emotional re-
sponse extrapolated from the impression the film 
once made. The functional attractor is easily per-
ceived by everyone: Greece’s attempts to leave 
the euro zone are compared with a noisy, a little 
bit foolish procedure full of traditional formalities 
and awkward rules that must be followed. 

To sum up the paper, integrating intertextual 
elements to the Business English discourse prag-
ma-semantic system attracts the audience’s atten-
tion, makes the expressed viewpoint sound a lot 
more convincing and helps attain the communi-
cative purpose. Linguosynergetic analysis shows 
that the synergy of intertextual rhetorical means 
persuades the system to influence its external envi-
ronment, activating cognitive concepts and frames 
which are not associated with business. Discourse 
evolution is catalyzed towards the attractor, and 
the functional field acquires newly generated 
properties. Linguosynergetics not only clarifies 
the functional load of intertextuality in business 
communication but also gives a detailed descrip-
tion of its mechanism at the discourse level. Meth-
odology of functional linguosynergetics can be of 
great use in the process of studying non-standard 
deconventionalized rhetoric.
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Аt the heart of distinctions of Russian and American model of the world are different ontological models 
of “public body”. One of them date back to ideas of T. Hobbes, and the second – to views of J. Locke. 
These different philosophical senses reflects in styles of architecture, planning techniques – both developed 
spontaneously, and implemented by the state plan. The balanced development of territories requires the 
conjuction of megalopolization with suburbanization and the protection of small towns.
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Из истории политической мысли хорошо 
известен образ «государственного тела», ис-
пользовавшийся английскими мыслителями  
Т. Гоббсом и Дж. Локком. При этом первый уче-
ный подчеркивал, что «государственное тело» 
возглавляется монархом – сувереном, приказы 
которого оказывают определяющее воздействие 
на действие всех «органов» этого тела. Второй, 
напротив, отводил государству лишь служеб-
ную роль, считая последнее лишь механизмом 
защиты интересов частных собственников и 
общин (чем-то типа иммунной системы) [16,  
с. 154–164]. 

Обычно понятие «государственного тела» 
воспринимается лишь как метафора, а разли-
чие взглядов этих двух мыслителей трактуется 
в терминах узко-политологических – как проти-
вопоставление подходов, с одной стороны, авто-
ритарного и централизованного, а с другой – де-
мократического и децентрализованного. Вместе 
с тем, целостность государства, единство инте-
ресов его граждан представляют собой много-
аспектные явления и не могут быть исчерпы-
вающим образом раскрыты исключительно на 

основе формально-юридических и доктриналь-
но-политологических моментов [7, с. 153–171]. 
Важной тенденцией современной социальной 
философии является внимание не только к по-
литическим доктринам, сколько к практикам. 
В этой связи уместно упомянуть, прежде всего, 
работы М. Фуко [17]. В отечественной науке 
вопросы значения практик и ритуалов власти 
активно разрабатывает, в частности, В.А. Кова-
лев [8]. Актуальный тренд современной культу-
рологии – рассмотрение техники как феномена 
культуры [3].

На наш взгляд, «гоббсовский» и «локковский» 
образы «государственного тела можно тракто-
вать как онтологические модели, диктующие 
различное восприятие не только официальных 
взаимоотношений государственного аппарата с 
гражданами (в случае Т. Гоббса скорее – поддан-
ными), но и мироздания в целом. Различие этих 
онтологический моделей особенно ярко прояв-
ляется в организации населенного пространства, 
архитектуре и планировочных приемах.

Одной из важных тенденций Нового вре-
мени является урбанизация, то есть процесс 
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экстенсивного роста численности населения и 
размеров городов [2]. Урбанизация и цивили-
зация шли рука об руку. К основным призна-
кам последней К. Клакхольм относил наличие 
письменности, монументальной архитектуры 
и города как типа поселения наряду с дерев-
ней [10]. Латинские прилагательные civilis и 
urbanus являются синонимами слова «город-
ской». Как указывает Н.П. Копцева, «Город 
давно уже превратился в символ современных 
человеческих отношений. Уничтожая преж-
ние социальные группы, он создал беспреце-
дентное количество новых… К этому следует 
добавить беспрецедентные социальные ско-
рости, которые растут изо дня в день и закре-
пляются как стиль жизни в современной куль-
туре через коды, знаки и символы Больших 
городов» [9]. Социокультурные исследования 
городов являются актуальным трендом совре-
менных социальной философии и культуроло-
гии [20].

Взаимоотношения городов и общегосудар-
ственной власти складывались по-разному. Из 
истории Европы хорошо известна борьба за 
«вольности» городов. Однако, к примеру, во 
Франции XII в. королевская власть, не допу-
скавшая самостоятельности горожан в своем 
домене, охотно поддерживала города, выступав-
шие за освобождение от власти сеньоров [5, с. 
329]. История России знает немало примеров, 
когда города росли (а, зачастую и возникали) на 
государственные деньги, по государственным 
планам и под руководством государственных 
чиновников. Особенно ярко эта тенденция про-
явилась в эпохи Екатерины II, Александра I, а 
позже – И.В. Сталина.

Логическим следствием «гоббсовской» он-
тологической модели «государственного тела» 
является планово-централизованное развитие 
городских пространств, их насыщение симво-
ликой власти. Напротив, «локковская» модель 
предполагает основополагающую роль процес-

сов самоорганизации, формирования граждан-
ского общества. Пожалуй, эти две тенденции не 
всецело исключают друг друга, однако в опре-
деленных обществах в известные исторические 
периоды одна из моделей оказывается домини-
рующей, тогда как другая оттесняется на пери-
ферию (как в буквальном смысле организации 
городского пространства, так и в смысле зна-
чения в градостроительной деятельности). В 
рамках этой статьи мы ограничимся примерами 
США и России.

И для России и для Америки характерны 
идущее от народной почвы расширение осваи-
ваемой территории и «массовая колонизация во 
всех направлениях, где этому не было достаточ-
но мощных природных и общественных пре-
пятствий» [1] . Среди первых русских жителей 
Сибири – казаки и старообрядцы, среди первых 
поселенцев Америки – религиозные диссиден-
ты и преступники [15, c. 127]. Мощный пассио-
нарный импульс запечатлен в идее Статуи Сво-
боды и отражен в стихах американской поэтес-
сы, как бы вложенных в уста статуи:
«Пусть придут ко мне твои усталые нищие,
Твои мятущиеся толпы, 

жаждущие дышать свободно.
Отчаявшиеся отбросы твоих 

переполненных берегов.
Пусть придут бездомные, разметанные бурей,
Я поднимаю факел у золотых ворот...» [13].

В сознании простых жителей России США 
нередко ассоциируются в первую очередь с не-
боскребами. Действительно, как теория, так и 
практика высотного строительства появились 
в 1890-х гг. в «Чикагской школе» архитектора  
Л. Салливена. Он утверждал, что строитель-
ство высотного здания – одна из самых вели-
колепных возможностей, предоставленных 
Господом человеку. Наш современник, архи-
тектор Р. Кулхас считает, что крупные архитек-
турные формы необходимы: они создают «ре-
жим сложности»  – чувство, что данный город 
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величественен и грандиозен. Они организуют 
не только частное смысловое поле, но положи-
тельно работают на смысловое поле всего го-
рода сразу [19].

Соединенные Штаты приложили колоссаль-
ный труд для строительства зданий повышен-
ной этажности. Ч. Дженкс отмечал, что с 1911 
по 1922 г. «шел процесс зарождения и утвержде-
ния основной метафоры современной архитек-
туры  – образа фабрики, завода, производствен-
ного здания. В таком образе задумывалось даже 
жилище» [4, c. 33].

Вместе с тем, практика показала, что мегапо-
лисы имеют как положительные, так и отрица-
тельные стороны. Так, национальный универси-
тет Сингапура в 1970-х гг. провел исследования 
по социально-психологическому воздействию 
высокой плотности населения. Это исследова-
ние дало повод для утверждения о взаимосвязи 
между ростом самоубийств и количеством вы-
сотных зданий. Рост числа самоубийств путем 
«высотных прыжков» социологи объясняют тре-
мя обстоятельствами: наличием небоскребов, их 
доступностью и …модой: «как только процент 
населения, живущего в высотных квартирах уве-
личился, произошло параллельное увеличение 
доли самоубийств [1].

Большинство жителей США проживает от-
нюдь не в высотных зданиях. Не случайно уже 
И. Ильф и Е. Петров, посетившие эту страну в 
1935–1936 гг., назвали свои путевые заметки «Од-
ноэтажная Америка». После II Мировой войны 
благодаря целенаправленной жилищной политике 
федерального правительства процесс загородно-
го строительства только усилился. Вместе с тем, 
наряду с этой тенденцией, получившей название 
субурбанизации, получила развитие и противопо-
ложная – джентрификация, – означавшая возвра-
щение части населения из пригородов в город [2]. 
Тем не менее, развитие мегаполисов и периферии 
остается сбалансированным. Населённый пункт 
со 100 жителями называется в Америке town, то 

есть – город (или, в рамках отечественной терми-
нологии, поселок городского типа).

По мнению И.В. Киреевского, «особенность 
России заключалась в самой полноте и чистоте 
того выражения, которое Христианское учение 
получило в ней, во всем объеме ее обществен-
ного и частного быта» [6]. Один из основате-
лей русской самобытной философии славяно-
фильства, А.С. Хомяков идеальным будущим 
для России считал огромную общину, в основе 
которой лежало бы множество маленьких об-
щин  – общество, в котором социальные связи 
оказались бы всецело подчинены нравствен-
ным, христианским [18]. 

Формирование российской государственно-
сти (в «гоббсовском» стиле) дополнялось на-
родной колонизацией периферии. Как указыва-
ет А.С. Ахиезер, «С конца XVI века за век с не-
большим территория Сибири, присоединенная 
к России, в 11 раз превысила Европу. Это была 
главным образом неплодородная земля с редки-
ми и малолюдными поселками. Она воплощала 
и закрепляла присущее сложившейся культу-
ре стремление к природе в ущерб стремлению 
жить в государстве, в больших общностях, слу-
жила закреплению ценностей догосударствен-
ных структур» [1].

Советский период развития России сопрово-
ждался столь характерным для нашей страны 
радикальным преобразованием общественных 
отношений [12] и форсированной урбанизаци-
ей. Однако последняя воспринималась как про-
стое следствие индустриализации и не сопро-
вождалась созданием необходимой городской 
среды. «Гоббсовский» образ «государственного 
тела», безусловно, доминировал.

В первое десятилетие Советской власти ар-
хитекторы-дезурбанисты разрабатывали концеп-
ции линейного города – «селитебной полосы» 
вдоль транспортной магистрали. Архитектор 
И.И. Леонидов пытался адаптировать эту схему 
к застройке заполярной Игарки [11, с. 20–21]. 
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При этом ему приходилось выслушивать упреки 
местных жителей, что его проект не учитывает 
главного: зима в городе длится девять месяцев 
[11, c. 59].

В 1930-х тренд изменился. Анализируя го-
родскую среду Комсомольска-на-Амуре как 
сферу проявления символики власти, В.Н. Са-
венкова подчеркивает: «В отличие от жителей 
села Пермского, которые строили свои дома на 
берегу Амура, комсомольцы ушли вглубь тайги, 
корчевали вековые деревья, осушали болота, 
«преобразовывали природу. Искусственная сре-
да противопоставлялась естественной, свет  – 
тьме (мечтой первостроителей был «весь в ог-
нях, залитый асфальтом город»)» [14, c. 233]. В 
генеральном плане города «можно наблюдать 
высшую степень завершенности и порядка, 
высокую композиционную упорядоченность 
магистралей города», однако «улицы… имели 
казарменный вид, наружность улиц и площадей 
утомляла своим однообразием: все дома были 
похожи друг на друга, как солдаты» [14, с. 235].

1990-е ознаменовались для России очеред-
ным крутым поворотом. В нашей терминологии 
его можно обозначить как переход от «гоббсов-
ского» образа «государственного тела» к «лок-
ковскому». Этот процесс требует реконфигура-
ции взаимосвязей урбанизации, цивилизации, 
культуры и государственного аппарата. Новая 
целостность формируется с трудом.

В стране наблюдаются демографический 
упадок (в среднем на одну российскую женщи-
ну приходится 1,3 ребенка), ресурсный и финан-
совый кризис, разбалансировка политического 
и административно-территориального устрой-
ства. «Ослабление связей между поселениями 
разрушает каркас сложившихся форм расселе-
ния. Ослабляются связи внутри агломераций, 
урбанизационный потенциал сохраняется лишь 
в ограниченных точках, прежде всего в столич-
ных городах» [1]. В то время как Америка со-
храняет необходимый для демографического 

воспроизводства уровень (2,1 ребенка на одну 
женщину). 

Для Красноярска как для типичного сибир-
ского города характерна сложная жилищная 
ситуация. Особенно с обеспечением жильем 
пролетариата. Десятки тысяч рабочих обанкро-
тившихся предприятий остались в общежити-
ях, переставших быть ведомственными. В так 
называемых «гостинках» и «секционках» ныне 
живут люди, не имеющие источников дохода, 
позволяющих рассчитывать на какое-то улуч-
шение жилищных условий. Крайне опасно и 
антигуманно оставлять их медленно умирать, 
спиваться, деградировать, а тысячи их беспри-
зорных детей превращать в угрозу для тех, кто 
«вписался» и в угрозу для государства в целом. 
Государство должно принять действенные меры 
для решения данной проблемы. К примеру, при 
условии поддержки населения можно сформи-
ровать на протяжении территории, прилегаю-
щей к автострадам жилые группы с объектами 
культурно-бытового обслуживания в первых 
этажах и с земельными наделами. Ремеслен-
ные мастерские, закусочные со столиками на 
улицах, площадки для игр детей и молодежи, 
магазины для продажи рассады садоводам, и, 
наконец, рынки с пространственным покрыти-
ем – все будет служить для разнообразной и по-
лезной деятельности. 

Сегодня пришло время не только придать 
процессу проектирования и строительства ин-
дивидуальных домов государственный органи-
зованный характер, но и превратить домострои-
тельство (придорожное строительство и т.п., ре-
ализующееся в некоторой степени, но настолько 
в малых объемах, что их просто не заметно) в 
полноценное градостроительство и в базовую 
отрасль восстановления жизни в стране.

На основании изложенного, можно сделать 
выводы:

1. Для системного описания взаимосвязи вла-
сти, населения и территории уместно использо-

PhIloSoPhICAl SCIenCeS
Bаrkova O.I., Gorodishcheva A.N.



91

вать онтологическую модель «государственного 
тела», представленную двумя основными раз-
новидностями. Первая из них восходит к идеям 
Т. Гоббса и предполагает доминирование авто-
ритарных, плановых, централизованных начал. 
Вторая основывается на представлениях Дж. 
Локка и означает преобладание начал демокра-
тических, самоорганизационных и децентрали-
зованных. Различие этих моделей ярко проявля-
ется в тенденциях развитии городов. Первая мо-
дель господствовала в СССР, вторая – в США.

2. Гармоничное развитие территорий требует 
сочетания мегалополизации с субурбанизацией 
и сохранением малых городов.
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об особенностях 
«государственного тела» сша и россии

Баркова О.И., Городищева A.Н.

СибГАУ, Красноярск, Россия

В основе различий русской и американской модели мироустройства лежит расхождение онтологи-
ческих моделей «государственного тела». Одна из них восходит к идеям Т. Гоббса, другая – к взглядам 
Дж.  Локка. Эти различные философские смыслы отражаются в стилях архитектуры, и планировочных 
приемах  – как сложившихся стихийно, так и осуществленных по государственному плану. Гармоничное 
развитие территорий требует сочетания мегаполизации с субурбанизацией и сохранением малых городов.

Ключевые слова: онтологические категории, государствоустройство, урбогенез, архитектурная семан-
тика, самоорганизующиеся системы.
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The article explains the urgent need for social and philosophical analysis of compensatory intercourse, 
for apparent differences, such as the negative phenomena in the field of communication, detected 
concrete scientific knowledge that usually conceal their total compensatory social-communicative nature. 
Compensatory intercourse is considered by the authors as a specific kind of social activity, which takes the 
form of “communication for communication”, i.e. communication for the values that are signed (the most 
important of them – the value of self-assertion). Originating in the depths of the subject activity the individual 
compensatory communication has emancipated from it and "places" on the task of harmonizing the scope of 
communication in the event that the latter is the subject of any kind distortions and makes it difficult to self-
realization and self-assertion, followed by alienation and loneliness. 

Keywords: compensatory intercourse, self-realization, self-assertion.

The vital needs for social and full communica-
tion for a happy life of a man, the richness of its 
(communicative) content and forms of expression 
have been deeply studied by philosophers of antiq-
uity. According to Aristotle, they conducted their 
research communication "not in order to know 
what virtue is, but to be virtuous..." [1]. Meanwhile, 
exploring personality-forming aspect of communi-
cation "activity of the soul" (most clearly expressed 
in the dialogues of Plato, and in the ethical writings 
of Aristotle), ancient thinkers took into account the 
antinomy of human communication in terms of val-
ues. The processes of social compensation in com-
munication are not deprived of attention, for exam-
ple, by Aristotle, when an external communicative 
activity playsa compensatory role in relation to 
internal one (communication with yourself). Thus, 
according to Aristotle, "a depraved man, seeks for 
a person to spend free time with to avoid himself. 
The fact that he is alone with a lot of nasty things 

to remember [in the past], and [in the future] expect 
more [the same], but with other people they become 
oblivious" [2]…

In the following centuries, the problem of com-
munication was not left without attention, but it has 
occupied a special place in the twentieth century, 
acquiring interdisciplinary significance. Specific so-
cio-philosophical consideration of communication 
is that the key approach is in theactivity approach. 
The concept of "activity" is taken in a philosophical 
sense, but not in the operational or psychological 
or behavioral. Thus, in general terms compensatory 
intercourse is interpreted by us as a special type of 
activity, including self-determination and self-re-
alization, the activities aimed at harmonizing its 
communicative sphere. Social and philosophical 
consideration of intercourse does not allow reduc-
ing the variety of forms of communication in gen-
eral, and in particular compensatory intercourse, to 
a view only of the direct contacts between people. 
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In practice, this would mean that the bonds of com-
munication of interdependence of people are inev-
itably being replaced by less direct and immediate 
ones, but also indirect and mediated [3]. This ex-
plains why the compensatory intercourse develops 
not only through subject-subject relations, but also 
to communicate with quasi-subject, definite arti-
facts (things), nature, etc. Modern social and philo-
sophical theory of communication needs "complet-
ing". Focusing attention of researches on crisis of 
communication and as a consequence of this cri-
sis, loneliness is turning into a global problem of 
a modern man; philosophers bring up a question 
how to overcome the state of deeds, what the pos-
sible ways to overcome this exist, what things they 
depend on, what the influence on the person is…
Currency of the study of compensatory (from Lat. 
compensare – fill up, substitute) communication is 
stipulated by: firstly, the need for social and philo-
sophical analysis of the social conditions that give 
rise to strains in the field of communication experi-
enced by the subject as social isolation and trigger 
the emergence of special schemes communication 
activities aimed at sphere of communication and 
self-organization acting as a compensatory inter-
course. Secondly, the necessity of social and philo-
sophical analysis of modern communicative situa-
tion in terms of communication problems and con-
tradictions, it is generated by it, as well as the ways 
to overcome or mitigate with certain manifestations 
of compensatory intercourse. Thirdly, the need to 
study the specific types of content and varieties of 
compensatory intercourse in terms of their success 
and social acceptability in the harmonization of the 
world communicative social entity, in terms of so-
cial and philosophical study of self-transformation 
and self-realization of the social subject as a result 
of the treatment to the different modes of compen-
satory intercourse. 

Modern communicative situation if we take 
it as a combination of objective circumstances of 
communicative conditions, where communicative 

activity of subjects of intercourse take place, is a 
complicated and conflicting one. Its main features 
rooted from industrial society, but they became the 
most urgent while postindustrial society in a num-
ber of economically developed countries has been 
built. Great influence on radical changes of inter-
course paradigm derived from traditional society 
was made by scientific and technical development 
and urbanization and in recent decades – avalanche 
development of information technology and elec-
tronic communication. Their social and psycholog-
ical consequences are in social structure of mod-
ern societies, social institutions, culture and style 
of communication, life style,demands to include 
communicative needs as well. Discrepant influence 
of scientific and technical progress on people’s in-
tercourse was neatly noticed in the beginning of 
XX century by N. Berdyaev: “Technicalization of 
life makes communication between people better 
but at the same time it enlarges but does not make 
less isolation between people. Technology doesn’t 
know communication; it means the utmost form of 
objectification of human being’s existence. Great 
importance in universalization belongs to aero 
planes, cars and cinema”4. Each man stops to be 
chained to isolated piece of the universe but plunge 
into the world life. But extraordinary wideness 
and universality of messages are turned out to be 
opposite to intimacy and association. The man is 
extraordinary lonely in these universal messages” 
(Italic is ours  – V.G., A.K.).

Unfortunately, the questions of the influence 
of the processes of globalizations on international 
communication have not been investigated yet, no 
crises and property stratification as well. Certainly, 
in these processes wefind evident or latent elements 
of human dissociation. More often and often there 
happens some substitution of oriented on individ-
uality, emotionally full, promoting self-expression, 
self-realization and self-affirmation of communi-
cation between people by false interaction (inter-
course, management, etc.) The role of functional 
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and role-play contacts is growing instantly. Com-
munication through instrumental means supplants 
ingenious intercourse “face to face”, but it can’t 
substitute it completely. The mentioned above pro-
cesses cause the communicative sphere deforma-
tion. The latter expresses contradictory essence of 
modern communicative situation. Meanwhile it is 
not accidently that in the beginning of the XX cen-
tury the problem of intercourse became of the main 
importance in European and home philosophy and 
under the very eyes turned into a global problem of 
modern humanity. Awareness of this happens coun-
terfactually because many researches are alarming 
about the total loneliness that possesses the world. 
The century departed people. Instead of the well-
known question “What millennium do you live 
in?” the following one is asked “How are you get-
ting on with the absence of intercourse?” Crisis 
within intercourse is suffered ambiguously. In one 
case it is a natural process expressing the essence 
of a man. In other case it is a tragic irresistible 
event. Community in both cases is limited by the 
statement of fact of loneliness. But a man fights 
with loneliness continually and he is suffering it as 
discomfort. He performs the communication ac-
cording to his needs, the subject of his activity and 
efforts. Thus compensatory intercourse appears, 
performing a correction and, frequently, making 
radical changes in communicative world of an in-
dividual, creating the basic for deeper and more 
diverse changes in individual and collective ob-
jective reality. Analysis of modern communicative 
situation reveals that of the most “short supply” 
are emotional and determined components of com-
munication initiating the development of needs in 
emotional satiation and self-affirmation; function-
al and role-playing on these terms prevails over 
personal orientated communication. Consequently 
it is suggested logically that the general idea of 
compensatory and communicative activity will be 
in the mentioned above directions on the ways of 
making good “deficit”.

It is commonly known, the self-organization of 
the sphere of communication, as a rule, consists of 
both natural process with unpredictable results, be-
cause it is little understood, but even everyday ex-
perience of its ambiguity, the compensation can be 
different: in some cases, the harmonization of the 
communicative world is on the way of overcom-
pensation, meaning struggle self-improvement, in 
the other – by decompensation (fading compensa-
tion) when the desired balance is achieved not by 
moving up and down through the fall, degradation, 
failure to fight. Compensatory processes are ob-
scure and the fact that they are often interpreted nar-
rowly, as a purely adaptive, i.e. considered the type 
of homeostasis. The specificity of our approach to 
compensatory process is that it takes into account 
the presence of contradictory unity of homeosta-
sis and geterostasis (non-adaptive activity). Also 
it is characterized by the fact that certain manifes-
tations of compensatory intercourse is ambivalent 
in terms of values, which creates the possibility of 
social transformation in the form of compensatory 
positive intercourse. So, it is important to the theo-
retical understanding of the question of what kind 
of influence on the personality of the compensatory 
methods of intercourse it has elected to repair a de-
formed structure of communication and overcom-
ing loneliness. Socio-philosophical analysis of the 
structure of communication shows that it consists 
of two main elements: the message "interwoven" in 
the substantive work and the "communication for 
communication", that is, for the sake of communi-
cating the values   that are enclosed within it. This 
division is the source, since the "divorce" forced 
and free communication and it basically depends 
on the further structuring of communication. The 
ratio of the structural elements interwoven commu-
nication, their subordination and coordination de-
pend on the direction of the most substantive work, 
from its contents, etc. Communication, woven into 
object-oriented activity, it serves objective activi-
ty, acting as its subsystem and necessary condition 
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for its implementation and is often forced, without 
giving full satisfaction. However, in the entangle-
ment of communication along the way, among the 
objectives of the subject, there can be implemented 
some important, non-service communicative needs. 
What is not essential in the interwoven communi-
cation can be realized in the "communication for 
communication", compensating incomplete first 
and acting as a special kind of activity, which has 
its own goals, motivations, values, etc. Therefore, 
for the sake of communication,intercourse acts as 
compensatory to the communication "interwoven". 
Based on the specific analysis of compensatory pro-
cesses in social communication it is necessary to 
formulate important for analysis of compensatory 
intercourse concepts and the corresponding forms 
of social being in communication: "primary" and 
"secondary" compensation "fund of compensato-
ry of society" real and illusory compensation. In 
today's communication situation, the role of the 
specific function of communication – a function of 
self-assertion, for only in situations of communi-
cation reveals the real significance and the role of 
the subject of communication, not only in relation 
to its social environment, but also for all the pos-
sible modalities of the subject of communication. 
Stressing the role of self-affirmation for the social 
life of people, Hegel wrote, "being subject of the 
existence that belongs essentially that it also exists 
for others, the subject is not only for themselves, 
but also in view of others, and it exists, has a sig-
nificance and is an objective only as far as it knows 
itself relevant and meaningful to others. Its impor-
tance is the representation of the othersaround it, 
and [it] is based on a comparison with the fact that 
they respect and that they have some significance in 
itself, being" [4]. More specifically Georg Simmel 
was tied to communication assertiveness when he 
wrote: "In the framework of communication it gets 
itself only in the framework of a possible solution 
to these important, if you want even more important 
than the problem of society: what is the measure 

of the importance and the role of the individual 
in relation to the social environment?" [5] Imple-
mentation of features of self-assertionis usually ac-
companied by the implementation of a hedonistic 
function of communication. And in today's society 
illusive (imaginary) self-affirmation and primitive 
hedonism are widespread. Thus against the illusory 
compensation there is a real personality decompen-
sation in communication, often accompanied by its 
degradation.

The study of the results in research groupswith 
deviant orientation (criminal groups, alcohol mi-
croenvironment, community addicts, spontaneous 
group communication among adolescents and young 
adults,having informal youth associations and mass 
communication spectacular sports and music fans) 
shows that one of the factors of their formation ap-
pears the lack of implementation personality in its 
everyday life feels like deficit in emotionally charged 
and individually oriented links, lack of compassion 
and empathy, difficulties in self-assertion, etc. This 
is also indicated by the results of research: extreme 
forms of leisure-time activities (course), activities 
in subculture of dog hunters, crow killers (hunters 
for crow), peoplehaters (hunters on the homeless, 
migrant workers) and other modalities of compen-
satory proliferation trend is essentially behavior sub-
stantially. Participation in these groups would be less 
attractive if it is not being reinforced by the com-
pensatory communicative opportunities available in 
them. Therefore, the struggle with a number of nega-
tive phenomena should have in their arsenal of form 
and means of communication, benefits others than 
those that can offer its members a medium with a 
negative direction. But this conclusion does not fol-
low directly from the materials of specific research 
of these groups, because communication being per-
formed there is generally regarded as a concomitant 
problem, or merely as a "departmental" question, i.e. 
isolation from others, even very close formations. 
And therefore, there is no attempt to develop a com-
mon vision even negative compensation by means of 
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communication. Successfully overcoming the nega-
tive manifestations of compensatory intercourse and 
mastery of social positive ways of compensation in-
volves a comprehensive understanding of this phe-
nomenon on the level of socio-philosophical analysis 
in the light of the demands that the requirements of 
the modern science. Because today more than ever, it 
is important"... science, its categories, concepts, con-
cepts included in the process of social change and 
self-realization of people, determine which scientific 
forms and in what combinations (in which logic) can 
be a means of self-determination of society, targeting 
human individuals" [6].
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В статье обосновывается насущная необходимость социально-философского анализа компенсаторного 
общения, ибо кажущиеся различия, например, негативных явлений в сфере общения, фиксируемые кон-
кретно-научным знанием, как правило, скрадывают их общую социальную компенсаторно-коммуникатив-
ную природу. Компенсаторное общение рассматривается авторами как специфический вид социальной 
деятельности, принимающей форму «общения ради общения», т.е. общения ради тех ценностей, что в нем 
заключены ( важнейшая из них – ценность самоутверждения). Зарождаясь в недрах предметной деятельно-
сти личности, компенсаторное общение эмансипируется от нее и «возлагает» на себя задачу гармонизации 
сферы общения в том случае если последняя подвержена деформациям того или иного рода, затрудняет 
самореализацию и самоутверждение, сопровождаемые отчуждением и одиночеством. 

Ключевые слова: компенсаторное общение, самореализация, самоутверждение.
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METHODOLOGY Of THE fORMATION 
Of SCIENTIfIC NOTION Of SCIENTIfIC NOTIONS 
IN SOCIOHUMANITARIAN SCIENCES: A PROBLEM 

Of fORMING THESAURUS

Nemirova N.V.

St.-Petersburg State University, St.-Petersburg, Russia

The article deals with consideration of conceptual approaches to the formation of notions in social studies 
in the works of neokantianists. The process of the formation of scientific notions is one of the main instruments 
of scientific cognition of the Neo-Kantian methodology, the essential condition of which is the existence of 
causal connections between the specific feature of a class of objects and the theoretical statement.

Keywords: formation of scientific notions, L.I. Petrazhitsky, Russian school of Neo-Kantianism.

Образование научных понятий является 
фундаментальным вопросом теоретико-мето-
дологических исканий любой науки. В фило-
софии и гносеологии определены основные 
методы образования понятий: анализ, синтез, 
ограничение, сравнение, деление и др. Логи-
ческие приемы должны обеспечить каждую 
область научного знания легитимными науч-
ными понятиями. Но если обратиться к фун-
даментальным вопросам любой науки, факт 
неоднозначности определения терминологи-
ческого аппарата является очевидным. Поче-
му на каждом витке развития научного знания 
ученые сталкиваются с проблемами образова-
ния понятий? 

В частности, в социологии проблема обра-
зования понятий осложняется изменяющимся 
предметом социологической науки, а именно 
находящимся в состоянии постоянной флукту-
ации социальной действительности. В связи с 
этим многие классики социологической мыс-
ли занимались разработкой данной проблемы, 
в частности О. Конт, Г. Спенсер, Э. Дюркгейм,  
М. Вебер, Дж. Милль и др. 

Особенно остро вопрос об образовании на-
учных понятий встает в период кризиса любой 
науки. Особенно глубокий кризис социогумани-
тарное знание испытало в конце XIX – начале 
ХХ века. 

Неокантианство стало лидером антипозитиви-
стской реакции в социологической науке. Своей 
основной целью представители русской школы 
неокантианства считали самоопределение соци-
ологии как самостоятельной науки. Для достиже-
ния поставленной цели необходимо решить ряд 
теоретико-методологических задач: определение 
места социологии в системе наук; установление 
соотношения причинного и телеологического 
объяснения социальных явлений и процессов; 
выработка правил образования легитимных со-
циально-научных понятий [2, с. 105–129]. 

Наибольший вклад в разработку последней 
внес Л.И. Петражицкий, который посвятил это-
му несколько глав в своем труде «Введение в 
изучение права и нравственности. Основы эмо-
циональной психологии» (СПб., 1908). 

Для Петражицкого научное понятие – это 
все что мыслимо и обладает соответствующими 
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признаками. В связи с этим А.Я. Берман, упре-
кает Петражицкого в двоякости определения. 
С одной стороны, понятие – это абстракция из 
ощущений, соответствующее известным ча-
стям внешнего мира. С другой стороны, поня-
тие – «это фантазма, то есть ложная проекция 
вовне внутренних состояний [1, с. 22]». Такой 
подход к определению основных понятий пол-
ностью отвергает традиционно повторяющийся 
в учебниках логики метод образования поня-
тий, и критикует теорию индукции Дж. Милля, 
а именно что множественность наблюдений не 
дает практической возможности обрабатывать 
общие понятия. Хотя основным методом изуче-
ния явлений как в социогуманитарном, так и в 
естественнонаучном знании Петражицкий счи-
тает наблюдение. 

При этом, как и для всех представителей рус-
ской социологической школы неокантианства, 
наука для Петражицкого – это систематическое 
мышление и знание, которое соединяет взаим-
ной связью однородные и разнородные поло-
жения. Говоря о научном знании, необходимо 
отметить, что для Петражицкого научным явля-
ется только эмпирическое знание, знание тран-
сцендентное (спекулятивно-метафизическое) и 
трансцендентальное (априорное) им отрицается 
и признается ненаучным [4, с. 6]. 

Для успешного построения любой науки не-
обходимо применение как средств и приемов 
конкретного-индивидуального изучения, так и 
методов построения общих понятий и теорий. 
В результате, для создания новой научной гно-
сеологии и методологии должна быть проведена 
критика применяемых научных средств и при-
емов. Критика должна затронуть, во-первых, 
учение о познании конкретных научных явле-
ний, во-вторых, учение о построении классовых 
понятий и теорий. Особенно это характерно для 
социогуманитарного знания, в частности, для 
наук о праве, о нравственности, о социальных 
явлениях и т.п. Так как, по мнению Петражицко-

го, «поразительно бедственное и хаотичное состо-
яние», «безуспешность бесчисленных попыток», 
«недоразумения относительно сферы нахожде-
ния ключевых явлений» социологи испытывают 
по отношению к основным понятиям, таким как 
«общество», «право» и т.п. [3, с.  22–39]. Данные 
трудности обусловлены тем, что в общественных 
науках, где психические факторы играют наибо-
лее существенную роль, каждый исследователь 
наблюдает лишь те процессы, которые происхо-
дят в его собственной психике, что нивелирует 
объективность фиксирования объекта называ-
ния. Выбор системы имен (формирование по-
нятий) в духовной сфере всегда сопровождается 
элементами гадательности и затруднениями, ко-
торые связаны с невозможностью определения 
границы применения. В отличие от естествен-
нонаучного знания, где в сфере физических объ-
ектов, есть возможность наблюдать и видеть, то 
что видит и наблюдает другой исследователь. 
Например, всегда существует возможность про-
демонстрировать объект называния, – стол, ка-
мень, дерево и т.п. Социальный исследователь, 
в частности социолог, не может визуально про-
демонстрировать, что он понимает под обще-
ством, слоем и т.п. Здесь Петражицкий остается 
верен неокантианской методологии о разграни-
чении естественнонаучного и социогуманитар-
ного знания. 

Петражицкий выделяет несколько основных 
проблем приводящих к формированию нелеги-
тимных научных понятий в науке. Во-первых, 
это существование замкнутого логического 
круга, когда одно научное понятие определяет 
другое, одна допущенная научно-методологи-
ческая ошибка порождает другую, то есть ис-
следователи приступают к делу образования 
понятий с предвзятым мнением относительно 
признаков изучаемого рода объектов или явле-
ний. Во-вторых, это наличие общих и профес-
сиональных привычек называния, когда подбор 
критерия, которым пользуются исследователи 
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при определении конкретных примеров изуча-
емых классов объектов или явлений, основыва-
ется на существующей ассоциации представле-
ний этих предметов и их названий, что застав-
ляет исследователя называть изучаемый объект 
известным именем не связанным со свойствами 
самого предмета. Петражицкий признает, что 
существуют примеры объективно удачного на-
зывания, добытого путем случайного угадыва-
ния, но это принципиально различная вещь, по 
отношению к научности, то есть сознательной 
научно-методической обоснованности. 

Проблемы, с которыми сталкиваются иссле-
дователи при формировании понятийного ап-
парата любой науки, обусловлены смешением 
двух различных сфер человеческого познания. С 
одной стороны, это исследования в лингвисти-
ческой сфере, где предметом изучения служат 
слова как особого рода символические знаки; 
с другой стороны, это исследования для науки 
вообще, где предметом изучения становятся яв-
ления, для которых уже и создаются те или иные 
лингвистические названия. 

Петражицкий выделяет два класса слово-
употребления: общенародное и специальное. 
Последнее в свою очередь делиться на про-
винциальное, классовое и профессиональное. 
Именно специальное профессиональное слово-
употребление наиболее близко к решению на-
учных задач, однако, его высокая адаптивность 
к субъективным практическим потребностям и 
целям конкретной сферы жизни противоречит 
объективному исследованию познания истины. 
Общенародное словоупотребление, которое ка-
жется односторонне-субъективной группой сло-
вестных знаков, более предпочтительно для об-
разования научных понятий, так как создается 
на основе обмена мнений, суждений и представ-
лений «миллиардов различнейших индивидов», 
то есть отражает объективную реальность. 

Поэтому при образовании научных понятий 
исследователю всегда следует разграничивать 

вопрос о классах и классовых понятиях, с во-
просом о словах, именах и называниях, то есть 
лингвистической сферы и решением конкрет-
ных научных проблем. 

Для решения указанного затруднения Петра-
жицкий возводит в метод дискурсивного мыш-
ления следующую схему: «все, что обладает 
признаком «а», будет классовым понятием, а все 
мыслимые объекты (независимо от существова-
ния в действительности), соответствующие дан-
ной идее будут составлять класс [3, с. 62]». Таким 
образом, классовое понятие – это результат ана-
литического суждения, тождественное представ-
лению, которое отражено тем же словом, что и 
понятие, образованное на основании этого пред-
ставления. Примером могут служить следующие 
классы: «черные предметы», «все белое», «пред-
меты длинною в аршин», а все соответствующие 
им идеи – это классовые понятия. 

Следование данной схеме, порождает три 
правила, которые помогут избежать проблем и 
затруднений указанных ранее. Для образования 
классовых понятий: 

1. Не требуется осмотра всевозможных объ-
ектов с целью обнаружения для всех их общих 
признаков. 

2. Не требуется производить обзора прочих 
объектов с целью нахождения отличительных 
признаков, отсутствующих у данного класса. 

3. Следует опираться на свойства предметов, 
а не на их имена. 

Следование указанной формуле и соблюде-
ние правил позволит исследователю выработать 
логически правильные понятия и классы, но 
Петражицкий ставит вопрос: «Каковы критерии 
годности таких классовых понятий с позиций 
научного познания?». Отвечая на вопрос, он 
утверждает, что таковыми критериями является 
наличие существующих или возможно создан-
ных в будущем адекватных научных теорий. 

Теория – это утверждение истин относитель-
но классов объектов. Научные теории – это со-
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знательно методически обоснованные теории. 
Петражицкий выделяет три типа теорий: адек-
ватные, прыгающие и хромающие. Адекватные 
научные теории – это теории, в которых то, что 
высказывается, истинно именно относительно 
того класса объектов о котором идет высказыва-
ние. Прыгающие теории – это теории, слишком 
широко описывающие объекты, то есть пере-
прыгивающие через свои естественные грани-
цы в другие области знания. Хромающие тео-
рии – это теории, слишком узко высказывающи-
еся относительно изучаемого класса объектов. 

Социология является теорией, потому что она 
содержит в себе или стремиться создать совокуп-
ность истин, касающихся определенных классов 
объектов. Социология, как любая обществен-
но-гуманитарная наука, является прыгающей 
теорией, так как она содержит в себе множество 
конкурирующих теорий, большинство из кото-
рых взаимоисключают друг друга, следователь-
но, согласно законам логики, они не могут быть 
одновременно истинными, все кроме одной, 
должны быть ложными. Их ложность может быть 
или абсолютной или относительной. Констати-
ровать абсолютную ложность социологических 
теорий – это утопия, так как факторы, лежащие в 
основе большинства теорий, присутствуют в со-
циальной жизни людей, таким образом, социоло-
гия страдает относительной ложностью теорий, 
то есть перепроизводством прыгающих теорий. 
Чтобы избежать этого, необходимо провести ре-
визию существующих теорий на основе главного 
методологического принципа – конструирования 
адекватных теорий. 

Построение адекватной теории базируется 
на установлении наличной логической или при-
чинной связи между специфическим признаком 
класса объектов и теоретическим утверждени-
ем, доказывающим адекватность. 

Порядок образования и обоснования науч-
но-теоретических классов и классовых понятий 
может быть двояким. С одной стороны, ученый 

действует на основании какой-либо существу-
ющей теории и по содержанию теоретических 
утверждений определяет адекватное классовое 
понятие. С другой стороны, он устанавливает ка-
кое-либо классовое подлежащие, а затем уже об-
разует и обосновывает по отношению к соответ-
ствующему классу объектов адекватные теорети-
ческие положения и таким образом создает для 
этого понятия и класса научную легитимацию.

При этом правильно образованные науч-
ные понятия могут быть, как заимствованы из 
лингвистической сферы, так и названы новы-
ми именами. Добросовестный исследователь, 
по Петражицкому, должен стремиться к тому, 
чтобы классовые понятия были представлены 
научными терминами, а не словами общего или 
профессионального словоупотребления. 

Следовательно, вопрос образования науч-
ных понятий поставленный Петражицким как 
основной вопрос теоретико-методологических 
исканий каждой науки разрешается путем адек-
ватного применения терминологического аппа-
рата, соответствующего решению поставленных 
научных задач как теоретического, так и эмпири-
ческого характера. Тема, поднятая представите-
лями русской школы неокантианства, актуальна 
и для сегодняшней социологической науки, пе-
реживающий сейчас период самоопределения и 
востребованности у государства и общества. 
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It is shown that in the postnonclassical science explores not only the sophisti-cated and self-developing 
system, but also highly complex system. Demonstrates that modern science postnonclassical undergoing 
fundamental changes due to socio-cultural transformations. Different approaches to the concept of “rationality”. 
Represents the stage of development of scientific rationality.

Keywords: postnonclassical science, sophisticated and self-developing systems, scientific rationality, the 
parameters of a permanent and sustainable development, social contradiction.

С 80-х годов прошлого века неклассическая 
наука, сложившаяся на рубеже XIX–XX веков, 
сменяется постнеклассической наукой с вы-
ходом на понятие постнеклассической рацио-
нальности. Рождается новый тип знания, прин-
ципиально отличный от того, который принято 
называть классической наукой или наукой Но-
вого времени.

Актуальность исследования. В рамках 
постнеклассической науки исследуются не 
только сложные и саморазвивающиеся систе-
мы, но и сверхсложные системы, которые со 
всех сторон открыты к самоорганизации. При 
этом объектом науки становятся, естественно, 
проблемы, связанные не только с человеком 
и человеческой деятельностью, но и с теми 
проблемами, которые возникают в рамках ис-
следования социальной реальности в целом. 
На смену таким постулатам классической ра-
циональности в рамках классической науки, 
как простота, устойчивость, детерминирован-
ность, выдвигаются постулаты сложности, 
вероятности, неустойчивости. Таким образом, 
в результате изучения различных сложно ор-
ганизованных систем, способных к самоор-
ганизации, складывается новое нелинейное 

мышление и, в конечном счете, новая пост-
неклассическая картина мира. Как следует из 
особенностей анализа современной науки, на 
первый план выходят такие характеристики, 
как неустойчивость, необратимость, неравно-
весность. Вместе с тем понятие бифуркации, 
флуктуации и когерентности, по сути дела, не 
только образуют новую картину мира, но и об-
разуют новый язык, обращенный к проблеме 
этой новой концептуальной картины в рамках 
исследуемой проблемы [1].

Цель работы: раскрыть особенности пост-
неклассической науки в контексте социально-
го познания. Основные методы исследования: 
системный метод и синергетическая методо-
логия. 

Необходимо отметить, что неклассическая 
наука, принимая весь комплекс идей нели-
нейности, вероятности, хаоса и т.д., приходит 
к тому, что в ней в конце XX века возникает 
целый ряд междисциплинарных проблем, свя-
занных с теми или иными вопросами как есте-
ственнонаучного, так и социально-гуманитар-
ного знания. В современной литературе подоб-
ное междисциплинарное направление принято 
связывать с идеями так называемых упорядо-
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ченных структур или, с другой стороны, с тео-
риями самоорганизации, которые принадлежат 
Ф. Хайеку, И. Пригожину и др. Такие исследо-
вания, в конечном счете, идут в русле теории 
самоорганизации, то есть связаны с изучени-
ем сложных систем в условиях неустойчивого 
равновесия и их организации в рамках точек 
бифуркации, где, как известно, малое воздей-
ствие оказывается значительным и непредска-
зуемым по своим последствиям и поведению в 
системе в целом [2]. 

Современная постнеклассическая наука 
претерпевает фундаментальные изменения, 
вызванные социокультурными преобразовани-
ями. Меняется сам облик науки и ее место в со-
временном обществе. И в этом смысле по-но-
вому рассматриваются ее задачи, способы и 
методы взаимодействия.

Одним из актуальных вопросов становится 
вопрос об определении статуса современной 
науки, об ее потенциале или его отсутствии. 
Решение данной задачи следует начинать с ре-
конструкции понятия «постнеклассическая ра-
циональность». В этом смысле в научной среде 
уже давно происходит переосмысление поня-
тия «рациональность», его новое конструиро-
вание в соответствии с требованиями, выдви-
гаемыми научной практикой.

Так, по мнению В.Г. Федотовой «понятие 
типа рациональности часто используется как 
эвфемизм, чтобы признать рациональность 
почти всех форм человеческого отношения к 
миру – мистических, эмоциональных, аффек-
тивных и так далее, так как всюду действует 
наделенный разумом человек. Эта тенденция 
выражает намерение расширить границы сво-
боды человека за пределы, предлагаемые ли-
беральной моделью западного образа жизни, 
за пределы, поставленные образом «локков-
ского»  – разумного, автономного, эффектив-
ного существа, сохраняя при этом ценностное 
положительное отношение к рациональности. 

Чтобы защитить нерациональное и иррацио-
нальное, пытались сказать: "Это тоже по-сво-
ему рационально, здесь другой тип рациональ-
ности"» [3, с. 31].

Сохраняя целостность научной формы 
мышления, современные ученые столкнулись 
с необходимостью расширения понятия «ра-
циональность». По мнению А.Л. Никифорова, 
один из таких вариантов конструирования но-
вого содержания понятия «рациональность» 
основывается на понимании рационального 
как рациональной деятельности, то есть та-
кой деятельности, которая при определенных 
условиях приводит к поставленной цели. В 
этом определении понятие «рациональность» 
истолковывается как целесообразность, однако 
большинство ученых под рациональностью все 
же понимают определенную форму освоения 
реальности, основанную на главенствующей 
роли мышления в процессе изучения окружа-
ющей действительности [4].

В соответствии с позициями В.С. Степина 
и В.С. Швырева следует обратить внимание 
на то, что сам неклассический тип рациональ-
ности характеризуется субъективностью про-
цесса познания, сочетанием рационального и 
иррационального в процессе познания, интер-
субъективностью. Постнеклассический тип 
рациональности характеризуется субъектив-
ными проявлениями бытия ученого, в который 
включены сложные многоуровневые позна-
вательные системы. На этом этапе возникает 
сочетание рационального и внерационального 
способов постижения истины [5], [3].

Весьма интересны параллели между раз-
витием научной рациональности и культуры, 
в более широком смысле – культуры нашего 
времени и постнеклассической рационально-
сти. Обратим внимание на то, что культура, 
естественно, более объемлющее понятие, чем 
наука. Сама наука, понимаемая нами как со-
циокультурное явление, включена в динамику 
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развития культурного пространства. Класси-
ческому, неклассическому и постнеклассиче-
скому типам научности и научной рациональ-
ности соответственно будет ставиться в ана-
логию традиционалистская, модернистская и 
постмодернистская культура. По мнению ряда 
современных ученых, именно постмодернист-
ская культура определяет сегодня тип научной 
рациональности.

На наш взгляд, такая точка зрения являет-
ся неправомерной, так как ситуация в большей 
степени связана с тем, что с одной стороны, 
рассматривается стиль научного мышления 
и в этом смысле указывается на три вида его 
особенностей, а с другой стороны (то есть в 
рамках постмодернистских и модернистских 
теорий) речь в значительной степени идет о 
том, что исследователь сталкивается с тем 
или иным вариантом отхода от классического 
стиля мышления. В этой связи само отождест-
вление постнеклассической рациональности, 
например, с постмодернизмом является некор-
ректным, так как характеризует два совершен-
но разных уровня исследования. При анализе 
постнеклассической рациональности речь идет 
о современном типе научной рациональности, 
которая в условиях современной научной па-
радигмы использует ряд факторов, которые не 
могли использовать мыслители классическо-
го периода. В настоящее время эти факторы 
можно связывать с установками, ценностями, 
мировоззрением и т.д. того исследователя, ко-
торый выступает в рамках постнеклассической 
науки. С другой стороны, постмодернистское 
мышление связано скорее не столько с про-
блемами постнеклассической рациональности 
и неклассической рациональности, сколько с 
переосмыслением самой классической рацио-
нальности. И речь идет даже не о том, что во 
внимание принимается определенный стиль 
мышления – на первое место выдвигается про-
блема онтологическая. 

Сама проблема бытия возникает как про-
блема, решение которой позволит говорить о 
том или ином стиле мышления. Но в рамках 
рациональности эта проблема решается с точ-
ки зрения классического отношения субъекта 
и объекта в теоретико-познавательной схеме. 
В постмодернистской теории изначально ста-
вятся под сомнение понятия стереотипности, 
устойчивости объекта науки или объекта по-
знания. Постмодернистский стиль мышле-
ния, фактически, означает не альтернативу 
неклассическому или постнеклассическому 
стилю мышления, а принципиальный отход в 
некоторую другую сферу. Эта другая сфера – 
иной подход к проблеме бытия. Если в рамках 
неклассической и постнеклассической науки 
речь идет о том, что объект познания сохраня-
ется так же, как в рамках классической науки, 
но меняются своеобразные установки, факто-
ры, система решений, которая способна пред-
ставить сам объект классической науки, то в 
рамках постмодерна наблюдается совсем дру-
гая картина. Эта картина предполагает, что из-
начально классический объект науки ставится 
под сомнение. Хорошо это или плохо – дискус-
сионный вопрос, а следовательно, это пробле-
ма XXI века. Другое дело, что в постмодерне 
проблема бытия не может считаться классиче-
ской проблемой истории философии. И дело 
даже не в том, что это становится какой-то 
одиозной проблемой или какой-то псевдопро-
блемой. Ведь модерн и постмодерн, в отличие 
от неклассической или постнеклассической 
науки, не столько обращаются к механизму 
познания, не столько к тому, в каких услови-
ях познающий социальный субъект формиру-
ет свое собственное представление о том или 
ином объекте социальной реальности, сколько 
меняют само представление об объекте позна-
ния в рамках социальной действительности. В 
модерне и постмодерне решается иная пробле-
ма, чем в постнеклассической культуре, ибо на 
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первый план выходит переоценка не процесса 
познания и субъекта познания, а переоценка 
самой объективной социальной реальности.

Влияние культуры постмодернизма на все 
сферы человеческой деятельности создало 
предпосылки для распредмечивания научной 
области и поставило под сомнение саму науч-
ную реальность, сделало границы науки зыб-
кими и легко разрушаемыми. Вследствие это-
го встал вопрос о целесообразности науки как 
таковой. Она была обвинена во всех пороках 
современной цивилизации. В сложившихся ус-
ловиях научному сообществу необходимо пе-
реосмыслить роль рационального в процессе 
познания и тем самым определить новые гра-
ницы рациональности. В настоящее время уче-
ные-рационалисты находятся в поисках новых 
оснований для конструирования постнекласси-
ческой рациональности.

Представление граней исследования пост-
неклассической рациональности позволяет го-
ворить именно об идее новой научной рацио-
нальности, но не о новой рациональности как 
таковой. Постнеклассическая рациональность 
понимается как обусловленность научной де-
ятельности социальными институтами, опре-
деляющими ее формы и оценивающими ее на 
основе конкретных социальных и культурно-и-
сторических стандартов, которые предстают в 
форме мировоззренческих ценностных пред-
посылок, различных убеждений, парадигмаль-
ных образов, способов видения мира. Научная 
рациональность предстает как понятие, отра-
жающее границы конструктивной человече-
ской деятельности, лежащее в самом человеке 
и создаваемом им мире. Идея рациональности 
науки оказывается обращенной не к статичной 
стороне ее функционирования, а к динамичной 
картине, что указывает не только на возмож-
ность, но и на необходимость выработки новых 
способов и средств освоения действительно-
сти; при этом исследование единства отноше-

ний связи и обособленности в данном случае 
нацеливает на уверенность и способность раз-
ума к активной конструктивной деятельности 
в области научного познания [6]. Обращая вни-
мание на период постнеклассического этапа 
развития науки, отметим и то, что целый ряд 
концептуальных проблем, связанных с исполь-
зуемыми общепринятыми понятиями и катего-
риями, именно в рамках постнеклассической 
науки остаются в недостаточной степени раз-
работанными. К этой же проблеме относится 
категория социального противоречия.

Социальное противоречие непосредствен-
но связано с проблемой социального развития, 
которая характеризуется самовоспроизвод-
ством общественных систем и прогрессивной 
направленностью. Из анализа сущности со-
циального развития видно, что оно является 
результатом разрешения самих социальных 
противоречий и для того, чтобы углубиться в 
проблему социального развития, необходимо 
раскрыть, что представляют собой социальные 
противоречия, дать их классификацию, а также 
выяснить причины возникновения и способы 
разрешения. 

В обществе социальное противоречие игра-
ет двоякую роль: с одной стороны, оно являет-
ся источником социального развития, и в этом 
заключается его положительная роль; с другой 
стороны, оно порождает социальное напряже-
ние, конфликты, кризисные явления. Поэтому 
социальное противоречие можно рассматривать 
с различных точек зрения; чтобы дать ему ха-
рактеристику, можно его, например, рассматри-
вать в рамках определенной классификации, 
при этом основы этой классификации могут 
быть разными: значимость для общественно-
го развития, значимость для сферы действий, 
масштаб социальных противоречий, время дей-
ствия социальных противоречий и т.д.

В рамках выделенных В.С. Степиным эта-
пов развития научной рациональности опреде-

PhIloSoPhICAl SCIenCeS
Popov V.V., Scheglov B.S.



107

ляются три ее ипостаси: рациональность как 
соответствие неким универсальным структу-
рам разума – структурная рациональность; 
рациональность как соответствие универсаль-
ным принципам единой нормативной мето-
дологии – операциональная рациональность; 
рациональность как функциональное соответ-
ствие определенной социокультурной систе-
ме  – функциональная рациональность [1]. 

Структурная концепция рациональности 
полагает разум как фундаментальную основу 
одновременно и бытия, и мышления. В таком 
случае рациональность означает воспроизве-
дение в индивидуальном разуме мыслящего 
субъекта идеального проекта, в соответствии с 
которым сам субъект творит окружающий мир, 
а истинность принимается как соответствие че-
ловеческого знания этому идеальному проекту. 
С другой стороны, каждый отдельный позна-
вательный акт понимается как часть фрагмен-
та совокупной познавательной деятельности 
субъекта, а истина – как необходимое и всеоб-
щее, а потому лишенное всякой исторической, 
культурной, социальной и вообще любой ин-
дивидуальной специфики. В этой связи мож-
но сказать, что парадигма классической раци-
ональности предполагает своеобразный закон 
исключенного третьего.

Если в классических вариантах рациональ-
ности доминируют безличные логико-методо-
логические процедуры установления истинно-
сти, безразличные к индивидуальным особен-
ностям человека, то новая парадигма предпо-
лагает обращение к личностно-модулирован-
ным структурам сознания и общения, то есть 
именно к тому, что отличает одного человека 
от другого. Поэтому основанием для взаимо-
понимания выступает не самотождественность 
разума или универсальность метода, а дости-
жение путем диалога своеобразных компро-
миссов в рамках исследования и познания. В 
новой рациональности истина выступает как 

практическое основание социальной консоли-
дации, которая всегда принадлежит определен-
ному народу, времени, культуре и т.д., поэтому 
в отличие от безвременной истины классиче-
ской рациональности новая рациональность 
обретает вполне определенные пространство и 
время.

общий вывод: постнеклассическая наука 
отказывается от своего представления в кон-
тексте параметров постоянного и поступатель-
ного развития. Скорее речь идет о смене от-
носительно статичных состояний и периодов 
перехода из одного состояния в другое, о так 
называемой бифуркации. Учитывая определен-
ное обращение к исторической условности са-
мой научной рациональности, можно говорить 
о том, что в каждый конкретный момент она 
может быть определена в достаточной степени 
адекватно. В современном варианте научная 
рациональность формируется на фоне значи-
тельного расширения границ научности, реа-
лизуемой в самых разнообразных исследова-
ниях, что позволяет говорить о формировании 
междисциплинарного знания, определенных 
общечеловеских ценностей, различного рода 
установок на рациональность. 
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Показывается, что в рамках постнеклассической науки исследуются не только сложные и саморазвиваю-
щиеся системы, но и сверхсложные системы. Демонстрируется, что современная постнеклассическая наука 
претерпевает фундаментальные изменения, вызванные социокультурными преобразованиями. Рассматри-
ваются различные подходы к понятию «рациональность». Представляются этапы развития научной рацио-
нальности.

Ключевые слова: постнеклассическая наука, сложные и саморазвивающиеся системы, научная рацио-
нальность, параметры постоянного и поступательного развития, социальное противоречие.

PhIloSoPhICAl SCIenCeS
Popov V.V., Scheglov B.S.



109

CONCEPTUAL PRINCIPLES Of SOCIAL SAfETY 
AT THE BEGINNING Of THE xxI CENTURY
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Ural State economic University, Yekaterinburg, Sverdlovsk region, Russia

Basic principles and the essence of the term «social safety» needed the scientific reconsideration under 
the conditions of changes taking place at different levels of the development of human civilization at the 
beginning of XXI century including state and society are considered in the paper. Transition from techno to 
informational state brought out vivid and latent dangers, threatening further mankind evolution.

Keywords: globalization, state, ideology and practice of development, instinct of self-preservation, social 
relations, ontological principles, social safety, values, civilization.

Крупномасштабные интеграционные про-
цессы, происходящие в мире в начале XXI 
века, обусловленные процессами глобализа-
ции, привели к ускорению темпов перехода от 
технократической к информационной модели 
цивилизации. Одним из последствий таких 
процессов стали участившиеся случаи неста-
бильности в различных сферах общественного 
бытия, что и вызывает повышенный интерес к 
явлению обеспечения безопасности, как осно-
вы сохранения и развития любого социального 
организма. Наличие и появление новых ло-
кальных и региональных кризисных ситуаций 
и угроз нередко ставят под сомнение суще-
ствование не только отдельных государств, об-
ществ и народов, но, подчас, уже и самого че-
ловека. В условиях качественных изменений, 
происходящих на всех уровнях развития че-
ловеческой цивилизации, необходимо обнов-
ление прежних теоретико-методологических 
подходов в осмыслении категории «социаль-
ная безопасность» и, в частности, уточнение 
принципов научного исследования, коррекция 
понятийно-категориального аппарата и опре-
деление философии безопасности в контексте 

новых реалий миропонимания: геополитиче-
ского, геосоциального и геокультурного. 

Социокультурный вектор безопасности мо-
жет включать в себя три основных уровня рас-
смотрения: концептуальный (онтологический 
и гносеологический аспекты), практический 
(выражение жизненных потребностей) и цен-
ностный (философия безопасности, культура 
безопасности, идеология безопасности) [1]. 
«Наша цивилизация достигла впечатляющих 
достижений в области науки, техники, обра-
зования, здравоохранения. <…> Но эта циви-
лизация породила глубочайшие глобальные 
кризисы, поставившие под сомнение само су-
ществование человечества. Преодоление этих 
кризисов требует смены прежней стратегии 
цивилизационного развития <…> придется 
пересматривать прежнюю систему ценностей 
и мировоззренческих установок, на которой 
базировался прогресс техногенной цивилиза-
ции» [5].

Феномен безопасности, являясь неотъемле-
мой составляющей всех этапов государствен-
ного социогенеза, приобретал различные, 
адекватные конкретному времени формы реа-
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гирования на возникавшие опасности, угрозы 
и риски. Цели, содержание и значение безо-
пасного существования общества зависели от 
специфических факторов политической, эко-
номической и культурной жизни государств. 
Естественно, что переход на каждый после-
дующий качественно-системный уровень тре-
бовал обновления системы безопасного раз-
вития. Причем, это всегда вызывало особое 
состояние неопределенности, нестабильности 
и порождало появление новых опасностей и 
угроз.

Начало XXI века является новой переход-
ной ситуацией для человечества и настоятель-
но формирует жизненно важную потребность 
активного поиска безопасного пути сохране-
ния и дальнейшего развития, как самой ци-
вилизации, так и человека как социального 
существа. Идеи нацизма, расизма и социоцен-
тризма, составлявшие основу государственной 
политики некоторых стран отождествлявшие-
ся с врожденными, якобы исключительными 
биосоциальными качествами той или иной эт-
нической общности, в XX веке показали свою 
полную историческую несостоятельность: 
человечество пережило две мировых войны и 
многочисленные локальные конфликты, в ко-
торых в общей сложности погибло около 100 
млн. человек [3]. По словам известного рус-
ско-американского социолога и культуролога, 
одного из основоположников теории социаль-
ной стратификации и мобильности. П. Сороки-
на: «…война – это могучий фактор изменения 
поведения, который прививает населению реф-
лексы убийства, разрушения, обмана, насилия, 
возводя их в доблесть и заслугу, а выполните-
лей их квалифицируют как великих воинов. 
Мирная жизнь развивает продуктивную рабо-
ту, творчество, а всякая длительная и жестокая 
война деградирует людей в морально-правовом 
отношении. Она биологизирует людей и пред-
ставляет школу преступности и фактор крими-

нализации людей. <…> Любая война безжа-
лостно уничтожает в биологически-расовом 
отношении самых лучших, оставляя выживать 
и размножаться второсортный материал» [4]. 
Поэтому в новом столетии на смену прежним 
идеологическим парадигмам отдельных госу-
дарств, нередко провозглашавших нормой кон-
фронтацию в отношениях, приходит осознание 
необходимости разработки общемировой, гло-
бальной системы безопасности на основе гу-
манизации международных отношений.

Проблема сохранения имеющегося полез-
ного, с точки зрения обеспечения и продолже-
ния жизни, потенциала, несомненно, является 
важнейшей для человеческой цивилизации в 
целом. «Все это подтверждает необходимость 
новой концепции безопасности, изменение фи-
лософии социума, нового видения расширяю-
щихся возможностей человека» [6].

В теоретической основе категория «соци-
альная безопасность» предполагает защищен-
ность социальной сферы общества и государ-
ства от угроз, способных либо обусловить ее 
деградацию, либо разрушить вообще. В этом 
случае в качестве объектов выступают граж-
дане и их законные интересы и потребности, 
их общности и отношения, их системы соци-
ализации (образование, воспитание, культура, 
быт) и жизнеобеспечения (здравоохранение, 
торговля, снабжение и т.д.). В повседневном 
понимании безопасность, как правило, отож-
дествляется с представлением об определен-
ном материальном достатке и благополучии 
человека, здоровье и защищенности от небла-
гоприятных природных воздействий и обще-
ственно-политического насилия.

Философия социальной безопасности ори-
ентирована на ценностное предпочтение со-
циальной практики и предполагает не только 
определенный уровень осознания сущностных 
противоречий бытия, но и конкретное понима-
ние онтологических основ социальной реаль-
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ности. Сквозь призму онтологии социальная 
безопасность реализуется через особые чув-
ства и состояние доверия к постоянству при-
родного и социального мира, с которым люди 
себя идентифицируют [2]. 

С точки зрения самой сущности безопас-
ность может рассматриваться как свойство 
любой живой системной организации (особь, 
индивид, группа), формирующееся на основе 
биологической или социальной адаптивной де-
ятельности и выступающее как ее результат по 
предупреждению и нейтрализации угроз и обе-
спечению защиты. Следствием такого понима-
ния являются два подхода к осознанию при-
роды безопасности: 1) безопасность, как про-
явление объективной природы живых систем 
сохранять свою целостность с внешней средой 
на основе саморегуляции и 2) безопасность, 
как субъективная естественная защитная реак-
ция или деятельность по созданию определен-
ной среды для своего самосохранения.

Социум, как любая живая структура, состо-
ит из множества субъектов, создающих необ-
ходимые способы упорядочения и организа-
ции взаимоотношений, обеспечивающих са-
мосохранение системы того или иного вида. В 
процессе собственной эволюции, обеспечивая, 
в конечном итоге, свое безопасное существова-
ние, человечество сформировало и развило та-
кие явления, как культура (язык, письменность, 
мораль, право, науку, религию, искусство), 
социальность (иерархия социума, различные 
виды и формы взаимоотношений и объедине-
ний), политика (государство, власть, силовые 
структуры, фискальные органы), экономика 
(производство, торговля, финансы) и т.д.

До начала процессов глобализации доми-
нирующим элементом в социуме являлось 
государство, объединявшее в одно целое все 
элементы и являвшееся основным субъектом 
самосохранения. Философское осмысление 
безопасности (в том числе социальной), с од-

ной стороны, ориентировано на выяснение 
конкретных источников различного рода опас-
ностей, угроз и рисков, с другой – связано с 
раскрытием значимых структурных элементов 
системы, которые обеспечивают ее воспроиз-
водство и развитие в нестабильных и постоян-
но изменяющихся условиях.

В контексте философской категории от-
ражения сущность безопасности может рас-
сматриваться как социально обусловленное 
явление, связанное и с уровнем развития об-
щественных отношений, и с уровнем челове-
ческого сознания и самосознания. 

Инстинкт самосохранения формирует как 
безусловные, так и условные рефлексы без-
опасного существования. Сама же проблема 
самосохранения связана не только с возмож-
ностью использования защиты с помощью 
биологических и социальных средств, но и с 
созданием безопасной внешней и внутренней 
среды обитания, т.е. жизненно важных необхо-
димых и достаточных условий для воспроиз-
водства и развития человека. Как показывает 
опыт существования мировой цивилизации, 
каждое сообщество формирует собственную 
систему безопасности, как правило, основан-
ную на видовом генофонде, среде местообита-
ния и характере доминирующих социальных 
отношений.

Безопасность, как качественное свойство 
организма и социальной системы реализуется 
через различные способы конкретной видовой 
жизнедеятельности. Для человека это, напри-
мер, создание семьи, профессиональная дея-
тельность, обучение, воспитание. Человек как 
биосоциальное существо появляется на свет 
с уже определенными базовыми свойствами 
безопасного существования, однако в процес-
се социализации в зависимости от реальности 
он обретает конкретные свойства своего соци-
окультурного развития. Причем, сам человек 
будет ориентирован на сохранение общества, 
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в котором он находится, только в том случае, 
если оно в свою очередь будет предметно забо-
титься о его безопасном существовании.

Идеология безопасности выстраивает безус-
ловные (биологические) и условные (социаль-
ные) рефлексы безопасного или опасного суще-
ствования на основе определенных установок, 
таких как ценности, интересы и потребности, 
которые непосредственно связаны с истори-
ческой и культурной традицией, с конкретной 
социальной действительностью. Помимо это-
го, идеология безопасности должна соотно-
ситься с тремя аксиомами: 1) высшей ценно-
стью является сама жизнь; 2) цель общества и 
государства – обеспечить безопасное развитие 
человека (правовые гарантии, достойные усло-
вия жизни, возможность продолжения рода; 3) 
безопасность одного общества не должна соз-
даваться за счет и в ущерб другим.

До последнего времени во многих государ-
ствах мира и, в том числе, в России, негласно 
или открыто доминирует идеология и практи-
ка развития, которая базируется на опасных 
для человека раздражителях: воспроизводство 
вредной для жизни среды обитания, коммерци-
ализация деятельности СМИ, теракты, крими-
нал и т.п. Весьма актуальной становится про-
блема формирования в политических и соци-
ально-экономических целях бизнес-сознания 
в ущерб гуманистическим идеям. В итоге про-
исходит ускоренная трансформация самого ха-
рактера человеческого развития: если раньше 
человечество изменяло окружающий мир, то в 
результате возросшей антропогенной нагрузки 
на биосферу, приблизившейся к критическо-
му уровню, оно перешло к изменению самого 
себя. 

Различного рода явные и скрытые угрозы и 
опасности таит в себе переход социума из тех-
нократического в информационное состояние. 
Люди, участвующие в формировании сознания 
на государственном уровне очень быстро ста-

новятся элитой информационного общества. В 
результате возникает глубокое противоречие 
между подобной «элитой» и основной массой 
населения, которая в силу узконаправленной 
специфики своей трудовой деятельности, не 
имеет доступа к новым технологиям. Проявле-
нием такого состояния является блокирование 
базовых безусловных рефлексов безопасности 
и распространение вместо этого опасных для 
жизни форм существования поведения: агрес-
сивности, преступности, алкоголизма, нарко-
мании, проституции, детской беспризорности, 
суицидов, а с другой стороны – увеличении за-
трат на индивидуальную безопасность.

Для безопасного цивилизационного разви-
тия социума современное государство должно 
обеспечить открытую обратную связь со струк-
турами гражданского общества, кардинально 
изменить систему управления и систему кон-
троля над средствами массовой информации. 
Эти и другие подобного рода меры, ориенти-
рование на реальное обновление уровня и ка-
чества общественных отношений, смогут вы-
вести развитие человечества на новый виток 
своего безопасного развития.
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В статье рассмотрены базовые принципы и сущность категории «социальная безопасность», нуждаю-
щиеся в научном переосмыслении в условиях изменений, происходящих на различных уровнях развития 
человеческой цивилизации в начале XXI в., включая государство и общество. Переход социума из тех-
нократического в информационное состояние влечет за собой явные и скрытые опасности, угрожающие 
дальнейшей эволюции человечества. 
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THE fAMILY AS A fORM Of IDENTIfICATION 
Of THE PERSON Of THEIR TRUTH: ExISTENTIAL 

AND AxIOLOGICAL ASPECT 
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The article considers the problem of the family as the required form of the identification of the person of 
their truthfulness. In the aspect of the philosophical interpretation seeks to address the existential-axiological 
values of family life and society as a measure of the efficiency of their interaction. Attention is focused on the 
understanding of the family as an integrative education in the interaction of the individual and social.

Keywords: family, value, base, form, identification, integrity.

Современный научный анализ трансфор-
мационных процессов, происходящих в обще-
ственном сознании и влияющих на переоценку 
ценностей и попытки определения новых ори-
ентиров существования, значимых для жизне-
деятельности личности и общества, обусловил 
появление нового направления в философской 
науке – экзистенциальной аксиологии. Данное 
направление рассматривается не только как те-
ория ценностей человеческого существования, 
но, прежде всего, как духовные и материаль-
ные смысложизненные ориентиры личности, 
направленные на осмысление проблемы взаи-
модействия индивидуального и всеобщего, со-
циального и природного в их онтологическом 
единстве. Иными словами, экзистенциальная 
аксиология изучает мировоззренческие и онто-
логические ориентиры по созданию и воспро-
изведению жизни как главной ценности, от ко-
торой проистекают производные другого порядка. 
И семья в этом процессе выступает важнейшим 
фактором обеспечения смыслообразующих жиз- 
ненных ценностей человека и общества или 
сферой социального бытия. 

Процесс развития и изменения семьи как со-
циального института, обеспечивающего транс-

ляцию социальных ценностей от поколения к 
поколению, тесно связан с проблемой осмыс-
ления экзистенциально-аксиологических основ 
семьи как формы идентификации человеком 
своей онтологической значимости. В этой свя-
зи особую значимость приобретает осмысление 
таких вопросов, как: характер развития семьи 
как сферы социального бытия; специфика стиля 
и особенностей семейных отношений в услови-
ях современной российской действительности; 
конкретные воплощения, в которых семья со-
храняет и реализует свои функции; взаимообу-
словленность процессов, происходящих в семье 
с процессами, происходящими в современном 
мире и нашем обществе. Можно сказать, что се-
мья представляет такую сферу жизнедеятельно-
сти личности и общества, которая интегрирует 
в себе все проблемы социального и личност-
ного порядка в их взаимообусловленности и 
единстве. Образно выразился по этому поводу 
В. Гюго, назвав семью «кристаллом общества». 
Действительно, семья является первоосновой 
социума, в которой осуществляется иденти-
фикация преобразования окружающего мира 
через метафизические образы и культурные 
представления. Для осмысления значимости се-
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мьи в триаде «личность – семья – общество» и 
изучении её в качестве формы идентификации 
истинности человека целесообразно трактовать 
семью как ценностное основание бытия челове-
ка и общества, – сферу социального бытия. 

В философском понимании ценность имеет 
место только в том или ином ценностном бытии. 
Вопрос о ценности и её существе коренится в 
вопросе о бытии, что уже заранее предполагает 
включение в себя какой-то цели. Следовательно, 
существо ценности заключается во внутренней 
связи с существом цели. Это подводит к рас-
смотрению такой стороны вопроса: является ли 
семья целью, потому, что она есть социальная 
ценность, или семья становится ценностью, по-
скольку она положена как цель? Этот вопрос ин-
тегрирует в себе разные стороны рассмотрения 
проблемы: в каких соотношениях находятся се-
мья и личность и как эти отношения обнаружи-
вают себя в социуме, что есть семья как сфера со-
циального бытия в понимании ценности и осно-
вания жизнедеятельности личности и общества?

На эти вопросы трудно дать ответ в рамках 
одного исследования, поскольку сущностные 
очертания семьи как «ценности» и «основания» 
не могут быть размещены в одной и той же пло-
скости определения. Не требует доказательств 
тот факт, что без семьи любому человеку не до-
стает того измерения, в котором он мог бы ре-
ализовать себя, оказывая, при этом, определен-
ное воздействие на других людей, на общество 
в целом. Во многом, это зависит от условий, ме-
ста и времени, от той совокупности «действи-
тельных отношений», существующих в данном 
обществе, которой определяется сущностное 
развитие индивида и общества. 

Теоретическое и обыденное общественное 
сознание теснейшим образом связано с инди-
видуальным сознанием. У человека, ориентиро-
ванного на прогрессивное и позитивное разви-
тие, всегда существовала, и будет существовать 
неистребимая потребность познания, касающе-

гося непосредственно не только его самого, но 
и бытия вообще, семьи как сферы социального 
бытия, знания о мире в целом. Как это ни по-
кажется странным, но философское осмысле-
ние действительности есть отличительная осо-
бенность не столько теоретического, сколько 
обыденного сознания. Поэтому, с точки зрения 
материалистического подхода особое внимание 
должно быть обращено на формирование такой 
системы личных и общественных идеалов, ко-
торые способствовали бы гармонизации отно-
шений личности и общества через семью, как 
социальную ценность, как сферу бытия челове-
ка и общества.

Закон человеческой эволюции состоит в том, 
чтобы отдавать больше, чем брать. Дисбаланс 
материальных и духовных ценностей находит 
выражение в нестабильных социальных состо-
яниях и дефрагментации сознания личности че-
ловека, приводя противоречивым последствиям 
в жизнедеятельности общества. Человек в своем 
экзистенциально-аксиологическом измерении – 
это человек, нуждающийся во всей полноте со-
циальных и индивидуальных проявлений жиз-
ни, в котором его собственное осуществление 
выступает как внутренняя необходимость, как 
нужда. По К. Марксу, «богатый человек – это че-
ловек, который способен ощутить потребность 
во всей полноте человеческого бытия» [1]. 

История социально-философской мысли по-
казывает, что семья как социальный институт и 
ценность общества, как сфера бытия человека и 
общества, представляет собой сложнейшее мно-
гогранное образование, понять которое можно 
лишь в диалектической целостности и единстве 
всех его составляющих. Это подводит к понима-
нию того, что семья есть та сфера, через которую 
преломляются все общественные изменения, 
состояния, тенденции. Таким образом, семья в 
своей сущности имплицитно содержит в себе 
тот потенциал, без которого общество не может 
функционировать на цивилизованном уровне.
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Обращение к философской трактовке поня-
тия «ценность» дает основание утверждать, что 
содержательная сторона «ценности» примени-
ма только к миру человека и общества через вы-
деление особого ряда свойств, присущих фор-
мам общественного сознания, одной из которых 
выступает семья [2]. Основными характеристи-
ками семьи как ценности выделяются следую-
щие: значимость, нормативность, полезность, 
необходимость, целесообразность. При этом 
подчеркивается, что ценность – это форма про-
явления определенного рода отношений между 
субъектом и объектом. Только при рассмотре-
нии общественного бытия человека в аспекте 
объект-субъектных отношений можно зафикси-
ровать явление ценности. 

В философской науке ценность рассматрива-
ется как «особый тип значимости предметов и 
явлений, включенных в орбиту жизнедеятель-
ности человека и необходимых ему для удов-
летворения его потребностей» [3]. Ценности 
производны от отношений мира и человека, 
причём, ценностное значение имеют не любые 
предметы и явления, а лишь те, которые играют 
положительную роль в жизни человека и обще-
ства, и, в конечном итоге, определяют личност-
ное становление и социальный прогресс. Об-
щие ценности преломляются через обстановку 
в семье. Во взаимодействии всех форм жизнеде-
ятельности формирующейся личности возника-
ет особая для каждого человека «микросреда», 
которая оказывает, подчас, решающее влияние 
на дальнейшее развитие личности и общества. 

Общественные нормы характеризуются об-
щими чертами: выступают образцом социаль-
но приемлемого поведения, служат ориенти-
рами в выборе поведения, являются средством 
контроля за жизнедеятельностью людей. Эти 
нормы имеют своей главной целью регулиро-
вание упорядоченных отношений людей в об-
ществе, предусматривают ответственность за 
их нарушение. В нормативности воплощается 

коллективный опыт адаптации людей к кон-
кретным условиям жизнедеятельности. В этом 
случае семья обнаруживает себя как сфера со-
циального бытия, которая представляет собой 
совокупность моральных, правовых, духов-
ных, нравственных, религиозных, экономиче-
ских и других норм, регулирующих поведение 
людей в обществе. А поскольку основным ре-
зультатом социокультурных процессов семьи 
считаются выработанные и закрепленные в со-
знании людей нормы социальной адекватности 
жизни в обществе и допустимые (легитимные) 
способы осуществления практических дей-
ствий, отражающих социальный опыт конкрет-
ного общества, его исторически сложившихся 
организационно-регулятивных форм, то наи-
более важной из них и представляется семья 
в качестве формы идентификации истинности 
человека. 

Таким образом, в аспекте экзистенциаль-
но-аксиологического измерения семьи как 
сферы социального бытия, можно сказать, что 
семья выступает формой идентификации че-
ловеком своей истинности, в которой, с одной 
стороны, выражается нормативность, реализу-
ются жизненно важные и наиболее сущностные 
аспекты конкретного общества, с другой сторо-
ны, – социокультурные потребности общества 
диктуют семье такие установки, которые предо-
пределяют её реальные воплощения и опреде-
ляют качественное своеобразие функциониро-
вания общества. 
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В статье рассматривается проблема семьи как необходимой формы идентификации человеком своей 
истинности. В аспекте философского осмысления делается попытка рассмотрения экзистенциально-ак-
сиологического значения семьи в жизнедеятельности человека и общества как показателя эффективности 
их взаимодействия. Акцентируется внимание на понимании семьи как интегративного образования во 
взаимодействие индивидуального и социального.
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The family as a form of identification of the person of their truth: 
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STIMULATED DISSOCIATION Of COMPLEx IONS 
AND STRUCTURAL RELAxATION IN MOLTEN SALTS

Shabanov O.M., Suleimanov S.I., Kchaev R.T., Magomedova А.O., 

Giulov В.I., Ismailova F.O.

Dagestan State University, Makhachkala, Russia

On exposure of high-voltage microsecond pulsed fields the molten salts pass into a non-equilibrium state 
with disappearance of the characteristic peaks of the Raman spectra and increased electrical conductivity. In  
course of the relaxation of nonequilibrium melts their Raman spectra and electrical conductivities tend to the 
values and patterns specific to equilibrium systems during about 10 minutes.

Keywords: molten salts, activation, non-equilibrium state, structural relaxation.

Introduction
The concept of complex ions formation in the 

molten electrolytes continues to be the subject of 
considerable interest since the ionic associations in-
fluence the reactions mechanisms and the efficien-
cy of electrochemical technologies of active metals 
production. The local structure, whose symptoms 
are manifested in the X-rays, neutron and light scat-
tering, is presented by structural pameters of the 
first and second coordination spheres, the partial 
radial distrubution function (PRDF) g )(, rg β∂  and the 
possible formation of ‘complex’ species (the inten-
sity of g+–(r), Raman spectra peaks and lifetime). In 
the autocomplex model of molten halides of alkali 
metals [1] and alkali eurth metals (AEM) [2] on the 
base of an a priori assumption of the self-associa-
tion of the ions, was proposed that structural units 
in molten AM halides are autocomplex anions. Lat-
er, by analyzing the number of lines and bands in 
IR and Raman spectra, it vas make conclusion that 
in molten salts exist the structural units  of 
different composition, geometry, and lifetimes, so 
the available data convincingly indicate that auto-

complexes in molten AM and AEM halides are not 
an a priory abstraction but quite reliably fixed in 
Raman spectra [3]. 

The molten salts MgCl2 and ZnCl2 are highly 
structured liquids. On their PRDF are observed 
sharp and high first and second peaks, they show 
structural features not readily explained in purely 
ionic framework of other molten AEM chlorides 
[4]. Moreover, measurement of the partial structure 
factors S++(k) of molten MgCl2 show the presence of 
“pre-peak” in which is believed to long-range poly-
meric ordering of basic structural species 
[4]. The Raman spectra lead authors [5] to the 
conclusion that the content of species  and 

 in the pure melt is about 30%. The addition 
of the KCl to MgCl2 causes increase in the stabili-
zation of complex ions comparing with pure MgCl2 
melt [6].The molten mixtures MgCl2 – KCl become 
more structured, the content of the ionic complexes 
in them raises up to 85% [7]. The Raman scattering 
data in good agreement with the PRDF peaks [8, 9] 
lead to the conclusion that molten ZnCl2 is a strong 
liquid with the three-dimensional network formed 
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by structural tetrahedral units linked by way of bent 
bridge Zn-Cl-Zn. The partial structure factor S+-(k) 
of ZnCl2 shows well-defined maxima and minima 
oscillating up to 160 nm [10]. 

The existence of different structural units and 
their characteristic distribution in the equilibrium 
electrolytes determine observed their physical and 
chemical properties, the mechanisms and kinetic 
pathways that decrease current and voltage effi-
ciency in metals electrolyze cells [11]. The higher 
structured the melts, the lower the ionic mobilities 
in them. To better understand the structure of equi-
librium melts and manage their properties may be 
useful to study them in non-equilibrium state. One 
of the ways to transition of the molten electrolytes 
in non-equilibrium state is the impact on them by 
short-time electrical pulses of high intensity. Pre-
viously, we have found that the conductivities of 
molten AEM chlorides [12] and their mixtures 
with alkaline chlorides [13] rise with raising pulsed 
electric fields strength (EFS) and reach the limiting 
values in the fields of the order of 1MV/m (Wien ef-
fect). The high filed conductance quotient, ∆ λ/λ(0), 
of molten MgCl2 reaches 265 and 253% at 1000 K 
and 1040 K [12] and of molten ZnCl2 – 97 and 28% 
at 600 K and 900 K [14], respectively.

The patterns of dependence of the electrical con-
ductivity of the melts on

EFS above were explained by the disintegration 
of complex ions on the more simple or elementary 
ions and by the elimination of relaxation braking 
moving ions. In the present work, we present the 
experimental evidences of stimulated dissociation 
of complex ions in molten MgCl2 and ZnCl2 and of 
their transition in a non-equilibrium state by way 
of example of changes in the Raman spectra and 
activation of conductivity of the melts subjected to 
completed high-voltage pulses.

Experimental
The spectroscopic study was carried out by 

measuring the possible changes in the Raman spec-

tra of molten salts exposing them to high-voltage 
pulses. We studied Raman scattering of the molten 
salts excited by means of the 488 nm line an ar-
gon ion (Coherent) Laser LGN-503. A laser beam 
passed through a Glenn-Thomson prism and then 
through an optical filters non transmitting radiation 
with λ > 488 nm; then it was focused on a melt. The 
molten salts were contained in an optical cell, made 
of quartz, with two Mo-electrodes for high-volt-
age pulsed discharges. The cell was placed in a ni-
chrome wound quartz furnace. Anhydrous the met-
als chlorides were obtained by annealing of double 
ammonium carnallite salt with the salts remelting in 
HCl atmosphere; in the cell they were molten in the 
dry argon atmosphere.

The above dependence of the electrical con-
ductivity of molten salts on the EFS is obtained 
on the base of treatment of the voltage and current 
oscillograms of high-voltage pulsed discharg-
es in the melts (without the electric breakdown 
sings). To study the phenomenon of activation of 
the melts, we recorded their Raman spectra with 
a spectrophotometer and measured the conduc-
tivity of molten salts with an ac bridge – before 
the application of high-voltage pulses (HVP) to 
the equilibrium melts and after the pulses having 
been completed. 

Experimental results
The activation of the molten salts and their re-

laxation dynamics in the non-equilibrium state 
were studied. In the beginning, we have reproduced 
the known literary characteristic Raman spectra 
and conductivity of equilibrium molten salts MgCl2 
and ZnCl2. Then we recorded the spectra of the 
melts after them exposing to microsecond HVP. 
The spectra for the molten MgCl2 at 973 K, ZnCl2 
at 624 K, normalized using the total polarized scat-
tered intensity, are shown in fig.1. The Rayleigh 
background signals were removed from all spectra 
via standard baseline subtraction and all spectra are 
normalized into a unit area.
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The obtained spectra of individual equilibrium 
molten salts are in good agreement with literature 
data. As a result of previous HVP influence, the 
spectral peaks disappear almost completely due 
to the melts transition to a nonequilibrium state. 
In the relaxation processes in non-equilibrium 
melts, Raman spectra are restored to the values 
and patterns characteristic for equilibrium sys-
tems. During the prolonged relaxation processes 
in non-equilibrium melts, the Raman spectra are 

restored and seek to to the initial peaks peculiar to 
for equilibrium systems

We found that the conductivity of the molten salts 
has been found to rise after the high-voltage discharg-
es in them having been completed. Fig. 2 presents, as 
a samples, some curves of quotient [χ(t)-χ(0)]/χ(0)=  
=∆χ/χ(0) of the molten mixture MgCl2–KCl, as func-
tion of time after discharges, where χ(0) is its low-con-
ductivity before the discharge and χ(t) is the low-volt-
age conductivity at the time after the discharge.

Fig. 1.
a) Raman spectra of equilibrium molten MgCl2 (curve 1) and of its melt subjected to 3 electric pulses of voltage amplitude 

8kV (curve 2) at 973 K. The curve 3 represents the Raman spectra of the non-equilibrium melt in the relaxation processes 10 
minutes after activation.

b) Raman spectra of solid ZnCl2 (curve 1), of its equilibrium melt at 624 K (curve 2) and of the melt subjected to 5 electric 
pulses of voltage amplitude 8kV (curve 3) at 624 K. The curve 4 represents the Raman spectrum of the non-equilibrium melt in 
the relaxation processes 10 minutes after activation.

Fig. 2.
Change of Dχ/χ(0) in the time for the molten mixture MgCl2(0,2)-KCl activated by one pulse of voltage amplitude: a) 2,2 kV  

and b) activated by 3 pulses of amplitude 10 kV.



121

Stimulated dissociation of complex ions and structural relaxation 
in molten salts

The activation degree of the molten systens is 
proportional to both the amplitude and the number 
of activating pulses. Increased electrical conduc-
tivity of activated melts decreases with time and 
tends to the initial (equilibrium) values, the re-
laxation of conductivity occurs in multi-step and 
oscillatory regime obviously expressed. With an 
increase in the amplitude and the number of pulses 
the step-like-oscillatory character of the relaxation 
curve decreases and it becomes simply oscillatory 
curve.

Discussion 
The Raman spectra confirm existence of long-

lived (10-9-10-11s) complex ions in the equilibrium 
melts and their stimulated dissociation under action 
of HVP. 

To the equilibrium mixture, for example 
0.7MgCl2 + 0.3KCl, one can to him to attribute the 
structural formula

7MgCl2 +3KCl →  + 
+  +  + 3MgCl+

 +3K+

According to this formula, in the mixture are 
not presented the elementary ions Mg2+ and Cl-, the 
current is carried mainly by ions K+. It is should be 
noted that the ratio of internal mobilities of the K+ 
and Mg2+ ions relative to the chloride ion in these 
mixtures are about 12: 0.2 [14]. As a consequence 
of the transition to a non-equilibrium state of the 
melt with the dissociation of complex ions on the 
elementary or plus simple ions, its conductivity is 
significantly increased. The activation degree cor-
responds to the initial instants of time as soon as 
the discharges were completed. Thereafter, the re-
solved characteristic peaks in the polarized spectra 
and increased electrical return to the equilibrium 
characteristics (fig.1 and fig.2). The systems tend to 
the unperturbed state with restoration of character-
istic set of structural species and their equilibrium 
distributions. The relaxation processes experience 
multiple stationary states. The relaxing numerous 
units, by the nature of the case, involve the collec-

tive motion of relatively compact complex ionic 
particles. Observed features of non-equilibrium 
processes in molten salts under consideration ob-
viously confirm that the relaxation in them is the 
structural relaxation. Intermediate range order 
and structural long-time relaxation is observed in 
non-equilibrium sample molten metal halides [15] 
and other molten systems. 

Summary
The obtained results can be regarded as exper-

imental evidence of complexes ions existence in 
the equilibrium molten salts and their dissocia-
tion with the transition of the molten salts in the 
long-term non-equilibrium state with disappeared 
Raman peaks and increased conductivity as a re-
sult of previous high-voltage pulsed electrical dis-
charges action. During the structural relaxation 
processes in non-equilibrium melts their Raman 
spectra and the conductivities are restored to the 
values and patterns characteristic for equilibrium 
systems. The prolonged state of molten salts with 
diminished electrical resistance may serve the en-
ergetic efficiency of the electrolytic production of 
metals.

This work was supported by Russian Founda-
tion for Basic Research, Project № 13-08-00236-а. 
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стимулированная диссоциация 
КомплеКсных ионов и струКтурная релаКсация 

в расплавленных солях

Шабанов О.М., Сулейманов С.И., Качаев Р.Т, Магомедова А.О., 

Гюлов Б.Ю., Исмаилова Ф.О.

Дагестанский государственный университет, Махачкала, Россия

Под действием высоковольтных микросекундных импульсных полей расплавленных солей переходят 
в неравновесное состояние с исчезновением характерных пиков в спектрах комбинационного света и воз-
росшей электропроводностью. В ходе релаксации неравновесных расплавов спектры комбинационного 
рассеяния света и электропроводности стремятся к значениям и картинам, характерным для равновесных 
систем в продолжение около 10 минут.

Ключевые слова: расплавленные соли, активация, неравновесное состояние, структурная релаксация. 
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INVESTIGATION Of THE ELECTROCHEMICAL BEHAVIOR 
Of MERCURY BY MEANS VOLTAMMETRY METHODS 

wITH CARBON ELECTRODES

Ivanova N.V., Bulgakova O.N., Kolodnikova E.V., Gornaeva E.G.

Kemerovo State University, Kemerovo, Russia

The electrooxidation-electroreduction processes in the system Hg2+,Hg2 
2+/Hg using carbon electrodes, 

were investigated by means cyclic and stripping voltammetry methods. The influence of the electrochemical 
surface modification of the carbon electrodes on the VA-curves parameters was shown. Some electroanalytical 
properties of graphitized carbon and glassy carbon electrodes were studied concerning mercury ions.

Keywords: voltammetry, mercury, carbon electrodes, surface modification.

Высокие чувствительность и разрешающая 
способность, возможность надежного детекти-
рования различных физико-химических форм 
металлов обуславливают широкое применение 
и перспективность развития вольтамперометри-
ческого анализа и, особенно, инверсионных ме-
тодов. Инверсионная вольтамперометрия (ИВ) 
ртути на твердых электродах интересна как с 
практической точки зрения, так и с точки зре-
ния фундаментальной электрохимии. В прак-
тике электрохимических методов анализа угле-
родные материалы, такие как графит, стеклоу-
глерод, пирографит, используются уже давно, и 
в настоящее время накоплен большой опыт их 
применения. Совокупность их особенностей, 
таких как химическая стойкость, низкие фоно-
вые токи, невысокая стоимость, предопределяет 
дальнейшее интенсивное применение углерод-
ных материалов. 

Основной проблемой при определении рту-
ти методом ИВ на электродах из углеродных 
материалов является нестабильность и невос-
производимость сигнала и низкая чувствитель-
ность определения, в особенности это касает-
ся хлоридсодержащих фоновых электролитов. 

Несмотря на большое количество исследова-
ний, посвященных данной тематике, причина 
этих явлений до сих пор не установлена. Как 
известно, метод ИВ включает стадию электро-
накопления исследуемого вещества и стадию 
электрорастворения выделенного осадка, соот-
ветственно, причины нестабильности сигнала 
необходимо искать, исследуя каждую стадию 
отдельно.

При использовании электродов из углерод-
ных материалов возникают сложности, связан-
ные с необходимостью предварительной подго-
товки рабочей поверхности, которая проводится 
как с целью очистки, так и с целью придания по-
верхности каких-либо определенных свойств. 
Перспективной в данном направлении является 
электрохимическая подготовка с использова-
нием внешнего источника тока и электроли-
та определенного состава. Целью настоящего 
исследования является рассмотрение влияния 
подготовки электродной поверхности на пара-
метры анодных пиков окисления и восстановле-
ния в системе Hg2+,Hg2

2+/Hg вольтамперометри-
ческими методами на электродах из углеродных 
материалов.
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методика эксперимента
Работа проводилась на полярографе ТА-4 в 

трёхэлектродном режиме в вариантах цикли-
ческой (ЦВА) и инверсионной вольтампероме-
трии с линейной разверткой потенциала (инди-
каторные электроды – дисковый сажевый, ци-
линдрические стеклоуглеродный и пористый 
стеклоуглеродный (СУЭ), вспомогательный 
электрод  – цилиндрический стеклоуглерод-
ный, электрод сравнения – хлоридсеребряный). 
Электролитическое накопление проводили при 
потенциале – 0,8 В. В работе использовали 
стандартные растворы ионов ртути (I) и (II); 
в качестве фоновых электролитов применяли 
растворы HCl и HNO3.

Подготовка электродов к работе. Рабочую 
поверхность стеклоуглеродных электродов по-
лировали на суспензии Al2O3/H2O (МО). Элек-
трохимическая (ЭХО) обработка рабочего элек-
трода проводилась после механической обра-
ботки в течение 10 с стабилизированным током 
i = 0,2 А/см2 с помощью внешнего источника 
тока в растворах для ЭХО (0,1 М KOH + ацетон, 
0,1 М KCl + ацетон) с последующим промыва-
нием электродов в воде для удаления оксидной 
пленки с поверхности. В качестве противоэлек-
трода использовались графитовый и стальной 
стержни. Поверхность сажевых электродов об-
новляли путем срезания.

экспериментальные результаты 
и их обсуждение

Проведенные эксперименты показали, что 
предварительная модификация рабочей поверх-
ности электродов из углеродных материалов 
оказывает значительное влияние на параметры 
пиков окисления и восстановления в присут-
ствии ионов ртути различных степеней окисле-
ния (табл. 1). Во всех рассмотренных случаях 
наблюдается увеличение разницы потенциалов 
катодных и анодных пиков на ЦВА-кривых, что 
можно связать с увеличением перенапряжения 

выделения ртути (возможно, в виде соединения 
с хлорид-ионом) на поверхность электрода. 

При этом, наибольшие изменения касаются 
процесса восстановления, для которого в неко-
торых случаях при включении предварительной 
стадии ЭХО наблюдается разрешение суммар-
ного сигнала на серию пиков (при использова-
нии стеклоуглеродного электрода). Несмотря 
на это, значение Ep-Ep/2 для катодных пиков не 
зависит от типа электрода и предобработки и 
составляет 0,035±0,001 В. 

рис. 1. Анодная вольтамперная кривая 
для стеклоуглеродного электрода в 0,1 М растворе HCl 

в присутствии ионов ртути (II)

Показано влияние концентрации хлорид-ио-
нов на потенциалы и токи пиков восстановле-
ния, что говорит об осложнении процесса мед-
ленной химической реакцией. По совокупности 
критериев (dE/dlgс(Cl-) и ∆Eа-к) установлено, что 
лимитирующей стадией электродного процесса 
является последовательный перенос двух элек-
тронов с участием одного хлорид-иона. 

Зависимость тока от концентрации ионов  
Cl- линейна, и катодный ток с ростом концен-
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трации хлорид-ионов в 3 раза растет примерно  
в 5 раз при постоянной концентрации ионов 
ртути (II). 

Таким образом, увеличивая концентрацию 
хлорид-ионов в фоновом электролите (свыше 
0,1 М) можно получить значительный выигрыш 
в чувствительности при проведении вольтам-
перометрического определения ртути для всех 
рассмотренных типов электродов. 

При низкой концентрации хлорид-ионов 
проявляются эффекты, связанные с форми-
рованием на поверхности электрода малора-
створимых соединений ртути переменного 
состава: «обратный пик» и слабовыраженный 
дополнительный пик в области более поло-
жительных потенциалов на анодной кривой  
(рис. 1).

В инверсионном варианте предварительная 
модификация СУЭ и пористого электродов при-
водит к следующим положительным эффектам: 
увеличению наклона линейных участков зави-
симостей ток-концентрация (рис. 2) и значи-
тельному сокращению индукционного периода 

при формировании аналитического пика в ряду 
ЭХО KCl→ЭХО KOH→ МО (табл. 1). 

Для сажевого электрода положительного вли-
яния ЭХО не отмечено, по-видимому, вследствие 
его инертности. Из табл. 1 видно, что этот мате-
риал характеризуется самыми низкими значения-
ми максимальных токов окисления, при сопоста-
вимой с электродами других типов площади его 
рабочей поверхности. В этом случае, увеличения 
чувствительности можно добиться путем много-
кратного повторения циклов «накопление-раз-
вертка» (рис. 3) в присутствии ионов ртути. 

Так, в фоновом 0,1 М растворе азотной кис-
лоты наблюдается практически двукратный рост 
наклона зависимости ток – концентрация при 
каждом повторении серий регистрации вольтам-
перных кривых без обновления поверхности. 
Следует отметить, что этот фоновый электролит 
позволяет снизить минимально определяемую 
концентрацию ионов ртути, однако, нитрат-ионы 
являются электрохимически активными в рабо-
чей области потенциалов, что негативно отража-
ется на характеристиках фоновой кривой. 

рис. 2. Зависимость тока пиков окисления ртути от концентрации ионов Hg2+ 
для cтеклоуглеродного электрода в 0,1 М растворе HCl
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Потенциалы и форма пиков окисления сла-
бо зависят от типа электрода и модификации 
поверхности. Так, рассчитанные значения кри- 
терия Ep-Ep/2 для всех пиков составляет 
0,016±0,001 В, что соотносится с значением 
критерия dE/dlgv (0,021 В) и соответствует об-
ратимому протеканию процесса окисления с 
участием двух электронов. Следовательно, в си-
стеме Hg2+, Hg2

2+/Hg с участием хлорид-ионов 
реализуется вариант, в соответствии с которым 
стадии окисления и восстановления протекают 

по различным механизмам независимо от типа 
электродной поверхности.

Обобщая представленные данные, следу-
ет сказать, что варьируя тип материала элек-
тродной поверхности и характер ее анодной 
модификации можно управлять скоростями и 
механизмами окислительно-восстановитель-
ных процессов и, соответственно, выбирать 
оптимальный режим, необходимый для опре-
деления ионов ртути методом вольтамперо-
метрии. 

рис. 3. Зависимости тока пика окисления от концентрации ионов Hg2+: сажевый электрод, 
без модификации поверхности (БО 1,2,3) и с электрохимической модификацией (ЭХО), фоновый электролит – 0,1 М HCl

Таблица 1
влияние модификации поверхности электродов на параметры пиков окисления ртути в 0,1 м раствор HCl

Электрод Модификация Диапазон, с (Hg)·105, моль/л ±C Епика, В
y = a + b·x

а b·10-5

СУЭ
(Hg2+)

МО 0,5÷1,5 1,13 0,048 –1,7 8,3
ЭХО в КОН 0,2÷1,8 0,12 0,048 –1,9 10
ЭХО в KCl 0,1÷0,9 0,01 0,048 –1,7 14

СУЭ
(Hg2

2+)

МО 0,5÷2,3 0,71 0,063 –5,4 10
ЭХО в КОН 0,3÷1,2 0,34 0,059 –3,4 13
ЭХО в KCl 0,1÷0,3 0,14 0,060 –2,4 26

«пористый» СУЭ
(Hg2

2+)
– 0,7÷2,3 0,61 0,062 –4,2 7,1

ЭХО в KCl 0,5÷2,1 0,08 0,047 –4,4 12

Сажевый
(Hg2+) 

– 0,5÷3,3 0,03 0,055 –0,13 0,29
ЭХО в КОН 0,2÷3,2 0,01 0,064 0,03 0,16
ЭХО в KCl 0,2÷3,0 0,04 0,065 –0,03 0,14

*для токов порядка 2 мкА (СУЭ) и 0,5 (сажевый электрод)

ChemICAl SCIenCeS
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SORPTION-SELECTIVE COMPOSITE SYSTEMS 
ON THE BASE Of THE NATURAL POLYSACCHARIDES 

AND POROUS POLYETHYLENE fILMS

Rosova E.Yu.1, Bobrova N.V.1, Saprykina N.N.1, Tiscenko G.A.2, Elyashevich G.K.1

1Institute of Macromolecular Compounds, Russian Academy of Sciences, Saint-Petersburg, Russia
2Institute of Macromolecular Chemistry, Academy of Sciences of Czech Republic, Prague, Czech Republic

New composite systems prepared by a deposition of the natural polysaccharides layers – chitin, chitosan 
and their mixtures – on the porous polyethylene film have been elaborated. Sorption and mechanical properties 
of the obtained film composites are investigated. It is shown that the composite systems entirely preserve 
the sorption-selective properties of the neat polymers (chitin and chitosan), and at that they have a good 
mechanical properties of the porous polyethylene film.

Keywords: polyethylene porous film, composite system, natural polymers, chitin nanofibers, chitosan.

Благодаря широкому спектру функциональ-
ных свойств природные полимеры – хитин и хи-
тозан – не только находят применение в различ-
ных областях промышленности и медицины, 
но, кроме того, привлекают внимание исследо-
вателей с точки зрения модификации присущих 
этим полимера свойств и разработки новых 
композиционных систем на их основе [1]. В по-
следнее время значительно возрос интерес к по-
лучению и изучению пленочных материалов на 
основе хитина и хитозана [2, 3]. Биосовмести-
мость с живыми тканями, биодеструкция, от-
сутствие токсичности, способность к селектив-
ной сорбции, в том числе тяжелых металлов и 
органических соединений, определяют перспек-
тивы использования таких пленок, как в био-
медицинском направлении, так и для создания 
оптических волноводов и хемочувствительных 
сенсорных покрытий [3]. Неоспоримым досто-
инством хитозана является его пленкообразую-
щая способность. Однако, известно, что пленки, 
полученные из чистого немодифицированного 
хитозана, наряду с достаточно высоким уров-
нем прочности характеризуются весьма низкой 

эластичностью (величина относительного удли-
нения при разрыве 1.2–2.5%). В литературе [2] 
встречаются сведения о пленочных покрытиях 
на основе модифицированного хитозана с удов-
летворительными механическими свойствами. 
Однако недостатками таких систем являются 
низкое содержание хитозана в композите (1–6 
мас. %), включение токсичных веществ, мно-
гостадийность и длительность процесса полу-
чения. Практическое использование немодифи-
цированного хитина ограничивается его плохой 
растворимостью. Для получения пленок и во-
локон чаще используют производные хитина, 
растворимые не только в водной среде, но и в 
доступных органических растворителях.

Одним из возможных путей решения данной 
проблемы является формирование слоев при-
родных полимеров на поверхности и в объеме 
химически инертной и механически прочной 
полимерной матрицы. В связи с этим представ-
ляется целесообразным использование для этой 
цели полиэтиленовой (ПЭ) пористой пленки в 
качестве упрочняющей эластичной матрицы как 
основы пленочных композитов с полисахарида-
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ми. Ранее было показано [5, 6], что пористые 
пленки, полученные методом, основанным на 
экструзии расплава полиэтилена [4], содержат 
сквозные поры и обладают развитой рельеф-
ной поверхностью. Было установлено [7], что 
эти особенности структуры данных пленок, 
даже при разной гидрофильно-гидрофобной 
природе матрицы и вводимых в нее компонен-
тов, обеспечивают достаточную адгезию между 
компонентами в композиционной системе. При 
использовании ПЭ пленок для получения пле-
ночных композитов с полисахаридами химиче-
ская инертность матрицы исключает любое ее 
взаимодействие с активным компонентом, что 
даст возможность в полной мере сохранить 
свойства, присущие исходным хитину и хитоза-
ну, и придаст композиту в целом механическую 
прочность и эластичность.

материалы и методы исследования

Пористые полиэтиленовые пленки 
Использовали линейный ПЭ высокой плот-

ности промышленной марки ПЭНД 276 («Став-
ропольполимер», Россия) с молекулярной мас-
сой Мw = 170000, молекулярно-массовым рас-
пределением Мw/Mn = 4¸5 и Тпл= 1320С.

Пористые ПЭ пленки, сформованные ме-
тодом [4], имели сильно развитый рельеф по-
верхности с масштабом 600–800 нм, удельную 
поверхность 40–45 м2/г, общую пористость 40–
50% и толщину 12–15 мкм. Образцы содержали 
сквозные каналы с средним размером 200 нм и 
максимальным размеров 520 нм [4, 6]. 

Композиционные системы
Использовали хитозан коммерческой марки 

(Aldrich, medium molecular weight) и концен-
трированную водную суспензию хитиновых 
нановолокон (chiNF), представляющих собой 
палочки (стержни) с шириной 5–70 нм и длиной 
150–800 нм (MaviSud S.r.l., Italy). Были приго-

товлены следующие системы: пленка хитозана 
(2% раствор хитозана в 2% уксусной кислоте), 
пленки ПЭ-хитозан, ПЭ-chiNF и ПЭ-смесь хи-
тозан-chiNF (1:1). Все композиционные образ-
цы были получены методом полива на ПЭ по-
ристую подложку соответствующих растворов. 
Образцы сушили в термостате при 30оС. Тол-
щина образцов зависела от состава композита. 
Образцы ПЭ-хитозан, ПЭ-chiNF и ПЭ-смесь 
имели толщину 35, 50 и 95 мкм при содержа-
нии активного компонента в композите 70, 80 и 
90%, соответственно. Адгезия слоя к подложке 
для всех композитов была достаточно высокой. 
Отслаивание поверхностного слоя от ПЭ под-
ложки при деформации образцов наблюдалось 
только для композита ПЭ-chiNF; для остальных 
образцов отслаивания не наблюдали вплоть до 
разрушения композита. 

Сорбцию паров растворителей проводили в 
герметически закрытом сосуде при температуре 
22±2оС. Количество сорбированных паров опре-
деляли гравиметрическим методом, взвешивая 
исходную и набухшую пленку. 

Механические характеристики пленок опре-
деляли на разрывной машине 2166 Р-5 («Точ-
прибор», Иваново, Россия). Прочность, модуль 
упругости и относительную деформацию при 
разрыве измеряли при одноосном растяжении 
образцов со скоростью 100 %/мин. 

результаты исследования
На электронно-микроскопических фотогра-

фиях (рис. 1) видно, что слои природных поли-
меров образуют однородное покрытие на ПЭ 
пористой матрице, практически полностью ма-
скируя рельефный характер поверхности под-
ложки. Однако, для композиционных систем 
ПЭ-chiNF при больших увеличениях заметны 
дефекты слоя. Этот факт подтверждается и 
данными по газопроницаемости, измеренной 
по пропусканию азота через пленки под давле-
нием, согласно которым именно этот композит 
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оказывается проницаемым для газа. Для других 
образцов не наблюдали потока газа через плен-
ку даже при давлении 7–8 атм, что свидетель-
ствует об образовании плотного бездефектного 
слоя на поверхности подложки. 

Исследованы процессы набухания полу-
ченных композиционных систем в парах воды 
и ряде органических соединений различных 
классов: алканы (гептан), ароматические угле-
водороды (толуол) и одноатомные спирты (ме-
танол). Известно [8], что хитозан за счет обра-
зования водородных связей способен поглощать 
большое количество воды, что сопровождается 
значительным увеличением объема. Как видно 

на рис. 2, композиционная система ПЭ-хито-
зан имеет самую высокую среди исследуемых 
образцов степень набухания в парах воды, и 
процесс набухания не выходит на насыщение за 
время проведения эксперимента. Кривые 2 и 3 
показывают, что присутствие в композите хити-
новых нановолокон, как более гидрофобного по 
сравнению с хитозаном компонента, приводит 
к значительному снижению степени набухания 
композитов ПЭ-chiNF и ПЭ-смесь в парах воды. 

Согласно литературным данным [9], хитозаны 
неограниченно набухают в метаноле вследствие 
активного влияние метанола на структуру хито-
зана в процессе сорбции. Аналогичный результат 

рис. 1. Электронно-микроскопические фотографии поверхности: 
1 – ПЭ пористая пленка, 2 – ПЭ-chiNF, 3 – ПЭ-хитозан, 4 – ПЭ-смесь

1 2

43
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получен и для композиционных систем ПЭ-хито-
зан (рис. 3), которые показывают высокие значе-
ния степени набухания в метаноле, и тенденции 
к насыщению хитозана этим спиртом не наблю-
дается. В то же время образцы ПЭ-chiNF и ПЭ-
смесь имеют значительно меньшие степени набу-
хания, и кривые сорбции выходят на насыщение.

Ароматические углеводороды, в частно-
сти толуол, достаточно сильно удерживаются 
гидрофильным хитозаном за счет специфиче-
ского взаимодействия ароматического ядра с 
полярными группами полисахарида (композит 
ПЭ-хитозан – рис. 4, кривая 1). Увеличение ги-
дрофобности композита за счет введения chiNF 

приводит к резкому снижению сорбции па-
ров толуола образцами ПЭ-chiNF и ПЭ-смесь 
(рис.  4, кривая 2 и 3).

Хитозаны имеют слабое сродство к н-алка-
нам, в частности к н-гептану, чем и обусловлена 
низкая степень набухания системы ПЭ-хитозан 
в парах этого растворителя (рис. 5 кривая 1). 
Органические соединения наиболее эффектив-
но сорбируют гидрофобные материалы, поэто-
му увеличение степени гидрофобности у об-
разцов ПЭ-chiNF и ПЭ-смесь приводит к более 
выраженной сорбции паров н-гептана этими 
композитами (рис. 5, кривая 2 и 3) по сравнению 
с ПЭ-хитозан. 

рис. 2. Кинетика набухания пленок 
в парах воды при комнатной температуре: 

1 – ПЭ-хитозан; 2 – ПЭ-chNF; 3 – ПЭ-смесь

рис. 4. Кинетика набухания пленок 
в парах толуола при комнатной температуре: 
1 – ПЭ-хитозан; 2 – ПЭ-chiNF; 3 – ПЭ-смесь

рис. 3. Кинетика набухания пленок 
в парах метанола при комнатной температуре: 
1 – ПЭ-хитозан; 2 – ПЭ-chiNF; 3 – ПЭ-смесь

рис. 5. Кинетика набухания пленок 
в парах н-гептана при комнатной температуре: 

1 – ПЭ-хитозан; 2 – ПЭ-chNF; 3 – ПЭ-смесь
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В таблице 1 представлены механические ха-
рактеристики исследуемых образцов в сухом и 
набухшем состоянии. Как видно, для компози-
тов в сухом состоянии разрывная прочность за-
метно ниже, чем для исходной ПЭ пленки, что 
может быть связано с упомянутым выше нали-
чием дефектов в слое жесткоцепного полисаха-
рида на поверхности подложки, число и размер 
которых возрастает при деформации образца. 
В то же время разрывное удлинение для образ-
цов ПЭ-хитозан и ПЭ-chiNF имеет значение, 
близкое к этой величине для ПЭ подложки. Как 
и снижение прочности, это объясняется тем, 
что при растяжении образца происходит либо 
растрескивание поверхностного слоя (ПЭ-хи-
тозан), либо его отслаивание от подложки (ПЭ-
chiNF), и значение разрывного удлинения ком-
позита определяется только ПЭ подложкой. 
Модуль упругости композитов имеет величину, 
значительно превышающую аналогичное значе-
ние для ПЭ пленки, вследствие присутствия в 
системе жесткоцепного полимера. 

Изменение механических характеристик 
исследуемых образцов в набухшем состоянии 
обусловлено тем, что при набухании сформи-
рованный поверхностный слой полисахарида 
становится более эластичным, что и приводит к 
резкому падению модуля упругости при сохра-
нении и даже некотором увеличение удлинения 
при разрыве. 

Следует отметить, что при набухании в парах 
растворителей пленка, полученная из немоди-
фицированного несшитого хитозана, полностью 
теряет механическую целостность, в то время 
как все исследованные композиционные систе-
мы, включая и ПЭ-хитозан, остаются прочными 

и эластичными во всем изученном диапазоне 
степеней набухания. 

выводы
Получены новые сорбционно-селективные 

композиционные системы, содержащие слои 
природных полисахаридов на пористой пленке 
ПЭ. Все композиты характеризовались хорошей 
адгезией сформированного слоя к подложке при 
высоком содержании активного жесткоцепного 
компонента. Изучение сорбционных характери-
стик полученных систем показало, что образец 
ПЭ-хитозан имеет такую же степень набухания 
в парах растворителей, как и хитозановая плен-
ка, но при этом сохраняет высокие механиче-
ские характеристики во всем исследованном 
интервале степеней набухания. Введение в об-
разец хитиновых нановолокон, увеличивающих 
гидрофобность композиционной системы, при-
водит к заметному снижению степени набуха-
ния как в парах воды, так и в парах метанола 
и толуола. Во всех проведенных экспериментах 
по набуханию в парах растворителей образцы 
ПЭ-chiNF и ПЭ-смесь ведут себя аналогичным 
образом. Однако, принимая во внимание, что 
смесь хитозана и chiNF образует плотный безде-
фектный слой, характеризующийся лучшей ад-
гезией к ПЭ подложке, композиционная система 
ПЭ-смесь является более предпочтительной с 
точки зрения практического использования. 

Работа поддержана Российским фон-
дом фундаментальных исследований (грант 
№  13-03-00219) и Программой сотрудниче-
ства Российской академии наук и Академии 
наук Чешской Республики.

Таблица 1.
механические свойства композиционных систем в сухом/набухшем состояниях

ПЭ пористая подложка Пленка хитозана ПЭ-хитозан ПЭ-chiNF ПЭ-смесь
Прочность, МПа 115 70/- 90/40 65/45 50/60

Модуль упругости, МПа 700 3000/- 1800/300 1300/400 1700/500
Удлинение, % 110 3/- 110/110 100/130 70/130

Толщина пленки, мкм 16 20 35 50 95

Sorption-selective composite systems on the base of the natural polysaccharides 
and porous polyethylene films
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сорбционно-селеКтивные Композиционные 
системы на основе природных полисахаридов 

и пористых полиэтиленовых пленоК

Розова Е.Ю.1, Боброва Н.В.1, Сапрыкина Н.Н.1, Тищенко Г.А.2, Ельяшевич Г.К.1

1Институт высокомолекулярных соединений РАН, Санкт-Петербург, Россия 
2Институт макромолекулярной химии Академии наук Чешской Республики, Прага, Чешская Республика

Разработаны новые композиционные системы, полученные методом нанесения слоев природных поли-
сахаридов – хитозана, хитиновых нановолокон и их смесей – на пористую полиэтиленовую пленку (матри-
цу). Исследованы сорбционные и механические свойства полученных пленочных композитов. Показано, 
что композиционные системы полностью сохраняют сорбционно-селективные свойства, характерные для 
чистых полимеров( хитозана и хитина) и при этом обладают хорошими механическими свойствами пори-
стой полиэтиленовой пленки.

Ключевые слова: полиэтиленовые пористые пленки, композиционные системы, природные полиме-
ры, хитиновые нановолокна, хитозан.
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BIOLOGICAL ACTIVITY DERIVATIVES 
oF 4,6-dinitroBenzoFuroksAnA

Yusupov L.M.1, Spatlova L.V.1, Gilmanov R.Z.1, Nigmatzyanova A.R.1,

Lutfullin M.H.2, Garipov T.V.2

1Kazansky National Research University of Technology,
2Kazanskaya State Veterinary Academy, Kazan, Tatarstan, Russia

Present new compounds obtained by reacting 5,7-dichloro-4,6-dinitrobenzo-furoksana aromatic and 
heterocyclic compounds cal and studied for their biological activity.

Keywords: benzofuroxan, biological activity, amines.

Proceedings of the 4th International Academic Conference 
«Applied and Fundamental Studies», 2013

В литературе известно, что соединения фу-
роксанового ряда проявляют биологическую 
активность разного типа. Антибактериаль-
ная и антигрибковая активность обнаружена у 
бензофуроксанов [1]. Фунгицидное действие 
проявляет бензофуроксан и его производные 
(4-NO2, 5-Cl, 5-Br, 4-СН3, 5-СН3, 5-СН2O) при 
концентрациях (1:100)-(1:4000) против Gleno-
spora ganmeli, G. Graphii, Trichophyton rubrum, 
T.  Mentagrophytes, T. Violacent и другие. Неко-
торые хлор-, нитро- и алкоксизамещенные бен-
зофуроксаны запатентованы как алгициды [2]. В 
качестве инсектицидов запатентованы 7-диалкок-
сиди-тиофосфинокси-4-нитробензофуроксаны 
[3]. Кроме того производные фуроксанового ряда 
являются донорами оксида азота и в связи с этим 
вызывают значительный интерес фармакологов, 
биохимиков и химиков. В сравнении со многими 
другими донорами оксида азота они представля-
ют особый интерес в связи с тем, что медленно 
трансформируются и длительно действуют без 
развития нитратной толерантности [4]. Таким 
образом литературные сведения позволяют рас-
сматривать производные бензофуроксана как 
один из перспективных классов соединений, для 
синтеза биологически активных веществ.

Ранее авторами была синтезирована и из-
учена на биологическую активность смесь 
5,7-дихлор-4-нитро- и 5,7-дихлор-6-нитробен-
зофуроксаны:

N
O

N
NO2

Cl O
N

O
N

O

Cl Cl

O2N
Cl

которая обладает выраженными фунгицидным 
действием в концентрации 10-6–10-1 мг/мл и за-
патентованы как высоко эффективные средства 
для лечения паразитарных болезней домашних 
животных [5]. Полученные авторами результа-
ты позволили продолжить исследования в ряду 
замещенных бензофуроксанов.

Особый интерес для синтеза новых биоло-
гически активных соединений может предста-
вить активный субстрат – 5,7-дихлоро-4,6-ди-
нитробензо-фуроксан (структура 1) и 5,7-дихло-
ро-5-нитробензофуроксан (структура 2), которые 
были получены авторами [6]. Высокая реакцион-
ная способность данного соединения в реакции 
нуклеофильного замещения [7] позволяет наде-
яться на успешный синтез целого ряда новых 
биологически активных 5,7-бифункциональных 
производных 4,6-динитробензофуроксана. 
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Исследования соединений, полученных путем 
замены атомов галогена в 5,7-дихлоро-4,6-ди-
нитробензофуроксане указали на зависимость 
акарицидной и бактерицидной активности от 

структуры замещающего ароматического амина 
[11]. Результаты исследований автора представ-
лены в табл. 1.

Исследования соединений, синтезирован-
ных путем замены атомов галогена в 5,7-дихло-
ро-4,6-динитробензофуроксане на аминогруппу 
показали более высокую биологическую ак-
тивность, чем исходный 5,7-дихлоро-4,6-ди-
нитробензофуроксана. Из таблицы 1 видно, 
что вклад, увеличивающий биологическую ак-
тивность структуры, вносят преимущественно 
заместители акцепторного характера. Такие 
функциональные группы, как хлор, бром ока-

5,7-дихлоро-4,6-дини-
тробензофуроксан

4,6-дихлоро-5-нитро-
бензофуроксан

 

N
O

N

OCl

Cl
NO2

O2N

 

N
O

N

O

Cl

Cl
O2N

1 2

Таблица 1.
биологическая активность 5,7-дизамещенных-4,6-динитробензофуроксанов

Соединения 

Биологическая характеристика соединений
Акарицидная Бактериостатическая 

СК0 СК50 СК100

Золотистый 
стафилокк

Кишечная 
палочка

1 2 3 4 5 6
Хлорофос 0,7 – –

Креолин 0,15 0,07 0,05

Cl

Cl N

N
o

o

NO2

O2N
0,075 0,090 0,08 >1 >0,5

H
N

NH
O2N

NO2

o

o
N

N

>1 >1 >0,5
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o

NO2

O2N
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N
H

Cl

Cl

0,025 0,00425 0,01
0,015

0,125
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Cl
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0,002 0,00575 0,015 0,004 0,06
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O2N
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Cl

Cl

Cl

Cl
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N

N
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o

NO2

O2N
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N
H

Cl

Cl

Cl

Cl

0,004 0,16377 0,5 0,001 0,25
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зывают сильное влияние на активность, как 
акарицидную и бактериостатическую. Однако 
введение второго атома хлора в ядро замещаю-
щего амина приводит к снижению акарицидной 
активности, а бактериостатическая активность 
не изменяется. Из таблицы 1 видно, что из до-
норных заместителей гидрокси-группа повыша-
ет биологическую активность, как в орто- так и 
в пара-положении. Метильная и метоксильная 
группы не вызвают сильного увеличения био-
логической активности. При введение в арома-
тическое ядро замещающего амина еще допол-
нительного атома хлора не происходит значи-
тельного увеличения акарицидной активности, 
а бактериостатическая активность увеличивает-
ся, если хлор введен относительно метильной 
группы в орто-положение. Введение, в каче-
стве дополнительного заместителя йода, актив-
ность не изменяет. Замещение атома галогена в 
5,7-дихлоро-4,6-динитробензофуроксане на па-
ра-дифенил, вызывает увеличение акарицидной 
активности, а азо-группа снижает ее. На биоло-
гическую активность также оказывает влияние 
и положение заместителя в замещающем амине. 
Результаты показали, что биологическая актив-

ность уменьшается от орто- через мета- к па-
ра-изомерам. Большую биологическую актив-
ность проявляют орто-изомеры.

5,7-Дизамещенный-4,6-динитробензофурок-
сан общей формулы 

R1

R1

O2N

NO2

o

o
N

N

                           ,
где R1: фениламин или 3-нитрофениламин были 
исследованы и могут быть использованы для про-
филактики и лечения стронгилятозов животных 
[8, 9, 10]. Данные соединения обладают малой 
токсичностью (4 класс опасности), проявляют 
высокую антигельминтную активность в течение 
короткого времени 1–45 минут и в течении 15 
дней восстанавливают иммунитет животного. Ре-
зультаты исследований представлены в таблице 2.

С расширением поиска новых перспективных 
производных 5,7-диза-мещенного-4,6-динитро-
бензофуроксана были получены и исследованы 
на биологическую активность продукты конден-
сации 5,7-дихлоро-4,6-дини-тробензофроксана 
с гетероциклическими соединениями. Получен-
ные результаты представлены в таблице 3 и 4.

Таблица 2
результаты исследований антигельминтной активности соединений 

5,7-дизамещенного-4,6динитробензофуроксана

Нематоды и время их гибели 
(мин.)

Соединения
5,7-бис-(фенилами-
но)-4,6-динитро-бен-
зофуроксан

5,7-бис-(3-метилфе-
ниламино)-4,6-дини-
тро-бензофуроксан

Контроль 

Фебтал Панакур Ивермек

Ascaris suum 45 76 45 52 43
Parascaris equorum 38 72 50 48 48
Toxocara canis 43 69 42 56 44
Ascaridia galli 31 64 37 42 45
Haemonchus contortus 1 7 22 27 21
Nematodirus spathiger 2 10 26 34 33
Nematodirus filicollis 1 8 24 31 27
Ostertagia ostertagi 1 9 25 33 31
Bunostomum phlebotomum 1 8 21 28 28
Bunostomum trigonocephalum 2 9 20 27 25
Chabertia ovina 1 7 19 24 23
Oesophagostomum columbianum 2 11 20 22 24
Oesophagostomum venulosum 1 8 17 22 21
Oesophagostomum radiatum 1 9 19 23 22
Trichocephalus suis 6 15 27 39 36
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Таблица 3.
зависимость фунгицидной активности от структуры функционально-замещенных нитробензофуроксанов 

(тест-объекты: грибы аspergillus niger и candida albicans)

Структура
Концентрация, %

Структура
Концентрация, %

Аsp.
niger

Candida 
albicans

Аsp. 
niger

Candida 
albicans

NHO

N
O

N
NO2

NÎ 2
ClO

Et

Et

. 0,05 0,0001
H2N

N
N

O
N

NO2

NO2
O

ClO

. BrO
0,1 –

H2N

NN
O

N

NO2

NO2

O

ClO

. . 0,025 0,1
H2N

N

N

N
O

N

NO2

NO2

O

.
OH

Cl

0,05 0,01

NN
O

N

NO2

NO2

O

ClO

.
H2N

0,1 –
H2N

NN
OH

N
O

N

NO2

NO2

O

.
OH

Cl

0,05 0,0001

H2N

N BrN
O

N

NO2

NO2

O

ClO

. 0,0125 0,001 NH

H
N

O

O

H2N

N
O

N

NO2

NO2

O

.

OH

Cl

0,1 –

H2N

NN
O

N

NO2

NO2

O

ClO

.
Cl

0,025 –
NH2

N

NH2N

N
O

N

NO2

NO2

O

.

OH

Cl Î Í

0,1 –

H2N

NN
O

N

NO2

NO2

O

ClO

.
Br

Br

0,025 –
CÍ 3

N

N OH2N

N
O

N

NO2

NO2

O

.
OH

Cl

0,1 –

H2N

NN
O

N

NO2

NO2
O

ClO

.
NO2

Br

0,05 –
N
H

N
CH

HC
HC

N
O

N

NO2

NO2

O

ClO

. 0,025 0,0001

N

N
O

N

NO2

NO2
O

ClO

.
H2N

NO2
HO

0,1 –
N

N
H

CH2CH2NH2
N

O
N

NO2

NO2

O

ClO

. 0,1 –

Среди эффективных препаратов против гри-
бов рода Candida являются препараты груп-
пы имидазола. Из табл. 3 видно, что введение 
фармако-форных групп таких как имидазол, 
2-окси-4-аминопиримидин, диэтиланилин, при-
водит к резкому увеличению активности отно-
сительно грибов вида Candida albicans. Умерен-
ную активность проявляют соли, в которых со-
держится атом галогена. Когда нет заместителя, 

активность резко снижается. Таким образом, из 
полученных соединений, такие продукты как 
соль 7-хлоро-5-гидрокси-4,6-динитробензофу-
роксана с диэтиланилином, с имидазолом, а так-
же молекулярный комплекс 7-хлоро-5-гидрок-
си-4,6-динитробензофуроксана с 2-окси-4-ами-
нопиримидином могут быть рекомендованы для 
разработки лекарственных препаратов, эффек-
тивных относительно Candida albicans.
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Таблица 4.
зависимость бактерицидной активности от структуры функционально-замещенных нитробензофуроксанов 

(тест-объекы: escherichia coli, staphylococcus aureus, Pseudоmonas aeruginosa и Proteus)

Структура
Концентрация, %

Структура
Концентрация, %

E.
coli

Staf. 
aur.

Ps. 
аer.

Pro-
teus

E.
coli

Staf.
 аur.

Ps. 
аer.

Pro-
teus

NHO

N
O

N
NO2

NÎ 2
ClO

Et

Et

. 0,1 0,01 0,0001 0
H2N

N
N

O
N

NO2

NO2
O

ClO

. BrO
0,1 0,1 – –

H2N

NN
O

N

NO2

NO2

O

ClO

. . 0,05 0,05 0,01 0
H2N

N

N

N
O

N

NO2

NO2

O

.
OH

Cl

0,1 0,0001 0,0001 0

NN
O

N

NO2

NO2

O

ClO

.
H2N

0,1 0,1 – –
H2N

NN
OH

N
O

N

NO2

NO2

O

.
OH

Cl

0,1 0,1 0,001 1

H2N

N BrN
O

N

NO2

NO2

O

ClO

. 0,05 0,001 0,1 0,1
NH

H
N

O

O

H2N

N
O

N

NO2

NO2

O

.

OH

Cl

0,1 0,1 – –

H2N

NN
O

N

NO2

NO2

O

ClO

.
Cl

0,05 0,05 – – 0,1 0,1 – –

H2N

NN
O

N

NO2

NO2

O

ClO

.
Br

Br

0,05 0,05 – –
CÍ 3

N

N OH2N

N
O

N

NO2

NO2

O

.
OH

Cl

0,1 0,05 – –

H2N

NN
O

N

NO2

NO2
O

ClO

.
NO2

Br

0,1 0,1 – –
N
H

N
CH

HC
HC

N
O

N

NO2

NO2

O

ClO

. 0,1 0,1 1 0,00001

N

N
O

N

NO2

NO2
O

ClO

.
H2N

NO2
HO

0,1 0,05 – – N

N
H

CH2CH2NH2
N

O
N

NO2

NO2

O

ClO

. 0,1 0,05 – –

Из табл. 4 видно, что соли 7-хлоро-5-ги-
дрокси-4,6-динитробензо-фуроксана с произ-
водными пиридинового ряда проявляют высо-
кую активность относительно золотистого ста-
филококка. Наиболее ярким представителем, 
обладающим высокой биологической активно-
стью является соль 7-хлоро-5-гидрокси-4,6-ди-
нитробензофуроксана с бромзамещенным пи-
ридином. При введении нитрогруппы в моле-
кулу пиридина активность снижается. Анализ 
соединений молекулярных комплексов 7-хло-
ро-5-гидрокси-4,6-динитробензофурок-сана с 
пиримидинами показал, что полученные со-
единения обладают умеренной активностью 
относительно стафилококка. Но при этом сле-
дует выделить молекулярный комплекс 7-хло-
ро-5-гидрокси-4,6-динитробензофуроксана с 

2-аминопиримидином, у которого активность 
относительно стафилококка 0,0001%. Соли 
7-хлоро-5-гидрокси-4,6-динитробензофурок-
сана с имидазолом, а также молекулярный 
комплекс 7-хлоро-5-гидрокси-4,6-динитробен-
зофуроксана с гистамином проявляют уме-
ренную активность. Из таблицы видно, что 
исследованные нами молекулярные комплексы 
7-хлоро-5-гидрокси-4,6-динитробен-зофурок-
сана с 2-аминопиримидином, с 2-окси-4-ами-
нопиримидином, а также соль 7-хлоро-5-ги-
дрокси-4,6-динитробензофуроксана с диэтила-
нилином, проявляют великолепную активность 
относительно синегнойной палочки. Соли 
7-хлоро-5-гидрокси-4,6-динитробензофурок-
сана с пиридинами проявляют умеренную ак-
тивность данного вида.
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Таким образом, из полученных соединений, 
такие продукты как молекулярные комплексы 
7-хлоро-5-гидрокси-4,6-динитробензофуроксана с 
2-амино-пиримидином, с 2-окси-4-аминопирими-
дином, а также соль 7-хлоро-5-гидрокси-4,6-дини-
тробензофуроксана с N,N-диэтиланилином могут 
быть рекомендованы в дальнейшем для разра-

ботки лекарственных препаратов, эффективных 
относительно синегнойной палочки Pseudomonas 
aeruginosa.

Полученные продукты конденсации 5,7-дизаме-
щенного-4,6-динитро-бензофуроксана были изуче-
ны на лярвицидную и инсектицидную активность. 
Результаты исследований представлены в таблице 5.

Таблица 5
лярвицидное и инсектицидное действие функционально замещенных бензофуроксанов

Структура и шифр
Действие

Лярвицидное Инсектицидное
Концентрация, % Эффективность, % Концентрация, % Эффективность, %

N N

O2N

O O

N2O

Br

NH

Cl 0,5 100 0 0

N N

O2N

O O

N2O

Br

NH

Cl
0,005 90 0,5 100

N N

O2N

O O

N2O

Br

NH N2O
0 0 0,5 50

Продукты конденсации с 5,7-дихлоро-5-ни-
тробензофуроксана с ароматическими замещен-
ными анилинами и гетероциклическими соеди-
нениями были также изучены на биологическую 
активность. Результаты исследований показали, 
что продукты конденсации не проявляют биоло-
гическую активность.

Таким образом анализ литературы и предва-
рительные исследования по биологическим свой-
ствам производных бензофуроксанов показали 
достаточно высокую активность широкого спек-
тра действия, низкую токсичность (4 класс опас-
ности) и перспективность разработки на их осно-
ве лекарственных препаратов для ветеринарии.
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Республика Дагестан, чем какой-либо дру-
гой регион России, более или менее экологи-
чески благополучная территория. Это кажущее 
явление. Как пишут в 1994 г. Ш.И. Исмаилов, 
О.И. Гордеев и Э.М. Эльдаров, «несмотря на 
значительный спад производства, объем вы-
бросов многих промышленных и транспортных 
предприятий остаются недопустимо большими» 
[2, c. 8]. В решении этих проблем становится ак-
туальным вопрос создания экологически чистой 
пищевой технологии питания экологически чи-
стыми продуктами, использования народной 
диетологии. В этом отношении интерес пред-
ставляет теркемейцы Республики Дагестан, про-
живающие на севере Дербентского, в Хасавюр-
товском, Кизилюртовском и Кумторкалинском 
районах. Последние являются азербайджанца-
ми, переселенные в XVIII веке, во владения ку-
мыкских князей (костекских, эндирейских). По 
данным 1866 г., на Кумыкской равнине (без Чон-
таула), теркемейцы составляли 1257 человек, а 
вместо с чонтаульцами в конце XIX века их ко-
личество было равно 1900 человек [4, с. 68, 70]. 
Они, из-за своей малочисленности естественно 
ассимилировались с кумыками, но сохранили 

свои обычаи и традиции предков. Здесь не ис-
ключение и их продукты питания. Теркемейцы 
на севере Дербентского района, сохранили свою 
принадлежность к азербайджанской националь-
ности. М.Р. Курбанов и Г.М.  Курбанов в «Эт-
ноатласе Республике Дагестан» [5, с. 147–148] 
некорректно выделяют теркемейцев в самосто-
ятельный этнос. Они являются региональными 
подразделениями азербайджанцев [2, с. 3–31;  
3, с. 26–41; 6–12]. 

Теркемейцы Дагестана стремятся исполь-
зовать в народной диетологии экологически 
чистые продукты растительного и животного 
происхождения. Еще в глубокой древности у 
них любая трапеза начиналась и кончалась ча-
епитием, так как они знали, что свежезаварен-
ный чай при полоскании горла очищает минда-
лины от микробов и налета. Может быть, они 
знали, что это позволяет избавиться человеку 
от хронической ангины. Сок из смеси свежей 
моркови, свеклы, редиса пили при бронхите, а 
при пневмонии – отвар чебреца в теплом виде. 
При болезнях печени, желчного пузыря готови-
ли блюда, богатые сахаром, из моркови, тыквы, 
сахарной свеклы, например габаг чуду («чуду из 
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тыквы») (здесь и далее, слова, употребленные в 
кавычках – переводы с азербайджанского язы-
ка) и габаг-аш («плов из тыквы»), габак шорпа 
(«суп с тыквой»). В качестве подливы исполь-
зовали растительное масло (подсолнечное или 
кукурузное). Основными народными средства-
ми при болезнях почек служили хлеб («эппег»), 
блюда из баклажан (супы, закуски), рафиниро-
ванное подсолнечное масло. Из молочных про-
дуктов рекомендовали гатыг («простокваша, 
кефир»), неподжаренный лук, в рисовую кашу 
добавляли изюм, реже чернослив, курагу, из 
шалфея готовили эвелиг-аш («плов с щавелем»), 
из мяты – «довгу». Грецкие орехи давали или в 
очень ограниченном количестве или вообще не 
давали. Широко распространенными блюдами 
при этой болезни были супы молочный и верми-
шелевый, лапша, оладьи мучные с добавлением 
молока и яиц, курица отварная с рисом или без 
него, рагу овощное с мясом и без мяса с картофе-
лем, зеленым горошком, петрушкой, сельдереем 
или укропом или без зелени, рыба отварная без 
лука. Больному рекомендовали мясные котлеты 
из баранины или говядины без соли или слег-
ка подсоленные. Поили больных клубничными, 
абрикосовыми, персиковыми, черешневыми, 
грушевыми киселями и компотами. При сахар-
ном диабете из рациона полностью исключали 
сахаросодержащие блюда и продукты. В меню 
преобладали блюда из пшеничной крупы, нежа-
реного картофеля, говядины, нежирных пород 
рыб, прежде всего блюда из отварной рыбы. 
Для улучшения функции печени включали тво-
рог («пендир») из нежирного коровьего молока, 
ни в коем случае не из буйволиного и мелкого 
рогатого скота (овец, коз). Основными блюдами 
были супы (фасолевый, овощной из картофеля, 
петрушки, лука и моркови), рагу мясное с по-
мидорами и картофелем, а также каша гречне-
вая или рисовая, рыба отварная с белокочанной 
капустой или без последней, яичница с зеле-
ным луком. При ожирении резко ограничивали 

калорийную пищу. Состоятельные теркемей-
ские азербайджанцы Дагестана готовили хлеб 
из ржаной муки, продаваемого на дербентском 
рынке, а бедные – из отрубей. Они считали хо-
рошим средством против ожирения молочный 
суп. В летнее время в их рационе преобладали 
салаты из свежих огурцов, белокочанной капу-
сты с морковью, кабачками. При атеросклерозе 
и после инфаркта миокарда, при гипертониче-
ской болезни резко ограничивали употребление 
жиров, особенно животного происхождения, 
сахара, сладостей, яичного желтка, включали в 
рацион чернослив, курагу, шиповник, абрикосы 
(зимой сухофрукты из них), свеклу, морковь, 
грецкие орехи, исключали фундук, острые за-
куски, жареное, щавель, шоколад, копчености. 
Считали полезными миндаль, петрушку в све-
жем виде, подсолнечное, кукурузное, хлопковое 
масло.

Мы, здесь рассмотрели лишь часть вопро-
сов затронутой темы. Данная проблема требует 
разработки для всех этносов и «микроэтносов» 
многонационального Дагестана с богатыми тра-
дициями народной медицины. Можно с уверен-
ностью сказать, что народная экологическая ди-
етология как и народная медицина теркемейцев 
Дагестана возникла в глубокой древности и свя-
заны с расселением азербайджанцев в Россий-
ской Федерации, Республика Дагестан – субъект 
России.
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Over the past years, South Africa has experienced a general growth in the internationalization of its 
research activities, which is exhibited in an increasing number of international scientific networks and 
partnerships and a growing number of South African scientists serving in executive capacities in international 
science associations. However, the country is still confronted by important socio-economic problems such 
as unemployment, poverty and the exclusion of a large fraction of the population from the formal economy.  

Keywords: innovation system, international trade, research and development, science and technology, 
development indicators, foreign policy. 

Introduction 
During the past 15 years, South Africa has 

gone through radical political changes. Becoming 
a democracy in 1994 has had a significant impact 
on the building blocks of its national innovation 
system, which has faced significant restructuring, 
re-scaling, and re-orientating; the key story being 
the “reshaping of a relatively strong system with 
one set of social, economic and political goals to-
wards another strong system serving a very differ-
ent set of goals” [OECD, 2007]. It was found that 
post-apartheid South Africa has been successful in 
rapidly exposing its economy to international trade 
and capital flows as well as stabilizing the econo-
my [OECD, 2007]. Since S&T is thought to be vital 
in tackling these issues and one of South Africa’s 
strengths is its academic international networks 
[OECD, 2007], international R&D collaboration 
is seen as a way for the country to contribute to its 
further development.

Drivers of international 
R&D collaboration in policy

Policies and strategy
Since international research cooperation is seen 

as increasingly important to South Africa, it plays a 
major role in South African policy. The Department 
of Science and Technology (DST) has 5 units, of 
which the “International Cooperation and Resourc-
es” (ICR) unit is dedicated specifically towards stim-
ulating international S&T cooperation. To this end, 
the unit manages several programs and has overseas 
presence in three locations: Brussels, Tokyo and 
Moscow. ICR’s expenditures were 5% of DST’s an-
nual budget in 2006–2007 [DST, 2007a], which at 
eleven thousand Euros had then tripled compared 
to funding in 2003–2004 [DST, 2004]. DST has in-
dicated that this number excludes indirect funding 
through national programs and other governmental 
departments. Total government funding of interna-
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tional research cooperation activity is estimated to be 
12–15%. Since South Africa is heavily dependent on 
accessing foreign resources, part of ICR’s approach 
is a commitment to leveraging of foreign funding. 
From the EU alone, this has resulted in 12.2 million 
Euros leveraged since 2005 [DST, 2007a].

In addition to South Africa’s DST, the National 
Research Foundation (NRF) and diverse sectoral re-
search councils play a role in international research 
collaboration. NRF implements DST’s policy and 
even though all sectoral research councils answer to 
respective federal departments, DST is responsible 
for research components in all sectors. Thus DST 
cooperates closely with sectoral departments when 
S&T issues come into play; it does this by making 
use of an interdepartmental cluster approach and 
close communication with research councils on set-
ting priorities with DST representatives on council 
boards. For its policy it takes recommendations from 
advisory bodies such as the Academy of Science 
South Africa (ASSAf), the National International 
S&T collaboration Advisory Council on Innovation 
(NACI), the Committee on Higher Education (CHE) 
and the National S&T Forum (NSTF) into account1.

At the moment there is no specific formal strat-
egy for international R&D collaboration. South Af-
rica has 2 leading strategic plans with regards to 
S&T in general:

• National Research and Development Strategy 
(2002) [DST, 2002];

• DST’s Ten-year Innovation Plan (2007) [DST, 
2007b]. 

In these strategies, there is a contextual ref-
erence to international collaboration. Currently 

DST’s ICR unit is working on guidelines for South 
Africa’s international S&T engagement. According 
to them, different guidelines are being set up for 
cooperation with:

• Other African countries: based on the choice of 
twelve key technological domains in ‘Africa’s Sci-
ence and Technology Consolidated Plan of Action’ 
[AU, 2005].

• Other Southern African countries specifical-
ly: as chair of the Southern African Development 
Community (SADC), South Africa is drafting an 
S&T roadmap for the region with a thematic focus.

• Non-African countries: currently developing a 
system of drivers and criteria to be used to guide 
South Africa’s bilateral S&T cooperation towards 
certain priority relationships. In contrast to the first 
two initiatives, this one is not thematically deter-
mined but has a generic character.

South Africa cooperates with countries world-
wide; it is active in various multilateral and bilater-
al partnerships. In the sense of multilateral cooper-
ation, a large focus is on partnering with other Af-
rican countries for the sake of regional integration 
and coordination in relation to ‘New Partnerships 
for Africa’s Development’ (NEPAD). It is involved 
in extensive South-South efforts, UN-related or-
ganizations, the OECD and international research 
in astronomy, nuclear science and climate change 
domains. Outside of Africa, Europe is their most 
important partner originating from long standing 
historical relations. The European South African 
Science and Technology Advancement Program 
(ESASTAP) is a dedicated platform to advance co-
operation between the two partners and is central 

1NACI: A council comprised of 22 Councilors, representing the range of sectors and organizations involved in the South 
African National System of Innovation, appointed to advise the Minister of Science and Technology of South Africa and through 
the Minister, the Cabinet, on the role and contribution of science, mathematics, innovation and technology, including indigenous 
technologies, in promoting and achieving national objectives [NACI, 2008]. 

CHE: The South African Council on Higher Education (CHE) is an independent statutory body responsible for advising the 
Minister of Education on all matters related to higher education policy issues and for quality assurance in higher education and 
training [CHE, 2008].

NSTF: acts as a platform for science councils, industry, higher education, etc to express views on and lobby for agenda setting 
of science, engineering, technology and innovation (SETI) policies [NSTF, 2008].
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in promoting South Africa as a preferred partner 
for cooperation within the Framework Program. 
Presence in Brussels is also used as a voice for the 
rest of the African continent in Europe.

South Africa’s bilateral cooperative activity 
happens mainly in areas of natural sciences, en-
gineering and technology, social sciences and hu-
manities [NRF, 2008b]. Many of South Africa’s 
bilateral efforts are focused on European countries 
with the UK, Germany and France currently being 
a focus of implementation by NRF [NRF, 2008b]. 
The US is another important partner for South Af-
rica. Compared to the Framework Program based 
partnership with Europe, cooperation with the US 
is on a more agency-to-agency basis. Countries 
such as India, Brazil and China are becoming more 
and more important to South Africa. Partnership 
with the first two countries takes place under the 
IBSA agreement (India, Brazil and South Africa)2. 
According to DST, an experienced benefit of part-
nering with other newly industrialized countries 
has been that since they face the same socio-eco-
nomic challenges, this can lead to more efficient 
and effective partnerships. Activities that are sup-
ported in the bilateral context include the exchange 
of scientists for short periods; joint symposia and 
workshops; lectureships programs and joint science 
and technology programs [NRF, 2008b].

Drivers
According to DST, different issues drive South 

Africa to seek international research partners. One 
of them, related to direct S&T goals, is access to 
international S&T resources including funding, hu-
man capital and access to academic networks and 
research infrastructures. A statistic commonly used 
by DST when discussing the importance of inter-
national R&D collaboration is that South Africa 
currently performs 0.5% of global R&D and they 
need to connect to the other 99.5%. Access to these 

resources benefits the country in a broad sense by 
contributing to its own S&T capacity. Another S&T 
goal-related driver is the strengthening of South 
Africa’s global political standing and stature, in 
particular with regards to the S&T community, in 
order to maximize benefits experienced by leverag-
ing S&T resources.

Drivers for South Africa’s engagement in inter-
national R&D collaboration related to develop-
ment and foreign policy are as much of a priori-
ty to DST as those with direct S&T goals in mind. 
Tackling global challenges such as environmental 
issues including biodiversity protection, water re-
source management and climate change is one of 
these drivers. The ‘continental imperative’, i.e. 
South Africa’s commitment to the well being of the 
African continent, is a motivation containing both 
philanthropic and diplomatic elements. Ensuring 
the inclusion of African research in the global S&T 
community by arguing for the location of global re-
search infrastructures in Africa and stimulating the 
inward mobility of researchers is linked to this.

South Africa has experienced a relatively fast 
development compared to the rest of Africa. As a 
consequence, it is increasingly being seen as a do-
nor country in African development issues. In ad-
dition to this, other African countries and non-Af-
rican, developed countries look to South Africa to 
act as a broker in development policy discussions. 
While development and foreign policy have always 
played a part in South Africa’s international R&D 
cooperation, their influence on international R&D 
cooperation policy making have evolved with the 
country’s role over time.

How is progress and success of International 
R&D collaboration measured?

The Department of Science and Technology’s 
(DST’s) approach to international R&D collabo-

2Porter M E (2010). New Economics of Competition, Harvard Business Review, Nov-Dec, p. 82–101.
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ration is increasingly systematic and structured, 
which is shown by its efforts to develop guidelines 
for different collaboration modes and by design-
ing a system to help in identifying priority partner 
countries. Evaluation of its program is performed 
at the output level and DST is working towards 
carrying out evaluations at the impact level. The 
‘Ten-Year Innovation Plan’ states that it “proposes 
to help drive South Africa’s transformation towards 
a knowledge-based economy, in which economic 
growth is led by the production and dissemination of 
knowledge for the enrichment of all fields of human 
endeavor. Success in this regard will be measured 
by the degree to which science and technology play 
a driving role in enhancing productivity, economic 
growth and socioeconomic development.” [DST, 
2007b]

With regards to international R&D cooperation 
specifically, it aims to achieve a number of goals by 
2018. By 2018 it will have:

• “Developed the foreign funding component of 
South African R&D to 15% of the total GERD and 
maintained this ratio over 10 years;

• Become a preferred destination for S&T in-
vestment, with the location of major international 
research hubs across the grand challenge domains;

• Become a leading player in the implementa-
tion of the African Research Area under the auspic-
es of the African Ministers Committee on Science 
and Technology;

• Stronger relationships with regional entities, 
including ASEAN, the ACP and Mercosur;

• Highly functional and productive bilateral re-
lationships with leading science nations on all con-
tinents;

• A functioning strategy to draw South Africans 
in the Diaspora into work on the grand challenges”. 
[DST, 2007b]

The National Research Foundation’s (NRF’s) 
mission is to attain at least 1% of global R&D out-
put by 2015 [NRF, 2008a] and internationally relat-
ed strategic goals such as:

• “International “Big Science” platforms”;
• “Internationalization of research performance 

assessment”;
• “Internationalized science practice” [NRF, 

2008a].
The Department of Science and Technology 

(DST) keeps track of developments using 4 groups 
of indicators. 

1. The first is a measure of international re-
sources that have been secured by South Africa. 
Measuring indicators are: access to international 
funding, research infrastructure, and human capital. 

2. The second set of DST’s indicators are linked 
to the level of bilateral cooperation: number of bi-
lateral agreements and efforts made in anticipation 
of signing them such as hosting foreign delegations 
and undertaking of technical visits and workshops 
[DST, 2007a], number of collective research proj-
ects, South African participation in international 
research projects, joint publications and patenting. 
The research projects are also broken down ac-
cording to the type of partners (African partners, 
non-African partners) and location of the research 
(in or outside of Africa).

3. A third group of indicators measures South 
Africa’s involvement in international organizations 
with the aim of projecting the country as a smart 
manager of S&T and smart partner in STI enter-
prise. This is the objective they pursue with mul-
tilateral organizations such as the OECD, TWAS, 
UNESCO, etc. Involvement is expressed in the 
hosting of and participating in meetings of interna-
tional organizations and formal bids made to be the 
location of international research facilities [DST, 
2007a].

4. The fourth and final set of DST’s indicators 
measure the extent to which South Africa is able to 
leverage international development funding. Most 
of the funds from developed countries are focused 
on issues such as trade, industry, social develop-
ment, housing, safety and security but not so much 
on S&T. DST tries to tap into these funds as well.
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Funding is found to be an easy indicator to 
track. The Department of Science and Technolo-
gy (DST) is moving away from using the number 
of bilateral agreements as indicators. In the first 
years after becoming a democracy, many agree-
ments were signed on a random basis, not with 
the systematic approach in mind that DST is now 
setting up to identify priority countries. This has 
led to many of the agreements not being actively 

funded. Thus, the number of bilateral agreements 
is not very indicative of the amount of actual in-
ternational cooperation. On the other hand, The 
Department of Science and Technology (DST) is 
increasing its focus on the last two indicator sets. 
This is particularly the case for ‘projecting South 
Africa as a strong STI partner’ as they are further 
developing indicators to increase measurement ef-
fectiveness in this area.
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Access to international S&T 
resources

Number of completed financing proposals for joint program Percentage in-
crease in current level of international funding won through leveraging and 
participation
[Promotion of foreign investment partnerships with (multinational) com-
panies] 
[Promotion of South Africa’s participation in FP7]

Number of formal bids submitted to host research infrastructure in South 
Africa Number of formal bids granted to host research infrastructure in 
South Africa

Human resources: access to human capital/mobility data (not further spec-
ified)

Number of new bilateral / multilateral programs Number of collective re-
search projects South Africa participates in with (non-) African partners in 
(outside of) Africa: # Joint publications, # Joint patenting

Strengthening of South Africa’s 
global S&T standing

Participation in meetings / conferences / workshops of international orga-
nizations Hosting of meetings / conferences / workshops of international 
organizations Coordination of South African position papers for agenda 
setting within international organizations

Tackling global challenges South African participation in FP7 per ‘priority area’

‘Continental imperative’
Number NEPAD3 flagship science and technology programs South African 
institutes participate in.

Inclusion of Africa in the global 
S&T community

Number of formal bids submitted to host research infrastructure in Africa 
Number of formal bids granted to host research infrastructure in Africa

Supporting foreign policy 
in general

Number of foreign technical visits undertaken Number of bilateral / mul-
tilateral meetings/conferences participated in Number of bilateral / multi-
lateral meetings / conferences hosted Number of international delegations 
hosted
Number of new bilateral / multilateral agreements

3New Partnerships for Africa’s Development.
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Nurutdinova A.R., Dmitrieva E.V.
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THE EffECTIVENESS 
Of THE SPECIAL ECONOMIC ZONES IN STRENGTHENING 

THE INNOVATION Of NATIONAL ECONOMY

Aliyev Sh.T.

Sumgait State University, Sumgait, Azerbaijan

The special features of special economic zones (SEZ) and their importance in the global economic processes 
and innovation in the national economy is highlighted in the report. The evolution of the development of 
SEZs, stages of its formation and increase of their influence on global economic processes are summarized. 
The implementation of SEZs as efficient and productive economic instruments in different countries of the 
world and indication of their use in a particular area are also analyzed. The positive experience of SEZs in 
individual countries and information about the work of such zones, which impresses with its performance is 
briefly described. 

At the end of the report relevant conclusions on the issues, the effectiveness of national economy and 
proposed a number of conclusions on the practical application of SEZs in modern conditions are made. 

Keywords: Special economic zones, national economy, growth of the economy, innovatization, global economic 
processes, export, economic system, competitiveness, investment. 

После развала социалистического строя в 
начале 1990-х годов в мире образовались новые 
суверенные государства и, в целом, расшири-
лись границы рыночных отношений в мировом 
пространстве. Молодым национальным субъек-
там приходилось формировать свои модели эко-
номического развития, осуществлять комплекс-
ные экономические реформы, применять совре-
менные экономические механизмы, расширять 
интеграцию в мирохозяйственную систему 
и прочие. В процессах обогащения важными 
практическими инструментами экономического 
направления, можно сказать, что подавляющее 
большинство страны мира обратились к одному 
из эффективных экономических инструментов – 
Специальным Экономическим Зонам. 

СЭЗ актуальны не только в нынешнем вре-
мени, но и они были востребованы еще до на-
шей эры. Древние греческие государства счи-
тали, что с помощью «свободных зон» удастся 

облегчить активизацию торговли и расширение 
ее границ. На протяжении десятка веков нашей 
эры применялся ряд элементов СЭЗ, в основ-
ном, связанных с расширением торговых отно-
шений и морских перевозок.

Только в начале 1930-х годов в США подоб-
ные зоны стали частью государственных эконо-
мических механизмов, опирающихся на соот-
ветствующие законы страны. Дело в том, что в 
1934 году в США был принят закон о создании 
и функционировании СЭЗ. По закону США по-
добные зоны призваны обеспечить активизацию 
торговых операций, содействовать развитию 
предпринимательства и др. После II Мировой 
Войны, в период развития научно-технических 
процессов, многие страны мира обратились к 
разнообразным моделям СЭЗ-ов, особенно к 
таким видам, которые ориентированы на науч-
но-техническое направление с концентрацией 
на общий потенциал науки, техники, промыш-
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ленности, конструкторских и людских ресурсов 
(США, Япония, Франция, Германия, Сингапур, 
Китай, Южная Корея и т.д.). В ряде стран мира 
СЭЗ использовались для расширения внешнеэ-
кономических связей, увеличения экспортного 
потенциала и перечня конкурентоспособной 
продукции (Малайзия, Турция, Тайвань). В 
группе Латиноамериканских стран подобные 
зоны стали эффективными экономическими ме-
ханизмами в сфере активизации предпринима-
тельской деятельности, роста экономики, реа-
билитации депрессивных территорий, развития 
отдельных территорий страны (Бразилия, Мек-
сика и прочие).

В группе постсоциалистических и постсо-
ветских стран СЭЗ-ы использовались в качестве 
стимулирующих механизмов для реабилитации 
крупных промышленных предприятий и мо-
дернизации отдельных секторов национальной 
экономики (Польша, Венгрия, Чехия, Прибал-
тийские страны, Россия, Украина, Казахстан, 
Вьетнам и прочие).

цель исследования
Цель исследования состоит, в основном, из 

обоснования СЭЗ-ов в качестве эффективного 
экономического инструмента и продуктивного 
механизма в инноватизации национальный эко-
номики в современных условиях. Кроме того, 
одна из главных целей исследования направлена 
на раскрытие сущности СЭЗ-ов как приемлемых 
экономических инструментов, их особенностей 
и целесообразности применения в той или иной 
сфере, указание практичности подобных меха-
низмов в ускорении инновационной деятельно-
сти и инноватизации национальной экономики.

материал и методы исследования
В процессе исследования использованы ма-

териалы группы ученых и исследователей раз-
ных стран мира. Особый интерес вызвали мате-
риалы о тех странах, которые более эффективно 

использовали применение СЭЗ-ов в экономиче-
ских системах своих стран. 

В методологии преимущественное место от-
ведено фактическим результатам сопоставления, 
анализа о деятельности отдельных СЭЗ-ов и 
стран мира. В научных трудах отдельных уче-
ных больше всего освещена роль СЭЗ-ов как 
эффективного экономического инструмента в 
развитии национальной экономики и мирохо-
зяйственной системы (М. Фрайзе, Р. Рей, Я. Тоф-
флер, Е. Авдокушин, Р.И. Зименков, Н. Игошин, 
Т.П. Данько, З.Н. Окрут, Р.Ф. Кабиров, И.Л.  Ям-
польская и Е.В. Полухин). В работе ряда уче-
ных исследованы проблемы и перспективы ин-
новационных процессов в контексте внедрения 
СЭЗ-ов в национальные экономики (И.В. Клим, 
О.В.  Мушаева, Я.А. Щербанин и др.).

В изложении главных критериев применения 
СЭЗ-ов в мирохозяйственной системе также 
были использованы авторские взгляды, подходы 
и труды, которые вышли в свет за последние 5 
лет [1; 2; 3]. 

результаты исследования 
и их обсуждение

Проблемы инноватизации национальной эко-
номики в условиях глобализации по актуально-
сти определяют все основные процессы разви-
тия элементов экономического понятия. В самом 
деле, инноватизация в современных условиях 
способствует углублению и интенсификации 
экономических процессов в целом, определе-
нию в качестве решающих механизмов обеспе-
чения роста экономики и повышения ее конку-
рентоспособности в процессах развития наци-
ональной экономики. Неслучайно, многие из-
вестные экономисты-ученые писали о важности 
комплексного подхода к проблемам инновати-
зации и учете в них взаимодействия научно-ис-
следовательских предприятий, Университетов и 
производственных узлов. Лауреат Нобелевской 
премии Джозеф Стиглиц считает, что, несмотря 
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на осуществление фундаментальных изобрете-
ний в научно-исследовательских предприятиях, 
университетах и институтах, долгие годы их 
внедрение задерживается [4]. Другой Лауреат 
Нобелевской премии Лоуренс Клейн выделил 
роль и положительное влияние СЭЗ-ов на уско-
рение экономического развития Китая [5]. Опыт 
группы стран мира дает основание предполо-
жить, что наряду с ролью эффективных инстру-
ментов, СЭЗ-ы могут способствовать интенси-
фикации применения инновационных функций 
и ускорению их внедрения в практические про-
изводственные процессы. Исследуя работу ряда 
американский технопарков, университетов и 
научно-исследовательских предприятий, китай-
ские ученые Пи Цяньшень и Ван Кай объектив-
но оценивая роль СЭЗ-ов, описали их вклад в 
развитие национальной экономики с помощью 
активизации инновационной деятельности, по-
вышения производительности труда, расшире-
ния перечня конкурентоспособной наукоемкой 
продукции, обеспечения благоприятных усло-
вий для плодотворной работы ученых и специ-
алистов [6]. По мнению русского исследователя 
И.В. Клима, СЭЗ-ы выступают в качестве одного 
из продуктивных и рациональных механизмов 
по комплексному внедрению инновационных 
функций с целью развития отдельных отраслей, 
территорий, и, в целом, положительно влияю-
щий на ускоренное развитие национальной эко-
номики [7]. По оценкам другого русского учено-
го М.А. Каниовской, можно сделать выводы, что 
СЭЗ-ы характеризуются как полигон, где можно 
осуществить комплексную реализацию иннова-
ционных и нанотехнологических функций в ре-
альных практических процессах. Они при этом 
рассматриваются как выгодный инструмент 
осуществления организационно-экономическо-
го механизма инновационной деятельности [8]. 
Еще один русский ученый О.В. Мушаева счита-
ет СЭЗ-ы одним из основных элементов нацио-
нальной инновационной системы [9]. 

В инноватизации национальной экономики 
особое место отводится прогрессивной форме 
СЭЗ-ов такой, как технопарки, технополисы 
и технико-внедренческие зоны. Например, в 
США в составе технопарка «Силиконовая доли-
на» функционируют 60 научно-исследователь-
ских институтов и 40 промышленных фирм. В 
Северной Каролине основные университеты и 
научные центры объединены в Парке «Треуголь-
ник». В исследовательском парке под названием 
«Бостонский маршрут 128» трудятся ученые и 
специалисты знаменитого Массачусетского Тех-
нологического Института во взаимодействии со 
120 внедренческими фирмами. В Технопарке 
Ютинского Университета обеспечена иннова-
ционная деятельность 50 научно-исследователь-
ских и опытно-конструкторских фирм. В Японии 
в технополисе «Цикуба» объеденены мозговые 
центры 3-х Университетов и 420 внедренческих 
фирм. В Кембриджском Технопарке кроме уче-
ных-специалистов Университета задействованы 
200 исследовательских институтов и 360 фирм. В 
Пекинской экспериментальной зоне по развитию 
новейших технологий сконцентрированы усилия 
ученых и специалистов ряда Университетов, 130 
научно-исследовательских институтов и 50 Выс-
ших Учебных Заведений Китая. В научном пар-
ке «Синчу» (Тайвань) разрабатываются самые 
точечные микроэлементы и осуществляется их 
производство. В научно-производственном парке 
Сингапура организовано взаимодействие Синга-
пурского Университета, 5 научно-исследователь-
ских институтов и 45 промышленных компаний. 
Относительно недавно сформированный Зеле-
ногородский Технополис (Россия) осуществляет 
разработку атомных, аэрокосмических техно-
логий и коммуникационных средств [10]. В це-
лом, в США действуют 2 тысячи предпринима-
тельских зон и 150 технопарков, число которых 
в начале 1970-х годов было всего 24. В Германии 
функционируют 50 технопарков, а в Японии 18 
технополисов [11]. 
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На примере отдельных СЭЗ-ов можно оце-
нить величину их влияния на интенсивное раз-
витие национальных экономик и ускорение их 
инноватизации. Так, в 1958 году в Ирландии 
начала действовать СЭЗ «Шеннон», в которой в 
настоящее время функционируют 120 компаний 
и в них работают около 8 тыс. человек. В резуль-
тате продуктивной деятельности СЭЗ «Шен-
нон» экономика Ирландии стабилизировалась 
по сравнению с экономиками других стран ре-
гиона [12]. СЭЗ «Манаус» организована в 1957 
году и начала функционировать с 1967 года. Эта 
СЭЗ способствовала развитию экономическо-
го района Внутренней Амазонии и обеспечила 
его активную интеграцию с другими регионами 
Бразилии [13]. С помощью СЭЗ-ов экономика 
Китая выросла примерно на 11% [14]. В зонах 
промышленных комплексов Южной Кореи осу-
ществляется продукция, отвечающая самым вы-
соким стандартам. Число подобных зон в стране 
достигает 36 СЭЗ-ов, в них в общей сложности 
функционируют около 14 тыс. фирм, большин-
ство из которых занимается инновационной 
деятельностью [15]. Доля турецких СЭЗ-ов в 
экспорте Турции составляет примерно 13% и 
прочие [16]. 

выводы
Проведенные исследования и авторские 

оценки дают основания сделать ряд выводов 
по обоснованию эффективности специальных 
экономических зон в усилении инноватизации 
национальной экономики в современных усло-
виях:

– сущность и экономическая философия 
СЭЗ-ов, в целом, способствует более активной 
либерализации национальной экономки, уско-
ряет ее вхождение в мирохозяйственную систе-
му и повышает имидж среди стран мира;

– СЭЗ-ы выступают в качестве благоприят-
ного и продуктивного экономического инстру-
мента по привлечению иностранных инвести-

ций и новейших технологий в разные секторы 
национальной экономики;

– с помощью подобных зон осуществляется 
более эффективное раскрытие научно-техниче-
ского потенциала, разработка и внедрение нау-
коемких и инновационных проектов;

– группа продуктивных форм СЭЗ-ов, таких 
как технопарки, технополисы и технико-вне-
дренческие зоны, оказывает положительное 
влияние на эффективную организацию взаимо-
выгодной деятельности научно-технического 
потенциала и хозяйственных субъектов;

– с помощью СЭЗ-ов открываются реальные 
возможности комплексного подхода к обеспече-
нию инновационной деятельности и системной 
реализации перехода национальной экономики 
к инновационной экономике в условиях жест-
кой конкуренции среди стран мира и усиливаю-
щихся элементов глобализации.
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эффеКтивность 
специальных эКономичесКих зон в усилении 

инноватизации национальных эКономиКи

Алиев Ш.Т.

Сумгаитский государственный университет, Сумгаит, Азербайджан

В докладе освещены особенности специальных экономических зон (СЭЗ), их важность в мировых эконо-
мических процессах и инноватизации национальной экономики. Кратко изложена эволюция развития СЭЗ-ов, 
этапы их формирования и повышения их влияния на мирохозяйственные процессы.

Анализировано внедрение СЭЗ-ов в качестве эффективных и продуктивных экономических инструмен-
тов в разные страны мира с указанием их использования в той или иной сфере. Кратко изложен положитель-
ный опыт СЭЗ-ов отдельных стран мира и дана информация о работе подобных зон, впечатляющая своей 
результативностью.

В конце доклада даны соответствующие выводы по проблематике, улучшению эффективности националь-
ных экономики, и предложен ряд выводов по практическому применению СЭЗ-ов в современных условиях.

Ключевые слова: Специальные экономические зоны, национальная экономика, рост экономики, ин-
новатизация, мирохозяйственные процессы, экспорт, экономическая система, конкурентоспособность, 
инвестиции.
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введение
Проблема интеграции международной логи-

стики цепи поставок с целью снижения издер-
жек, не добавляющих потребительских свойств 
товара, заключается в сложности оптимального 
удовлетворения противоположных бизнес-ин-
тересов всех участников логистической цепи.

Наиболее ярко проявляются противоречия 
между перевозчиком и собственником груза: 
цель грузовладельца – снизить затраты на транс-
портировку груза, цель перевозчика – повысить 
доходность своего транспорта. Проблема обо-
снования оптимального баланса между транс-
портными издержками грузовладельца и доход-
ностью транспорта перевозчика не может быть 
объективно разрешена без учёта множества 
факторов, специфичных для каждого региона и 
вида транспорта. 

Основные факторы, определяющие разли-
чия в уровне затрат на транспорт в перевозках, 
достаточно разнообразны: большая дифферен-
циация транспортных тарифов, использование 
надбавок или скидок, дополнительные сборы 
в зависимости от объёмов работ и услуг, осо-
бенности инфраструктуры видов транспорта и 
путей сообщений [1]. Однако, детальный учёт 
одновременно всех факторов, существенно раз-
личающихся в разных странах для разных видов 

транспорта, в рыночных условиях конкуренции 
оказывается невозможным.

С позиций логистики, в цепи продвижения 
товарного потока, транспорт является важней-
шим связующим звеном между отдельными 
этапами производства материальных ценно-
стей: добыча сырья, его переработка, произ-
водство продукции, распределение товаров 
конечному потребителю. Поэтому одним из 
основных экономических показателей, харак-
теризующих эффективность всей транспор-
тно-логистической системы, являются затраты 
на транспортировку, которые ощутимо влияют 
как на конечную цену товара, так и на доход-
ность транспорта. 

В этой связи, для обоснования допустимых 
издержек на перевозку грузов предлагает-
ся универсальная экономическая оценка до-
ходности разных видов транспорта в разных 
странах.

ставка доходности транспорта
Общая сумма доходов транспорта зависит 

от объема перевозимого груза, работ и услуг, от 
уровня издержек на содержание инфраструк-
туры транспорта, от уровня цен на топливно- 
энергетические ресурсы и может быть выраже-
на через ставку доходности транспорта:
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∑ Fij = ∑ fij · Qij = fT ∑ Qij,                  (1)

где Qij – объем груза i, обрабатываемый по та-
рифной ставке j; fij – соответствующая тарифная 
ставка j оплаты объема i; fT – ставка доходности 
на единицу груза [ден. ед/ед. груза].

Ставку транспортных издержек sT на единицу 
груза можно определить как отношение издержек 
на перевозки ∑ Rij к общему объему груза ∑ Qij:

sT = ∑ Rij /.                             (2)

С учетом введенных обозначений, ставка 
прибыли πT определится через транспортные 
издержки и доходность следующим образом:

πT ∑ Qij = fT ∑ Qij – sT,

или, после сокращения общего объема пере-
возки: 

πT = fT – sT ≥ 0,                    (3)

где πT = ∑ Пij / ∑ Qij– ставка прибыли транспор-
тно-логистической фирмы на единицу груза 
[ден. ед./ед. груза], ∑ Пij – валовая прибыль.

Увеличение расстояния L транспортиров-
ки грузов неизбежно приводит к увеличе-
нию транспортной работы. Определим ставку 
транспортных издержек sT через транспортный 
тариф:

sT = ∑ Rij / ∑ Qij = rT · (∑ αij) · L / ∑ Qij,

где rT – транспортный тариф [ден. ед/км], 
L  – расстояние от пункта погрузки до пункта 
выгрузки [км], αij = Rij / ∑ Rij– удельные веса 
издержек по каждой операции в транспортном 
тарифе.

По определению сумма весовых коэффици-
ентов ∑ αij = 1, поэтому ставка прибыли πT опре-
делится из (3) следующим образом:

πT = fT – rT · (∑ αij) · L / Q = fT – rT · L / Q ≥ 0 . (4)

где Q = ∑ Qij – общий объем груза.

Методика применения логистической оцен-
ки (4) для экономического обоснования затрат 
на транспорт достаточно универсальна. 

Пусть, например, для перевозки Q = 6000 
м3 круглого леса от лесосеки до пункта пер-
вичной обработки, действует доходная ставка 
fT = 15  руб/м3, ставка прибыли πT = 5 руб/м3 и 
транспортный тариф rT = 150 руб/км. Из соот-
ношения (4) определим, с учётом порожнего 
пробега 2L = Lгр + Lпор, максимально допусти-
мое удаление L лесосеки:

2L ≤ Q(fT – πT) / rT = 
= 6000(15 – 5) / 150 = 400 км

Таким образом, из соотношения (4) следует, 
что удаление лесосеки L ≤ 200 км, гарантирует 
ставку прибыли не менее πT = 5 руб/м3. Такая 
экономическая оценка максимальной удалённо-
сти лесосеки хорошо согласуется с практикой 
вывозки круглого леса из лесной зоны Севера, 
Сибири и Дальнего Востока России.

Важным свойством экономических ограни-
чений (3) и (4), гарантирующих прибыльность 
перевозок, является их инвариантность к видам 
транспорта и территории применения.

заключение
Предлагаемый способ логистической оценки 

доходности транспорта даёт прозрачное обосно-
вание затрат на перевозку и может служить ба-
зой для экономического сравнения разных видов 
транспорта в разных регионах, способствуя раз-
решению проблемы интеграции транспортно  – 
логистических систем в международных пере-
возках грузов с учётом противоположных биз-
нес-интересов всех участников цепи поставок. 
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Российская Федерация имеет огромный по-
тенциал для роста внутреннего и въездного ту-
ризма. Однако отечественный туристский про-
дукт испытывает сильнейшую конкуренцию со 
стороны предложений международного рынка 
[4, 5]. В связи с этим, необходимо вырабатывать 
систему мер по повышению конкурентоспособ-
ности отечественного турпродукта. 

Данная работа должна вестись в нескольких 
направлениях:

– повышение качества туристских услуг;
– применение современных маркетинговых 

инструментов для формирования предложения 
туристских услуг в соответствии с потребностя-
ми реальной и целевой аудитории покупателей;

– создание и поддержание конкуренции в от-
расли;

– активная политика продвижения россий-
ского туристского продукта на внутреннем и 
мировом рынках.

Повышение качества туристских услуг сегод-
ня является основной задачей всех участников от-
расли. Россияне и иностранные туристы, активно 
путешествующие по миру, привыкли к высоким 

стандартам обслуживания, накопили значитель-
ный туристский опыт и альтернативу выбора. 
Отечественным туристским организациям прихо-
дится иметь дело с искушенным, требовательным 
потребителем. Под качеством туристской услуги 
следует понимать целый комплекс характеристик, 
таких как уровень комфорта средств размещения, 
широкий ассортимент продуктов и услуг, удоб-
ство и соблюдение расписания работы транспор-
та, разнообразие и насыщенность программы, на-
личие полного сервисного цикла обслуживания, 
включающий работу с клиентом на всех стадиях 
процесса совершения покупки и потребления ту-
ристской услуги. Также в понятие качества тури-
стской услуги необходимо включить категории, 
сложно поддающиеся определению и стандарти-
зации: вежливость обслуживающего персонала, 
их радушие, хлебосольство, щедрость и умение 
создать особую атмосферу гостеприимства. Не-
мало значит и позитивное отношение местных 
жителей к туристам, стремление оказать помощь, 
проявить лучшие черты национального характера.

В эпоху всеобщей информатизации очень 
важным компонентом качества туристского об-
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служивания становится наличие комфортной, 
понятной и доступной, логистически проду-
манной туристской информационной среды [1]. 
Сюда можно отнести всю систему туристкой 
навигации (указатели, обозначения, таблички, 
ориентиры), путеводители, памятки, туристиче-
ские карты, доступность информационно-спра-
вочных услуг, возможность получить полную и 
достоверную, регулярно обновляемую инфор-
мацию на стадии планирования поездки с наи-
меньшими затратами времени и средств. 

По сути, оценка качества услуги всегда про-
истекает из сравнения ожидаемых и реальных 
ее характеристик. При их совпадении оценка 
качества услуги повышается. Однако туристу 
сложно сформировать правильный образ бро-
нируемой услуги ввиду ее особенностей и про-
тиворечивости информации. Зачастую туриста 
могут вводить в заблуждение субъективность 
данных из личных источников информации 
(мнения близких и знакомых, отзывы) и недо-
верие к коммерческим источникам информации 
(реклама, буклеты, рекомендации работника ту-
ристской организации). Отсюда для облегчения 
ориентации туриста в качественных характери-
стиках заявленных услуг необходимо обеспе-
чить систему независимой объективной оценки.

Одним из наиболее активно используемых 
инструментов по оценке качества туристских 
услуг сегодня является классификация объек-
тов туристской инфраструктуры [2]. Сегодня 
разработаны или находятся в стадии разработки 
системы классификации гостиниц и аналогич-
ных средств размещения, горнолыжных трасс, 
пляжей. Однако необходимо расширить данный 
список, включив в него классификацию услуг 
музеев, туроператоров, транспортных компа-
ний, специализированных средств размещения, 
туристских маршрутов, предприятий питания. 
Необходимо разработать и внедрить простую, 
понятную и единую для всех процедуру про-
хождения оценки качества услуги и присвоения 

категории, а также механизм периодической пе-
реоценки и текущего повышения или снижения 
уже присвоенной категории. При чем категори-
зация должна стать обязательной. Тольки при 
таких условиях есть возможность создать пред-
посылку к стремлению всех предприятий отрас-
ли постоянно совершенствовать свои услуги.

Правительство Российской Федерации боль-
шое значение уделяет вопросу развития конку-
ренции и улучшения инвестиционного климата 
в стране. Разработан пакет мер, план мероприя-
тий («дорожная карта») по развитию конкурен-
ции в отдельных сферах экономики, в том числе 
затрагивающих интересы туристской отрасли: 
энергетике, на железнодорожном транспорте, 
в пассажирской авиации. Данные меры при-
званы стимулировать развитие малого бизнеса, 
ограничить тенденцию к монополизации рынка, 
улучшить качество и снизить стоимость транс-
портных услуг. Все эти меры напрямую корре-
лируют с задачей повышения конкурентоспо-
собности российской туристской отрасли.

С целью координации усилий различных сфер 
индустрии туризма, повышения качества и кон-
курентоспособности туристского продукта не-
обходимо в ближайшее время разработать и вне-
дрить отраслевой план мероприятий («дорожную 
карту») по созданию благоприятных условий для 
развития конкуренции в отрасли. Данный план 
должен быть согласован с федеральными и реги-
ональными программами, а также учитывать уже 
накопленный опыт по стимулированию малого 
предпринимательства в сфере туризма.

Для адаптации предложения туристских ус-
луг под требования туристов необходимо обе-
спечить возможность применения современных 
методов маркетинга. Однако практика показы-
вает, что многие туристские организации исхо-
дят чаще из своих возможностей и стереотипов 
традиционных представлений о потребностях 
клиентов, пренебрегая исследованиями рынка 
и определением своей целевой аудитории [3]. 
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Происходит это, с одной стороны, от инертно-
сти сознания руководителей, с другой стороны, 
по причине крайней ограниченности в сред-
ствах ввиду низкой доходности и отсутствия 
обеспечения для получения кредитов, особенно 
предприятий малого бизнеса. 

Поэтому для организации системной работы 
по повышению качества туристских услуг необ-
ходимо при органе исполнительной власти в сфе-
ре туризма создать специальное подразделение, 
основной обязанностью которого будет прове-
дение мониторинга туристского рынка. Это под-
разделение, осуществляющее маркетинговые ис-
следования, должно систематически проводить 
замеры предпочтений потребителей туристского 
продукта, сегментирование рынка, выявление 
основных тенденций на рынке, осуществлять 
сбор и анализ данных о состоянии отрасли. Ре-
зультаты исследований должны быть доступны 
не только федеральному органу исполнительной 
власти в сфере туризма, но и профессионалам 
турбизнеса. Результаты текущего мониторинга 
общих тенденций изменения потребительского 
спроса на международном и внутреннем рынке 
необходимо предоставлять в открытом доступе 
для пользования всеми туристскими организаци-
ями. Также данное подразделение может прово-
дить на коммерческой основе специализирован-
ные исследования по регионам и местностям, 
отдельным видам туризма или категориям потре-
бителей по заказу участников рынка.

Появление такой структуры обеспечит от-
расль текущей информацией о состоянии по-
требительского спроса на туристские услуги и 
позволит реализовывать маркетинговый подход 
к формированию предложения и управлению не 
только туристскими организациями, но и отрас-
лью в целом.

За последние годы был наработан значитель-
ный опыт в продвижении России как турист-
ского направления на мировом рынке. Теперь 
необходимо поддерживать и развивать данный 

вектор деятельности, используя весь спектр 
коммуникаций, включая меры событийного, 
представительского характера, межкультурные 
коммуникации, рекламу и информирование. Не-
обходимо более активно использовать инстру-
менты сети Интернет для продвижения отече-
ственного туристского продукта.

Особое напряжение усилий необходимо при-
ложить в направлении привлечения российских 
потребителей в туристские центры страны. Если 
в предыдущие годы основной акцент делался на 
пляжный и оздоровительный туризм, то в пер-
спективе целесообразно продвигать культур-
но-познавательную компоненту и природоори-
ентированные виды туризма. Стратегической 
задачей всей туристской отрасли сегодня явля-
ется создание и поддержание благоприятного 
образа России как безопасного, интересного, 
доступного, модного туристского направления 
для самих россиян, формирование позитивного 
имиджа туриста, познающего свою страну.
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MODELING THE fOOD NEEDS 
Of THE POPULATION

Blau S.L.

Russian Custom Academy, Moscow, Russia

Measuring current and future needs of the population in food is essential for the quantitative determination 
of the national development goals of the food market. The currently used methods for measuring often 
overlook functional properties of food. In this article, a model of optimizing the structure of food consumption 
is developed, based on the main provisions of consumer theory and the theory of adequate nutrition. The 
solution of this problem is found by the method of mathematical programming. 

Keywords: food security, structure of consumption, rational consumption standards, utility function; 
optimality criterion, optimal consumption bundle. 

В 2010 г. Президентом России подписан Указ 
«Об утверждении Доктрины продовольствен-
ной безопасности Российской Федерации». Ос-
нову продовольственной безопасности страны, 
согласно Доктрине, составляет система самоо-
беспечения продовольствием, которая позволит 
сохранить продовольственную независимость 
страны и гарантировать достаточное питание ее 
жителям при возникновении кризисных явле-
ний, как внешнего, так и внутреннего характера.

Реализация концепции продовольственной 
безопасности предполагает удовлетворение по-
требностей населения во всех основных видах 
продовольствия за счет внутренних ресурсов. В 
связи с этим измерение текущих и перспективных 
потребностей в продовольствии имеет первосте-
пенное значение для количественного определе-
ния целей развития национального продоволь-
ственного рынка на краткосрочную, среднесроч-
ную и долгосрочную перспективу. Цель статьи  – 
разработать методы измерения потребностей 
населения в продовольствии с учетом его функци-
онального назначения и требований, предъявляе-
мых к достаточному физиологическому уровню и 
сбалансированности рациона питания. 

Анализируя основные методы измерения 
перспективных потребностей в продовольствии, 
приходим к выводу, что применяемые в боль-
шинстве случаев методики (метод экстраполя-
ции по одномерному ряду, модели множествен-
ной регрессии и пр.), как правило, имеют сле-
дующий недостаток: потребление каждого вида 
продовольствия рассчитывается в отдельности, 
без учета их взаимозаменяемости и взаимодо-
полняемости, в то время, как одно из важней-
ших требований к качеству продовольственного 
рациона состоит в его сбалансированности. 

Этого недостатка лишен компаративный 
(сравнительный) метод, основанный на сопо-
ставлении потребительских наборов продо-
вольствия, складывающихся в группах населе-
ния, дифференцированных по среднедушевому 
денежному доходу. В качестве эталона следует 
выбирать группу населения с наиболее опти-
мальной структурой потребления. Как правило, 
это группа семей, имеющих наибольший сред-
недушевой денежный доход. Путем сопоставле-
ния выявляются перспективы развития структу-
ры потребностей в продовольствии в различных 
по уровню доходов группах населения. На ос-
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нове эталонного продовольственного набора и 
прогноза численности населения страны можно 
оценить потребности в продовольствии на сред-
несрочный и долгосрочный периоды. При этом 
предполагают, что среднедушевой доход всех 
семей страны достигнет уровня группы семей 
со структурой потребления продовольствия, 
наиболее близкой к оптимальной.

Прогноз потребности в продовольствии на 
краткосрочный период может быть вычислен 
на основе фактически сложившегося спроса 
той экономической группы населения, сред-
недушевой доход которой в базисном периоде 
равен или близок прогнозируемому среднеду-
шевому доходу всего населения страны. Недо-
статком такой методики является отсутствие 
четкой ориентации на оптимизацию потреб- 
ления. 

Ниже изложенная методика определения 
потребностей в продовольствии лишена этого 
недостатка [1]. В качестве основы расчета по-
требностей населения в продовольствии выбе-
рем продовольственный набор Y = (y1, y2,..., yn), 
характеризующий среднедушевое потребление 
продовольствия среднестатистическим жителем 
по укрупненным продовольственным группам. 

Для проведения конкретных расчетов це-
лесообразно использовать рациональные нор-
мы потребления продовольствия, разработан-
ные Российской академией медицинских наук 
(РАМН) и дифференцированные для различных 
демографических групп с учетом пола, возрас-
та, профессии, состояния здоровья и т.д. Раци-
ональный потребительский набор продоволь-
ствия может быть представлен в виде системы 
векторов * *1 *2 *( , ,..., )m

i i i iY y y y= , где *k
iy  – норма-

тив потребления k-го вида продовольствия для 
i-ой группы населения.

Система целевых нормативов потребления 
включает нормативы по отдельным видам про-
довольствия растительного и животного про-
исхождения, потребление которых в совокуп-

ности обеспечивает оптимальное выполнение 
функций жизнедеятельности человека. Они ха-
рактеризуют развернутые конкретизированные 
потребности в личном потреблении продоволь-
ствия, отвечающие современным требованиям 
научно-технического прогресса к уровню лич-
ного потребления и критериям физиологиче-
ского стандарта, и могут служить основой для 
определения потребностей населения в продо-
вольствии на перспективу с учетом прогноза его 
численности и структуры.

Выбор потребителем того или иного продо-
вольственного набора зависит от его вкусов, 
стиля жизни, бюджетных возможностей. Эко-
номические интересы потребителя могут быть 
представлены критериями предпочтения. В ка-
честве такого критерия в данном случае целе-
сообразно использовать функцию полезности. 
Формирование такой функции, позволяющей 
численно определить показатели соответствия 
того или иного продовольственного набора 
требованиям теории адекватного питания и 
выбрать из них на основе такой оценки опти-
мальный набор, является одной из проблем из-
мерения.

Из теории потребления известно, что не-
оклассическая функция функции полезно-
сти – это гладкая (дифференцируемая) функ-
ция, удовлетворяющая гипотезе об убывающей 
предельной полезности. Если зафиксировать 
потребление всех видов продовольствия, кроме 
i-го и увеличивать его потребление, то при этом 

полезность будет возрастать: 0.
i

u
u
∂

>
∂

 Исходя из 

функционального назначения продовольствия, 

отметим, что предельная полезность 0
i

u
u
∂

>
∂

 для 

тех видов продовольствия, нормативы потребле-
ния по которым не достигнуты (мясо и мясные 
продукты, молоко и молочные продукты, рыба, 
овощи и фрукты и т.д.), то есть при росте их по-
требления возрастает и полезность. Для видов 
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продовольствия, по которым нормативы потре-
бления превышены, характерна отрицательная 

предельная полезность 0
i

u
u
∂

<
∂

 (картофель и 
хлеб). 

В экономической литературе приводятся раз-
личные функции полезности, например, функ-
ция с полным взаимозамещением благ, неоклас-
сическая функция полезности, логарифмиче-
ская функция полезности, функция полезности 
постоянной эластичности.

Из перечисленных выше функций, опреде-
ленный интерес представляют логарифмиче-
ская функция полезности (1) и функция полез-
ности с постоянной эластичностью (2).

0
1 2

1
( , ,..., ) ln( ),

n

n i i i
i

F y y y a y y
=

= −∑          (1)

где 00; 0i i ia y y> > ≥  для всех 1,2,..., .i n=

10
1 2

1
( , ,..., ) ( ) ,

1
i

n
bi

n i i
i i

aF y y y y y
b

−

=

= ⋅ −
−∑     (2)

где 00;0 1; 0.i i i ia b y y> < < ≥ ≥

Здесь значения 0
iy − неотрицательные мини-

мальные уровни потребления продовольствия, 
которые определяются на основе реальной 
структуры потребления. Эти функции полезно-
сти ориентированы на максимизацию отличия 
уровней потребления основных видов продо-
вольствия от сложившихся минимальных зна-
чений 0

iy −. Они могут быть использованы в пе-
реходный период для наименее обеспеченных 
групп населения, имеющих низкий уровень по-
требления по основным видам продовольствия. 
Нецелесообразность их применения в услови-
ях стабильного развития объясняется тем, что 
они ориентированы не столько на улучшение 
структуры потребления продовольствия, до-
стижение сбалансированности пищевых набо-
ров, сколько на увеличение его потребления по 
всем видам, в том числе и по таким, потребле-
ние которых превышает физиологически обо-
снованные нормативы (в России это, например, 
хлеб и картофель).

Таким образом, известные функции полезно-
сти, имеют тот недостаток, что они не сориенти-
рованы на оптимизацию структуры потребления 
продовольствия. В связи с этим мы предлагаем 
в качестве функции полезности рассмотреть 
функцию U(Y) = 1/F(Y), где 

* 2

1 2 *2
1

( )( , ,..., ) ,
n

i i i
n

i i

a y yF y y y
y=

−
=∑

         
(3)

Здесь * * *
1 2* ( , ,..., )

n
Y y y y=  – продовольствен-

ный набор, соответствующий потребитель-
скому стандарту, например, рациональный по-
требительский набор, разработанный РАМН. 

1 2( , ,..., )nY y y y= − оцениваемый потребитель-
ский набор, ia − неотрицательные параметры, 
определяемые методом экспертных оценок в 
зависимости от питательной ценности каждо-
го вида продовольствия (в простейшем случае 

1 2 ... ).na a a= = =
По определению функции полезности, по-

следняя сопоставляет каждому набору потреби-
тельских благ некоторое число таким образом, 
что если набор А предпочтительнее, чем набор 
В (А/В), то число, соответствующее набору А 
будет больше, чем для в: f(А) > f(В).

Нетрудно видеть, что чем меньше отличает-
ся оцениваемый продовольственный набор Y от 
выбранного пищевого стандарта, тем больше 
значение функции полезности U(Y).

Для того чтобы проверить, удовлетворяет ли 
рассматриваемая функция всем предъявляемым 
требованиям, рассчитаем показатель предель-
ной полезности i-го вида продовольствия:

* *2

* 2 *2 2

2 ( ) /
[ ( ) / ]

i i i i

i i i i i

a y y yU
y a y y y

−∂
= −

∂ Σ −
.            (4)

Расчет показывает, что для тех видов продо-
вольствия, норматив потребления по которым 
не достигнут *( )i iy y<  предельная полезность 

0
i

U
u
∂

>
∂

, то есть при увеличении потребления 

данного вида продовольствия полезность про-
довольственного набора возрастает. Для тех же 
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видов продовольствия, норматив потребления 

которых превышен *( )i iy y< , 0
i

U
u
∂

<
∂

, то есть 

при увеличении потребления данного вида про-
довольствия полезность продовольственного 
набора убывает. Следовательно, разработан-
ная функция, соответствует всем требованиям, 
предъявляемым к функции полезности задачи 
оптимизации потребления продовольствия.

Используя построенную функцию полез-
ности, можно оценить, какой из сравниваемых 
продовольственных наборов предпочтительнее: 
А/В, если U(A) > U(B).

Все потребительские наборы Yk = (y1k, y2k, 
... , ynk), удовлетворяющие уравнению U(Yk) =  
= C, где C = const, находятся в отношении без-
различия между собой (Yi ~ Yk), принадле-
жат одной гиперповерхности безразличия в 
n-мерном пространстве продовольственных 
товаров Rn.

В условиях, когда бюджеты большинства 
семей весьма ограничены, имеет прикладное 
значение оценка продовольственных наборов с 
точки зрения денежных расходов на их приоб-
ретение. Пусть P = (p1, p2, ... , pn ) – вектор цен 

на продовольствие, тогда P×Y = 
1

.
n

i i
i

p y
=
∑ – стои-

мость потребительского набора Y = (y1, y2, ... , yn). 
Отметим, что может существовать множество 
продовольственных наборов Yk, которые имеют 
альтернативную стоимость.

Уравнение вида P×Y = c, где c = const задает 
в пространстве продовольственных товаров не-
которую гиперплоскость, каждой точке которой 
соответствует определенный продовольствен-
ный набор, имеющий денежную стоимость, 
равную с. Для большинства семей существуют 
бюджетные ограничения, в соответствии с кото-
рыми расходы данной семьи на продовольствие 
не могут превысить некоторой конкретной ве-

личины d. Уравнение вида P×Y = 
1

.
n

i i
i

p y
=
∑  = d 

задает бюджетную гиперплоскость в простран-

стве продовольственных товаров. Ее задание 
ограничивает множество возможных вариантов 
плана потребления продовольствия неравен-
ством P×Y ≤ d.

Таким образом, задача конкретного потреби-
теля может быть сведена к следующей задаче 
математического программирования: определить 
потребительский набор продовольствия Y, удов-
летворяющий условиям U(Y) → max при соблю-
дении линейных бюджетных ограничений.

Решение такой задачи находится в точке ка-
сания бюджетной гиперплоскости с гиперпо-
верхностью безразличия в пространстве продо-
вольственных товаров Rn. Координаты этой точ-
ки могут быть определены методом Лагранжа.

Для формирования модели, оптимизирую-
щей структуру потребления, выберем в качестве 
ориентира рациональные нормы потребления по 
основным видам продовольствия, разработан-
ные РАМН Y* = (y1*, y2*, ... , yn*). Тогда задачу 
отдельного потребителя можно сформулировать 
таким образом: определить продовольственный 
набор Y = (y1, y2, ... , yn), который минимально 
отличался бы от Y* при соблюдении бюджетных 
ограничений. В качестве критерия оптималь-
ности, соответствующего поставленной задаче, 
целесообразно использовать максимизацию по-
строенной функции полезности U(Y) = 1/F(Y), 
→ max или адекватное условие F(Y), → min, где

* 2

1 2 *2
1

( )( , ,..., ) ,
n

i i i
n

i i

a y yF y y y
y=

−
=∑

Здесь ai – параметры, определяемые методом 
экспертных оценок в зависимости от значения 
каждого вида продовольствия и его питательной 
ценности.

Тогда оптимизационная модель примет вид:
F (y1, y2,..., yn) → min                   (5)

при условиях:

1
; 0.

n

i i i
i

p y d y
=

≤ ≥∑
Здесь d – величина той части индивидуаль-

ного бюджета, которая может быть израсходова-
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на на продовольствие, P = (p1, p2, ... , pn) – вектор 
цен на продовольствие.

Решая эту задачу методом Лагранжа, найдем:
**2

*
2 *2 ,i ii i

i i
i ii

i

p y dy py y
p ya
a

−⋅
= − ⋅∑

∑  

где i = 1, 2, ..., n. (6)
Варьируя значения d и P, можно определить 

потребности среднестатистического потреби-
теля в продовольствии (по укрупненным груп-
пам). Используя демографический прогноз, 
можно оценить текущий потенциал продоволь-
ственного рынка по различным видам продо-
вольствия, то есть потребность, определяемую 
тем количеством продовольствия, на которое 
был бы предъявлен спрос при иных ценах и до-
ходах потребителей.

Поскольку структура потребления продо-
вольствия в значительной мере дифференци-
рована в зависимости от уровня дохода семей, 
для повышения точности прогноза целесоо-
бразно произвести сегментацию потребите-
лей по этому признаку и, пользуясь прогнозом 
P = (p1, p2, …, pn), среднегрупповым (среднеин-
тервальным) значением дохода dk определить 

вектор потребностей в продовольствии Yk для 
каждого потребительского сегмента рынка. На 
основе прогнозирования роста доходов насе-
ления и численности потребителей, принадле-
жащих к каждому из сегментов, дифференци-
ровано по уровню доходов на прогнозируемый 
момент времени, можно оценить потенциал 
каждого сегмента рынка. Потенциал продоволь-
ственного рынка в целом может быть вычислен, 
как сумма потенциалов его сегментов:

W = ∑ Yk×nk ,
где nk – численность потребителей, имеющих 
среднегрупповой доход dk. 

В отличие от регрессионных моделей (трен-
довых и многофакторных), этот вариант про-
гноза ориентирован на оптимизацию структуры 
потребления продовольствия, и, в то же время, 
учитывает экономические реалии, заданные в 
виде конкретной системы цен и доходов.
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Измерение потребностей населения в продовольствии имеет существенное значение для количественного 
определения целей развития национального продовольственного рынка. Используемые в настоящее время ме-
тоды измерения часто не учитывают функциональные особенности продовольствия. В статье с учетом основ-
ных положений теории потребления и теории адекватного питания построена модель оптимизации структуры 
потребления продовольствия. Решение сформулированной задачи найдено методом математического програм-
мирования. 
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Важным элементом системы экономических 
процессов, связанных с удовлетворением потреб-
ности населения в приобретении недвижимости и 
улучшении жилищных условий, является ипотеч-
ное жилищное кредитование. Развитие системы 
ипотечного жилищного кредитования на основе 
создания предпосылок для вложения граждана-
ми сбережений в улучшение жилищных условий 
является одной из ключевых задач государства, 
без решения которой невозможно развитие при-
оритетных социальных программ и эффективное 
функционирование экономики в целом.

В последнее время в России набирает обороты 
развитие накопительной ипотеки по ссудо-сбе-
регательному принципу. Ссудо-сберегательный 
принцип действует в рамках модели сбалансиро-
ванной автономии, когда совокупный портфель 
кредитных ресурсов целенаправленно формиру-
ется за счет привлечения сбережений будущих 
заемщиков по принципу кассы взаимопомощи. 
Субъектами кредитования в данной модели вы-
ступают как ипотечные банки, так и специали-
зированные сберегательные банки – сберкассы 
и стройсберкассы. В рамках этой модели право 
на получение льготного кредита, частично субси-
дируемого государством, возникает у заемщика 
только в том случае, если ранее он направлял в 

систему денежные средства, причем сумма сбе-
режений должна быть примерно равной сумме 
кредита, на которую он вправе рассчитывать. 

Следует отметить, что в зарубежных странах 
модель сбалансированной автономии функцио-
нирует достаточно давно. 

Рассмотрим действующую в Германии модель 
построения ипотечного кредитования по ссу-
до-сберегательному принципу. Контрактно-сбе-
регательная модель ипотечного жилищного кре-
дитования была сформирована в Германии после 
первой мировой войны и служила механизмом 
привлечения финансовых средств в жилищный 
сектор. В Германии контактно-сберегательная 
система представляет собой сеть специализиро-
ванных банков, деятельность которых регули-
руется законом «О строительно-сберегательных 
кассах», принятый в 1972 году. В данном законе 
определяются цели и основные принципы ве-
дения операций, условия и правила заключения 
строительно-сберегательных контрактов, а также 
законом предусматриваются довольно жесткие 
ограничения сферы капиталовложений таких 
банков. В России на рассмотрение в Государ-
ственную Думу уже несколько раз вносился зако-
нопроект о Строительно-сберегательных кассах, 
но до настоящего времени он не был принят.
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«Applied and Fundamental Studies», 2013



167

Funded mortgage lending in Russia: 
the experience of Germany

Все немецкие строительные сберегательные 
кассы различаются по форме собственности: 
акционерные общества, принадлежащие стра-
ховым компаниям или банкам и стройсберкас-
сы федеральных земель Германии. Отдельно 
выделяется Quelle Bauspar AG – подразделение 
концерна Quelle, работающее с 1990 г. Это един-
ственная на рынке Германии директ-стройсбер-
касса. Она не имеет ни офисов, ни филиалов, ни 
агентов. Все клиенты и заинтересованные лица 
получают информацию и консультации по теле-
фону и через сеть Интернет. 

Контактно-сберегательная система предпо-
лагает заключение контракта, который включа-
ет три фазы: фазу сбережения, фазу распределе-
ния и фазу кредита.

Фаза сбережения предполагает заключение 
контракта со строительной сберегательной кас-
сой на определенную фиксированную сумму 
(стройсберсумму). Согласно условиям контрак-
та вкладчик обязан ежемесячно вносить уста-
новленные в контракте суммы взноса на свой 
счет. Процентная ставка по вкладу, как правило, 
фиксируется на весь срок контракта.

При фазе распределения предоставляется 
кредит при условии выполнения контракта, т.е. 
при минимальном сроке и сумме накопления в 
40–50% (в зависимости от установленного та-
рифа). При соблюдении этих условий рассчи-
тываются два других показателя: квалифициро-
ванный показатель, который случит мерой «уча-
стия» индивидуального вкладчика при распре-
делении ссуд по строительно-сберегательным 
контрактам. 

Фаза кредита предполагает погашение кре-
дита в течение срока, установленного в кон-
тракте (как правило, от 10 до 15 лет) [1] по 
удобному для заемщика графику равными до-
лями по фиксированной процентной ставке. 
Процентная ставка по кредиту тесно связана 
с процентной ставкой по жилищному накопи-
тельному вкладу [4].

Для домохозяйств, осуществивших сделку с 
ипотечным банком, предусмотрены гибкие ус-
ловия погашения основного долга и сумм про-
центов по кредиту (~4–6 % годовых), равно как 
имеют место и законодательно определенные 
гарантии финансовой помощи государства (пер-
спектива получения дотаций объемом обычно 
до 10% стоимости жилья). Очень важно, что в 
ФРГ фактор возможности своевременного удов-
летворения гражданами жилищной потребно-
сти в противовес стимулированию сугубо ры-
ночных механизмов, признается отстаиваемой 
ценностью, в том числе и для ситуации обосно-
ванных должниками трудностей при выплате 
ипотечного долга [2].

В Германии очень развито связанное креди-
тование (совместное кредитование ипотечных 
банков и стройсберкасс) при финансировании 
индивидуального жилищного строительства. 

Отметим, что идея кооперативного участия в 
решении проблем приобретения жилья не ста-
ла совершенной новацией в форме германских 
сберегательных ассоциаций. Строительные об-
щества подобного типа были основаны в Вели-
кобритании еще в XVIII веке, в США – в начале 
XIX столетия. Везде они выполняли функцию 
компенсации недостатков банковских ипотечных 
займов, ограничивающих доступ к приобрете-
нию или строительству жилья. Однако именно в 
Германии начиная с 20-х гг. XX столетия за счет 
поддержки на федеральном уровне стройсбер-
кассы получили распространение и сохранили за 
собой статус принадлежности к унитарным, обе-
спечивающим протекцию интересов вкладчиков, 
институтам банковского типа [3].

В Чехии и Словакии существуют молодеж-
ные программы ипотеки для поддержки моло-
дых людей, желающих приобрести свое первое 
жилье. Этому способствует наличие контракт-
ных сберегательных институтов и государ-
ственных субсидий для молодого населения, 
стройсберкасс. Такая форма ипотеки особенно 
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привлекательна для низкодоходных групп насе-
ления [3].

Таким образом, организация строительных 
сберегательных касс в России имеет свои преи-
мущества, доказанные мировым опытом:

– независимость от состояния финансо-
во-кредитного рынка страны,

– пониженный кредитный риск, так как банк 
имеет возможность проверить кредитоспособ-
ность и платежеспособность клиента в период 
накопления средств,

– возможность получить ипотечный кредит 
гражданам с невысокими доходами,

– пониженные процентные ставки по ипотеч-
ному кредиту по сравнению с другими форма-
ми приобретения жилья с помощью ипотечного 
кредита и др.

Условия макроэкономического развития, 
сформировавшиеся в России в настоящее вре-
мя, увеличивают значимость развития долго-
срочного ипотечного кредитования населения 
не в качестве инициатив отдельных кредитных 
организаций или регионов, а как единой систе-
мы при прямом влиянии государства. Создание 
накопительной системы целевых сбережений 
населения является перспективным направле-
нием государственной политики. В России воз-
можна практическая реализация трех основных 
направлений развития указанной системы: на 
базе универсальных банков, в рамках пенсион-
ной системы и посредством создания небанков-
ских кредитных организаций – жилищно-сбере-
гательных касс.

Первый шаг в развитии накопительной ипо-
теки в России был сделан в сентябре 2011 года, 
когда Правительство РФ в сотрудничестве со 
Сбербанком России официально утвердило про-
грамму «накопительной ипотеки». Таким обра-
зом, Краснодарский край стал первым регионом 
России, где стартовала данная программа. Далее 
за Краснодарским краем в 2013 году последова-
ла Ростовская область. Накопительная ипотека 

представляет собой следующий алгоритм: же-
лающий ежемесячно вносит на накопительный 
депозитный счет в банке от 3 до 10 тысяч ру-
блей. На этот же счет область начисляется суб-
сидия в размере 30% от накопленной суммы, но 
не более 36 тысяч рублей в год. Дополнительно 
банк начисляет депозитный процент, но так как 
счет открывается в рамках льготной програм-
мы, годовые составляют всего 1–2%. После на-
коплений в течение 4–6 лет эта сумма идет на 
первоначальный взнос по ипотечному кредиту, 
опять же на льготных условиях – под 6–7%. На-
деемся, что данный опыт переймут другие ре-
гионы РФ.

В силу того, что субъекты РФ имеет разный 
уровень социально-экономического развития, 
предполагается, что условия по каждому субъ-
екту будут отличаться. Например, в Ростовской 
области в отличие от Краснодарского края не 
каждый житель региона сможет принять уча-
стие в программе, участник должен быть про-
писан в области не менее 5 лет, и он не должен 
иметь в собственности жилье. Кроме того, вос-
пользоваться программой в Ростовской области 
можно только один раз. В Краснодарском крае 
по условиям «накопительной ипотеки» чело-
век может иметь в собственности одно жилье, 
причем не важно, какого класса. Также необхо-
димо отметить, по мере реализации програм-
мы накопительной ипотеки, условия участия в 
ней могут меняться. Например, в сентябре 2013 
года в Краснодарском крае изменился перечень 
документов для открытия вклада в кредитных 
организациях с целью накопления средств для 
улучшения жилищных условий. Теперь для от-
крытия вклада и получения Уведомления банка 
о принятии решения о выдаче ипотечного кре-
дита достаточно предоставить только паспорт.

Для регионов России данные программы мо-
гут иметь поэтапную детализацию, опираясь на 
критерий доступности жилья. Алгоритм разви-
тия народной ипотеки предполагает вариации 
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накопления первоначального взноса, вариации 
получения льготного ипотечного кредита, учи-
тывающих доходность граждан.

Таким образом, в Российской Федерации 
начинают развитие накопительные программы 
ипотечного кредитования. Конечно, предстоит 
еще много нормативно-законодательных регу-
лирований в области развития накопительных 
схем, однако уже сейчас можно сказать, что пер-
вые шаги сделаны, и в дальнейшем еще боль-
шее число российских семей получат льготные 
кредиты по накопительной схеме. 

При этом необходимо отметить, что систе-
ма жилищных сбережений в большей мере со-
ответствует сложившимся в государстве поли-
тическим и макроэкономическим условиям, а 
также традициям, интересам и уровню развития 
населения.

Мы полагаем, что создание стройсберкасс 
явится не только инструментом удовлетворения 
потребности населения в жилье, но и формой 

долгосрочного сотрудничества государства и 
частного сектора, в результате которого ожида-
ется повышение экономической культуры всех 
членов общества, формирование кредитной 
истории граждан и развитие кредитной системы 
страны в целом. 
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Одной из задач, решаемых в процессе модер-
низации производственных систем в промыш-
ленности и других отраслях, является оценка 
технического уровня производства и его изме-
нения в результате осуществления модерниза-
ционного проекта. Особенностью этой задачи 
является то, что используемый при этом ин-
струментарий должен в равной мере отражать 
и инженерную и экономико-организационную 
составляющую технического уровня произ-
водства. Проводимые в ЮРГПУ(НПИ) иссле-
дования (в т.ч. исследования, осуществляемые 
совместно с Университетом прикладных наук 
Южной Вестфалии (г. Хаген, Германия) пока-
зали, что наилучшим образом этому требова-
нию отвечает инструментарий, основанный на 
концепции технологических укладов. Соглас-
но этой концепции в настоящее время следует 
выделить и описать шестой технологический 
уклад, характер и временные рамки которого 
можно прогнозировать, опираясь на знание тен-
денций, проявившихся в предыдущих укладах 
[1, 2, 6].

Как и в пятом в шестом технологическом 
укладе, по нашему мнению, ведущим экономи-
ческим ресурсом будет оставаться информация 
(прежде всего – информация технологическая, 

основывающаяся на достижениях естественных 
наук и инженерном знании).

Осуществляющийся в рамках шестого техно-
логического уклада перенос процессов формо-
образования на наноуровень должен привести к 
концептуальным изменениям в экономическом 
инструментарии, используемом в управлении 
развитием производственных систем. Представ-
ляется важным, что в этом случае может быть 
практически реализована концепция предель-
но эффективных технологий [8]. Степень при-
ближения реальной технологии к предельно 
эффективной, ведущая, прежде всего, к сниже-
нию удельных затрат на производство, может 
рассматриваться как показатель эффективно-
сти производственного процесса. Весьма важ-
но, что оценка будет осуществляться на уровне 
экономически минимальных производственных 
систем.

Оценки степени приближения реальной 
технологии к предельно эффективной, инфор-
мационной сложности ПС и принятие на этой 
основе управленческих решений, касающихся 
развития производственной системы, потребует 
применения процедур технологического аудита.

Особенность и важность рассмотрения про-
цессов на миниэкономическом уровне обуслов-
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лены тем, что на уровне локальных производ-
ственных систем и экономически минимальных 
производственных систем формируются «на-
следственные признаки» развития экономиче-
ских систем [7] и предпосылки их позитивной 
трансформации.

Описанная в наших более ранних работах 
[5] методика количественной оценки техниче-
ского уровня предусматривает использование в 
качестве количественной характеристики тех-
нологического уклада степень материализации 
информации в производственных системах, 
углубляющейся по мере перехода от предше-
ствующего уклада к последующему. Выделен-
ные уклады точно вписываются в логическую 
последовательность передачи машинам орга-
низующей, отражающей и коммуникативной 
функций информации. Можно утверждать, что 
количественная оценка развития производ-
ственной системы возможна на основе оценки 
информации, заключенной в ней и ее энтро-
пии. Второй количественной характеристикой 
технологического уклада является размерный 
масштаб формообразования, характерный для 
доминирующей технологии, которая обуславли-
вает экономические результаты производства. 
Кроме того, учитывается характер ведущего 
экономического ресурса и доминирующая кон-
цепция управления (соответственно – информа-
ция и управление эффективностью технологий 
при шестом технологическом укладе).

Эта методика и положена в основу развития 
экономического инструментария для проведе-
ния технологического аудита (ТА). 

Традиционно ТА рассматривается как ин-
струмент оценки эффективности технологий 
применяемых на предприятиях (чаще всего 
как объекта трансферта), но в последнее вре-
мя понимание его функций значительно рас-
ширилось. Как отмечают многие авторы, цель 
технологического аудита – оценка технической 
и аллокативной эффективности предприятия, 

направленная на проверку, как технологических 
процессов, так и управленческих технологий, 
применяемых для решения и тактических и 
стратегических задач [9]. 

Таким образом, ТА – обязательный элемент 
аналитической деятельности на предприятия, 
элемент системы контроллинга. Следует отме-
тить, что ТА предполагает формализованную 
оценку использования и нефинансовых ресур-
сов производственных систем, в том числе и 
уровня корпоративных знаний. Таким образом, 
сложность реализации ТА обусловлена много-
целевой направленностью. 

Для построения экономического инстру-
ментария в качестве методологической основы 
была выбрана системно-интеграционная теория 
предприятия [4]. Это позволило построить ряд 
индикаторов, связывающих, технологический 
уровень производства и показатели, определя-
ющие уровень инновационности технологий 
и продукции, уровень конкурентоспособности 
продукции, динамику ее позиции на рынке. 

Для измерения уровня технико-экономи-
ческого развития традиционно используется 
аппарат производственных функций, моделей 
межотраслевого баланса, различных спосо-
бов определения эффекта научно-технического 
прогресса фактически используется мера ин-
тенсификации общественного производства, 
а в качестве эталонных значений измеряемых 
величин  – их уровень и динамика. В вышеупо-
мянутой работе [1] была предложена методика 
измерения технико-экономического развития, 
основанная на расчете количественных харак-
теристик расстояния (в годах) между достигну-
тым и эталонным уровнем развития.

На наш взгляд, для такой оценки необходимо 
использовать подход, позволяющий оценивать 
не только чисто технические аспекты, но и свя-
занные с ними организационно-экономические 
особенности производства. В наших более ран-
них работах [5] было предложено рассматри-
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вать совокупность параметров технологических 
укладов, характеризующихся видом ведущего 
производственного ресурса, степенью материа-
лизации информации и размерным масштабом 
формообразования в технологических процес-
сах, а также характером доминирующей в рам-
ках того или иного технологического уклада 
концепции управления:

{T,ΔVвед, ΔIM, ΔMform, ΔUдом}. 
Последнее представляется весьма важным для 

решения задач отбора технологических решений 
и прогнозирования развития производственной 
системы при разработке и осуществлении инно-
вационных проектов. При этом мы исходим из 
того, что имеет место корреляция между техно-
логическим развитием и развитием концепций 

управления экономическими системами, что 
подтверждается, в частности, результатами из-
вестных исследований Ю.Я. Еленевой [6].

При оценке уровня технологий и инноваци-
онных проектов измеряемыми характеристика-
ми могут служить:

– x1 – уровень близости технологии предель-
но допустимой;

– x2 – степень материализации информации;
– x3 – размерный масштаб процессов формо-

образования.
Для оценки показателей используется экс-

пертный метод. 
Пределы изменения параметров [0,1]. Каж-

дый из параметров оценивается экспертами сле-
дующим образом:

Степень согласованности может быть опре-
делена на основе анализа вариации оценок.

Комплексное значение оценки соответствия 
оцениваемой технологии современному техно-
логическому укладу рассчитывается по методу 
Евклидового расстояния с учетом весовых ко-
эффициентов. 

ТУ= 1- ∑
=

−
3

1

2)1(
i

ii xα , где αi – коэффициенты 

значимости факторов, для которых выполняется 
условие ∑

=

3

1i
iα =1.

Коэффициенты значимости определяются 
экспертами на основе ранжирования показате-

лей. Для оценки согласованности мнений экс-
пертов следует применить коэффициент кон-
кордации. 

Комплексный показатель ТУ может прини-
мать значения в интервале [0,1]. 

В зависимости от его значения возможны 
следующие решения: 

– если 0 ≤ТУ≤ 0,3, то направление развития 
технологий в целом соответствуют современно-
му технологическому укладу;

– если ТУ>0,3, то направление развития тех-
нологий не соответствуют современному техно-
логическому укладу.
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Идея осуществления реформы ЖКХ в Рос-
сии возникла в начале 90-х годов прошлого 
столетия. Процесс ее проведения, включающий 
в себя определенный перечень мероприятий, 
продолжается и в настоящее время. Однако на 
существующем этапе реализации данной ре-
формы по-прежнему сохраняются многие не-
решенные проблемы. До сих пор недостаточно 
ясно, в каком направлении будут проводиться 
мероприятия, способствующие улучшению си-
туации в данной социальной сфере, которая, к 
тому же еще, является убыточной.

Следует отметить, что степень разработанно-
сти данной темы на научном уровне достаточно 
слаба. Некоторые ученые, такие как Савин К.Н. 
[5], выделяют лишь отдельные этапы в процес-
се реформирования ЖКХ, не оценивая при этом 
степени решения поставленных задач на прак-
тике. Ряд ученых-теоретиков (В.М. Полтерович, 
Г.А. Сатаров, Д. Норт, Б.А. Райзберг) рассужда-
ют о реформах вообще, выделяя при этом фак-
торы, влияющие на успех их осуществления и 
указывая на возможные проблемы. Поэтому, в 
связи с недостатком имеющихся знаний в обла-
сти реформирования ЖКХ, целью проведенного 
исследования стала оценка достигнутых резуль-
татов, полученных в ходе реформирования ЖКХ 

в России, выявление проблем и противоречий, 
присущих данному процессу. Теоретической ба-
зой проведенного исследования явились труды 
указанных выше ученых, а эмпирической ба-
зой  – анализ содержания нормативно-правовых 
актов, содержащих программу реформирования 
ЖКХ в России, и оценка степени их осуществле-
ния на практике. Результатом представленного 
исследования явилось определение степени осу-
ществления запланированных мероприятий по 
реформированию ЖКХ на практике, выявление 
существующих противоречий и предложения ав-
торской схемы проведения реформы ЖКХ.

Прежде всего, следует указать на мнение 
ученых-теоретиков относительно процесса осу-
ществления реформ. Для успешности проведе-
ния реформ не менее существенным является 
институциональный аспект их осуществления. 
Ряд ученых-исследователей (В.М. Полтерович, 
Г.А. Сатаров, Д. Норт) связывают возникнове-
ние проблем в реформировании с недостаточ-
ным уровнем построения институциоанальной 
основы, позволяющей сформировать требуе-
мый способ поведения людей в новых условиях.

По определению Д. Норта, институты – это 
«правила игры» в обществе, или, выражаясь бо-
лее формально, созданные человеком ограничи-
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тельные рамки, которые организуют отношения 
между людьми [1].

При осуществлении процесса реформ на ка-
ждом этапе важно не только сформировать, но и 
закрепить в сознании общества новые правила 
социального взаимодействия, а также добить-
ся их признания со стороны общества. Соци-
альный институт включает в себя формальные, 
неформальные нормы и условия их функцио-
нирования Г.А. Сатаров отмечает одно важное 
обстоятельство: институты эффективны, когда 
все три компоненты – формальные нормы, не-
формальные предписания и условия функцио-
нирования тех и других – не противоречат друг 
другу, а напротив, согласованы, комплементар-
ны по отношению друг к другу [4]. В.М. Полте-
рович в своих исследованиях также указывает 
на необходимость комплиментарности инсти-
тутов при осуществлении реформ. Он отмечает, 
что во-первых, необходимо обеспечить совме-
стимость внедряемых институтов у уже суще-
ствующих. Во-вторых, необходимо учитывать 
связи между институтами при выборе последо-
вательности реформ или этапов той или иной 
реформы. Кроме того, по мнению В.М. Полте-
ровича, для успешного реформирования эко-
номики не менее важна и последовательность 
формирования институтов. В связи с этим уче-
ный указывает на необходимость правильного 
выбора момента начала реформ (начальных ус-
ловий осуществления реформирования), темпа 
реформ (скорости изменения правил поведения 
в обществе), последовательности реформ (эта-
пы осуществления реформ) [2]. Как отмечает 

Б.А. Райзберг, в отношении реформирования 
социально-экономических систем можно наме-
тить лишь целевой ориентир преобразований 
для создания экономики рыночного типа. При 
этом можно разработать лишь эскизный проект 
и определить конкретное содержание первых 
шагов. Однако для контроля эффективности 
преобразований начальный этап следует распи-
сать по срокам и исполнителям [3].

В настоящее время в России отсутствует 
комплиментарная система институтов, отвеча-
ющая целям рыночных преобразований. Суще-
ствовавшая ранее система институтов оказалась 
неспособной к рыночным трансакциям. 

Дж.Стиглиц в своих трудах указывает, что 
при осуществлении каких-либо преобразований 
в экономике следует придерживаться этических 
принципов, таких как правдивость, справедли-
вость, социальная справедливость, экстерналии 
и ответственность [6]. При этом под экстерна-
лиями понимают внешние эффекты или послед-
ствия экономической деятельности других лиц. 
В случае осуществления реформ важно придер-
живаться всех указанных принципов; несмотря 
на важность оценки внешних эффектов, следу-
ет учитывать и целесообразность планируемых 
преобразований.

В процессе реализации реформы ЖКХ в Рос-
сии можно выделить несколько этапов, для каж-
дого из которых характерны отдельные виды 
мероприятий. В представленной ниже таблице 
указаны мероприятия каждого этапа реформи-
рования в сравнении с результатами, достигну-
тыми на практике. 

Таблица 1.
программные мероприятия реформирования сферы жКх 

в россии и фактическое их исполнение*
мероприятия, предусмотренные программой 

реформирования жКх
фактически 

реализованные мероприятия
1 этап.

1991-1996 гг. (Закон «Об основах федеральной жилищной политики» от 24.12.92)
1. Приватизация гражданами жилищного фонда На данном этапе гражданами было приватизировано 20% 

жилищного фонда, всего в частной собственности нахо-
дится 50% жилищного фонда по состоянию на 2010 год.
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2. Передача ведомственного жилищного фонда в ведение 
муниципальных образований

Мероприятие реализовано (в 1997 г. в собственности РФ 
осталось 20% ведомственного жилищного фонда)

3. Образование кондоминиумов и ТСЖ ТСЖ на добровольных началах появляются неактивно, 
чаще всего они образуются в крупных городах

4. Переход к 100% оплате населением жилищно-комму-
нальных услуг (первоначальный 5 летний срок, который в 
1995г. продлен до 2003 года)

Население оплачивает 25–40% стоимости жилищно-ком-
мунальных услуг, снижается собираемость платежей в ус-
ловиях повышения тарифов

5. Формирование конкурентного рынка жилищно-комму-
нальных услуг путем разделения функций заказчика и под-
рядчика

Сложился рынок жилья, а процесс формирования рынка жи-
лищно-коммунальных услуг находится в начальной стадии
На смену территориальным производственным объедине-
ниям (ТПО) пришли государственные и муниципальные 
органы управления

6. Социальная поддержка семей с низкими доходами путем 
предоставления компенсаций на оплату жилищно-комму-
нальных услуг

Социальную поддержку по оплате жилищно-коммуналь-
ных услуг получили 7% семей. 

Итог первого этапа:
Дифференцировались темпы и качество продвижения реформы по городам с учетом уровня экономических знаний и 
заинтересованности органов власти

2 этап
1997–2002 гг. (Указ Президента РФ «О реформе ЖКХ» от 28.04.97. № 425, утверждена «Концепция реформы ЖКХ 
в Российской Федерации»)
1. Формирования многообразия собственников в жилищ-
ной сфере путем создания ТСЖ

Опубликована нормативно-правовая база, осуществляется 
вялотекущее содействие формированию ТСЖ со стороны 
органов местного самоуправления, ТСЖ в основном соз-
даются при строительстве новых домов

2. Демонополизация обслуживания муниципального жи-
лищного фонда и формирование рынка жилищно-комму-
нальных услуг

Произошло разделение функций заказчика и подрядчика, 
но служба заказчика не сформирована как субъект рыноч-
ных отношений; система договорных отношений находит-
ся в стадии становления

3. Регулирование деятельности естественных монополий Согласована величина тарифов со стороны органов госу-
дарственной власти

4. Организация ресурсосбережения Разработаны технические и организационные меры по 
установке приборов учета потребления коммунальных ре-
сурсов, но отсутствуют источники финансирования данно-
го мероприятия

5. Переход на новую систему оплаты жилищно-комму-
нальных услуг

Достигнут 100% уровень оплаты населением услуг ЖКУ, а 
в некоторых регионах – оплата площади сверх норматива

6. Реформирование системы ценообразования на услуги 
ЖКХ

Жильцы оплачивают часть затрат на капитальный ремонт.

7. Создание механизмов привлечения бюджетных инвести-
ций в сферу ЖКХ

Разрабатывается методология привлечения инвестиций

8. Адресная социальная защита семей с низкими доходами Создание в субъектах РФ служб жилищных субсидий. Не 
все граждане с низкими доходами реально получают льго-
ты и субсидии ( в 2003 г. 44 млн человек)

9. Обеспечение прав потребителей жилищно-коммуналь-
ных услуг

Сложности с определением ответственных лиц для предъ-
явления претензий в отношении качества жилищно-ком-
мунальных услуг

10. Обеспечение государственного контроля за состоянием 
жилищного фонда

В субъектах РФ созданы государственные жилищные ин-
спекции, контролирующие соблюдение параметров каче-
ства содержания жилищного фонда

Итог второго этапа:
Достигнут 100% уровень оплаты населением ЖКУ. Значительная часть мероприятий не реализована в полном объеме. 
Требуется продолжение реформы

3 этап
2003–2010 гг. (Постановление Правительства РФ от 17.09.01. № 675, утверждена ФЦП «Жилище» на 2002–2010 годы)
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1. Обеспечение доступности жилья для граждан и созда-
ние комфортных условий проживания в нем

Уровень цен на новое жилье и жилье на вторичном рын-
ке остается по-прежнему высоким. С целью проведения 
капитального ремонта и переселения граждан из ветхого 
аварийного жилья создан Фонд содействия реформирова-
нию ЖКХ

2. Повышение уровня обеспеченности населения жильем 
путем увеличения объема жилищного строительства и раз-
вития финансово-кредитных институтов

Растут темпы жилищного строительства. Начинает разви-
ваться ипотечное кредитование населения на приобрете-
ние квартир, но оно сдерживается из-за высокой банков-
ской ставки.

3. Приведение жилищного фонда в соответствии со стан-
дартами качества

Осуществляется постепенное переселение граждан из вет-
хого аварийного жилья

4. Обеспечение доступности жилья и коммунальных услуг 
в соответствии с платежеспособным спросом граждан

В 2007 г. Правительство РФ рассмотрело проект Долгосроч-
ной стратегии массового строительства жилья для всех кате-
горий граждан. Предполагается разделение рынка жилья на 
сегменты в соответствии с уровнем дохода граждан.

Итог третьего этапа:
Жилищная политика Правительства РФ предусматривает решение совершенно новых задач. Реформирование ЖКХ не 
завершено и требует продолжения.

* Разработана автором

Невозможность практической реализации 
всех запланированных мероприятий связана 
еще и с тем, что реформа проводилась в так на-
зываемый «переходный период», когда еще не 
были четко определены способы ее осущест-
вления. Переходный период опасен тем, что 
возникает привыкание к замещениям и ква-
зиспособам, при этом постепенно забывается 
само направление движения и его цель, утра-
чивается ощущение переходности ситуации, и 
она начинает восприниматься как постоянная, 
неизменная и закономерная. Объективно появ-
ляется (в соответствии с волей реформирующе-
го сознания или вопреки ей) временной ряд вех 
– целей переходного периода как возвращения к 
упраздненному или утраченному. Понятно, что 
первыми стоят легкодостижимые вехи-цели, а 
последними те, что требуют серьезной институ-
циональной подготовки и усилий. 

На первом этапе реформирования ЖКХ 
были решены в полном объеме только две из за-
явленных задач: муниципальным образованиям 
передан ведомственный жилищный фонд, про-
изведен переход на 100% оплату коммунальных 
услуг населением. На втором этапе реформи-
рования в концепции были обозначены еще не 

решенные на предыдущем этапе задачи, причем 
они были дополнены другими мерами, способ-
ствующими их решению.

Несмотря на то, что срок реализации ме-
роприятий Концепции реформирования ЖКХ 
еще не закончился, в 2002 году начался третий 
этап осуществления реформы. Необходимо от-
метить, что заявленные на данном этапе цели 
кардинально отличались от целей предыдущих 
двух этапов и были главным образом направле-
ны на реализацию жилищной политики. 

На существующем этапе реформирования 
ЖКХ важнейшими программными задачами 
является повышение уровня доступности жи-
лья для различных категорий граждан и разви-
тие массового жилищного строительства. Тем 
не менее, не решенные на предыдущих этапах 
реформирования задачи в настоящее время не 
заявлены в качестве приоритетных. Таким об-
разом, на этапах осуществления реформы ЖКХ 
происходила подмена первоначально обозна-
ченных целей новыми, значительно отличаю-
щимися от предыдущих. Поэтому реформа не 
была реализована в полной мере. 

На основании рассмотрения результатов 
осуществления реформы ЖКХ, можно сказать, 
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что в настоящее время практически выполнена 
только одна задача, связанная с переходом на 
стопроцентную оплату жилищно-коммуналь-
ных услуг населением. При этом качественные 
показатели функционирования сферы ЖКХ 
(качество услуг, надежность подачи тепла и 
горячей воды и т.д.) не улучшились. Поэтому 
проводимая реформа со стороны потребителей 
(населения, домохозяйств) воспринимается не-
гативно.

Для успешного осуществления реформы 
ЖКХ в России важно определить правильную 
последовательность появления в данной сфере 
новых рыночных институтов. Ниже представ-
лен авторский подход к определению этапов ре-
формирования ЖКХ в России.

К началу осуществления реформы жилищ-
ный фонд находился в государственной или 
муниципальной собственности, а также при-
надлежал отдельным ведомствам. Граждане 
проживали в квартирах, согласно договору со-
циального найма, заключаемого с соответству-
ющим государственным, муниципальным или 
ведомственным исполнительным органом вла-
сти. Для контроля за техническим состоянием 
жилищного фонда и предоставления потреби-
телям услуг ЖКХ государством были созданы 
Управления ЖКХ, а также государственные и 
муниципальные предприятия, предоставляю-
щие коммунальные услуги. В данной ситуации 
Управления ЖКХ выступало как подрядчик и 
заказчик одновременно при обеспечении насе-
ления коммунальными услугами.

1 этап. Для построения рыночных отноше-
ний в сфере ЖКХ необходимо поэтапно создать 
соответствующие рыночные институты. Пре-
жде всего, следует создать в данной сфере кон-
курентную среду путем возникновения множе-
ства организаций, оказывающих жилищно-ком-
мунальные услуги. 

Однако не все виды услуг в сфере ЖКХ воз-
можно оказывать на конкурентных началах. При 

этом коммунальные услуги (теплоэнергия, элек-
троэнергия, газ, вода) оказывают предприятия, 
относящиеся к естественным монополиям. По-
этому создание конкурентной среды здесь вряд 
ли возможно. Услуги по обслуживанию жилищ-
ного фонда, к которым относятся ремонтные ра-
боты, уборка территории, обслуживание лифтов 
и т.п., могут оказывать коммерческие фирмы на 
конкурентных началах.

2 этап. Так как по замыслу реформаторов 
оплата ЖКУ и управление домами должно осу-
ществляться со стороны граждан, следует со-
здать необходимые для этого условия.

Важнейшей задачей является снижение сто-
имости ЖКУ. При этом объем потребляемых ус-
луг естественных монополий возможно снизить 
за счет применения ресурсосберегающих тех-
нологий и установления специальных приборов 
учета. Причем подобные мероприятия целесоо-
бразно осуществлять при наличии финансиро-
вания со стороны государства. Существующий 
контроль уровня тарифов и применение ресур-
сосберегающих технологий позволят снизить 
объем и стоимость коммунальных ресурсов. 

Так как обслуживание жилищного фонда 
возможно осуществлять на конкурентных на-
чалах, то фирмы, оказывающие такие услуги, 
будут стремиться к повышению качества обслу-
живания и снижению издержек, что позволит 
снизить стоимость услуг с одновременным по-
вышением качества. 

Не менее важным на данном этапе являет-
ся вопрос о техническом и эксплуатационном 
состоянии жилищного фонда, передаваемого в 
управление жильцам. При этом необходимо про-
ведение предварительного капитального ремон-
та, средства для которого должны поступать из 
государственного бюджета либо специально соз-
данного для этой цели внебюджетного фонда. 

3 этап. Осуществление управления жилищ-
ным фондом со стороны жильцов возможно в 
том случае, если его собственниками являют-
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ся сами жильцы. Поэтому следующим этапом 
должна стать массовая приватизация граждана-
ми жилищного фонда при поддержке государ-
ства. Только являясь собственниками, гражда-
не могут решать вопросы управления: заклю-
чать договоры с обслуживающими фирмами, с 
управляющей компанией, создавать ТСЖ и т.п. 

4 этап. Только после осуществления указан-
ных выше мероприятий экономически целесоо-
бразно вводить 100%-ную оплату ЖКУ за счет 
средств самих жильцов. Однако в отношении 
малообеспеченных семей по-прежнему необ-
ходимо сохранение государственной поддерж-
ки по оплате жилищно-коммунальных услуг за 
счет предоставления льгот и дотаций.

В итоге осуществления реформы управление 
сферой ЖКХ, очевидно, будет осуществляться 
со стороны самих жильцов-собственников либо 
путем самоуправления, либо с помощью ТСЖ. 
При этом сами потребители будут определять 
необходимый им объем услуг и полностью их 

оплачивать. Государственные органы будут осу-
ществлять лишь контрольные функции в сфере 
предоставления коммунальных услуг.
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the causes of the arising deviations. Its implementation facilitates analysis of dynamic situations, helps to 
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Activity of a modern enterprise includes 
growing number of diversified processes. In the 
conditions of dynamic development of market 
and increasing competition enterprises have to 
search for new means that can help in providing 
sustainable benefits.

 Process approach to management of orga-
nizations is a promising tool of strengthening 
competitiveness. Application of process ap-
proach to strategic planning can reduce uncer-
tainty of forecasts, help in prediction of market 
conditions changes. It may facilitate analysis of 
consumers and suppliers behavior, as well as in 
evaluating the prospective development of com-
petitors. 

Improvement of management is a permanent 
process. Often times the outputs of one process 
are the inputs of another, and if your system is 
rather complex, keeping tabs on how they’re all 
interrelated may prove to be a challenge [5]. 

There is a choice of approaches. It’s possible 
to implement a disciplined approach, a profes-
sional approach, a guarded approach, a benevo-
lent approach, a charitable approach, structured 
approach; the list is endless. Over the last few 
years an approach to doing things that views all 

work as a process has been adopted by many or-
ganizations [4]. 

According to ISO 9000 Introduction and Sup-
port Package “Process” can be defined as a “set 
of interrelated or interacting activities, which 
transforms inputs into outputs”. These activities 
require allocation of resources such as people 
and materials. 

The application of a system of processes with-
in an organization, together with the identifica-
tion and interactions of these processes, and their 
management to produce the desired outcome, can 
be referred to as the “process approach“.

A major advantage of the process approach, 
when compared to other approaches, is in the 
management and control of the interactions 
between these processes and the interfaces be-
tween the functional hierarchies of the organi-
zation [1]. 

Management process can be considered as a 
combination of three blocks: modeling a desired 
state of the object on the basis of the received in-
formation; development and taking of decisions; 
fulfillment of decisions. Many processes in an 
organization, may affect the activities of several 
departments. It causes a necessity for application 
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of flexible approaches to management, and one 
of the most effective approaches in such a case is 
the project approach. 

One of the most important conditions of suc-
cessful application of the process approach is the 
continuous improvement of all administrative 
processes. The task of management here is to en-
sure interaction processes at the conjunction of 
functional and production departments. Current-
ly, many activities have started to become per-
manent, as for example, a system of total quality 
management. 

Efficiency of the process approach increases 
with the introduction of the horizontal manage-
ment structure (matrix) or collective (manage-
ment projects) forms of governance. Organiza-
tions differ in the speed with which they are able 
to profit from new opportunities as they appear 
in their environment, partly reflecting the flexi-
bility of their employment practices. The fastest 
companies in a market are gaining leading po-
sitions, so recent years have seen attempts by 
firms to increase their flexibility. The manage-
ment of changes is becoming increasingly im-
portant to organizations, driven by the increas-
ing speed with which the external environment 
is changing [2].

The analysis shows that the implementation 
of the process approach to management can be 
characterized as one of global trends in manage-
ment. The process approach to management al-
lows to trace the dynamics of changes, not only 
for individual indicators, but also for aggregative 
data, to identify quickly the causes of the arising 
deviations. The implementation of the process 
approach to management expands the possibili-
ties to analyze the situation not in statics, but in 
dynamics.

Besides the process approach is widely used 
in the practice of quality management, since this 
method is one of the most effective in this field. 
There is an unbreakable link between competi-

tiveness and quality. Quality is one of the most 
powerful tools used by companies in the com-
petitive struggle. The best quality is associated 
in the mind of consumers with the best goods on 
the market. 

The concept of the process approach plays in 
the standards ISO 9000 an essential role. Previ-
ously ISO standards were based on the elemen-
tal approach, but the introduction of process 
approach to standardization helped to raise the 
effectiveness of the quality management to a new 
higher level.

Process approach allows to facilitate and 
improve such an activity as management of the 
degree of client satisfaction, which depends not 
only on the quality of the product itself, but also 
on a number of accompanying factors, such as 
the process of acquiring and using the product, as 
well as after-sales service. The degree of the con-
sumer needs satisfaction is an important criterion 
and an indicator of a management processes ef-
ficiency. One of the most important characteris-
tics of management is the focus on target group 
of customers. Although the main purpose of the 
commercial organizations is profit, the fact of ac-
quisition of the goods by a consumer is no longer 
the end of the relations between a seller and a 
customer. In modern conditions many companies 
try to maintain with customers long-term mutu-
ally profitable relationships. To do so they create 
and maintain various channels of a feedback with 
them, collect and analyze information, aimed at 
identifying the level of a consumer satisfaction 
with purchased goods. It is obvious that in condi-
tions of continuous improvement of information 
technologies, the above tendencies will only am-
plified. This activity is a necessity for survival of 
companies in a competitive environment, as the 
received data form the basis for further develop-
ment. 

Perception of quality by a customer depends 
not only on operational quality of a product but 
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also on a number of other consumer values, di-
rectly or indirectly connected with a product. 

The organization may develop a project  
for implementation that includes, but is not lim-
ited to 

– Communication, 
– Awareness, 
– Training, 
– Change management, 
– Management involvement, 
– Applicable review activities. 
Apply the controls, and perform the monitor-

ing and measurements as planned [1]. 
The practical application of the process ap-

proach to management allows to combine fol-
lowing activities: 

1. Strategic planning.
2. Individual processes management.
3. Taking into consideration consumer inter-

ests. 
Business process discovery is about under-

standing how the target business (the select-
ed core application) operates today (the "as-is" 
state) and, more importantly, how the business 
should operate tomorrow (the "to-be" state). 
Considerations include:

– How much value each task adds (or doesn't 
add) to the process.

– How long it takes to complete each task.
– How much it costs.
– What information flows back and forth (in-

cluding paper documents, faxes, and so on).
– Who participates in the business process 

(roles).
– What information channels participants use 

(for example, email, phone call, web portal, and 
so on).

– What back-end systems (applications) sup-
port the business process. Note: Depending on the 
business process, it may be necessary to access 
more than the targeted core business application. 
For example, it may be necessary to access the 

billing system and the customer complaint man-
agement system [3].

Another advantage of the process approach 
that should be mentioned is the possibility of a 
better use of employees creative potential, which 
is realized in the process of redefining techno-
logical and organizational processes, to use the 
accumulated by employees experience in finding 
solutions. Employees have an access to detailed 
information about the company’s activity, they 
create corporate culture, they can be regarded as 
one of the economic factors of production, and a 
key resource for efficient management.

Specific of the implementation of process 
approach is highly individualized, it depends 
on properties of the organization, kind of its 
activity, conditions of production, and specific 
development goals. It helps not only to moni-
tor effectively the dynamics of changes, but to 
rationalize the use and redistribution of avail-
able resources and capabilities. Implementation 
of process approach reduces the uncertainty and 
strengthens competitive position of an enter-
prise in the market.
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In management theory, there are three main ap-
proaches to the management of the organization: 
system, process and situational. These are different 
in scale tasks. Let us consider the process approach, 
it is most closely suited to the logistic management.

The process approach to management is con-
sidered as a set of interrelated business processes 
linked to the aims and mission of the organization.

Accelerating change in the business and the ex-
ternal environment inevitably leads us to believe 
that the management of the business – not a set of 
separate management functions, but actually a set 
of business processes that define the very essence 
of the company. The term “process approach” is not 
new, it has been seen for decades, but it became 
popular in the increasingly dynamic environment 
and flexible competition. The process approach 
aims to increase business agility, reducing the re-
sponse time to changing market conditions and the 
environment in general, increasing the efficiency of 
the company [3].

The process approach is suitable to build a com-
petitive system of logistic management. Due to its 
flexibility and ability to quickly respond to chang-
ing environmental conditions, the process approach 
is an effective tools for the organization and reali-

zation of functions of logistic management, which 
represents the management of interrelated business 
processes and related information flows to promote 
products and services from the moment they need 
it, and until the existing needs in order to improve 
the efficiency of the organization. Logistics man-
agement has a direct impact on the achievement of 
corporate strategic aims marketing department.

Logistics enterprise management system in-
cludes the following subsystems and their compo-
nents:

• Management information software and work-
flow (management information software, document 
management and control software).

• Merchandise management (procurement man-
agement products, working with suppliers and 
manage the distribution of goods).

• Management of the logistics infrastructure –
ensuring that the system of procurement, supply, 
storage and delivery.

• Management of logistics costs.
• Management of customer service.
The effect of reduced the volume of different in-

ventory in the company and the length of cycle of 
economic activity increase the ability to grow and 
competitive advantage. Thereby decreasing the vol-

Proceedings of the 4th International Academic Conference 
«Applied and Fundamental Studies», 2013



185

The process approach to management in the logistics enterprise management: 
strategy and effectiveness 

ume of the "frozen" capital presented in the form of 
inventory, and rising rates of turnover, which have 
a positive impact on profits, an increase which is 
explained that the reduction in the period of iden-
tification of needs and their satisfaction makes it 
possible to greatly expand the range of customers, 
enter new markets and in the long term to dictate its 
pricing policy.

There are four logistic management tools:
1) Planning;
2) Control;
3) Structure;
4) IT [2].

In the economy, logistics management is divided 
into three levels - strategic (for up to three years), 
organizational (from one year to three years) and 
operational (running up to one year).

An example of a strategic decision is a con-
tract signed with significant counterparty for the 
supplies. Organizational logistics management 
– choose the method of transportation, means of 
transportation and service level. An example of 
operational logistics solutions implemented – are 
choices of the size of a one-time delivery, route 
and time of execution.

Cost accounting and its connection with logis-
tics solutions are required in order to evaluate the 
competitiveness of enterprises as a result of the in-
troduction of logistic management.

The use of the principles of logistics will defi-
antly reduce the cost of order processing, transpor-
tation and warehousing, management of existing 
stockpiles, packaging, and service.

In addition, fast and efficient provision of cus-
tomer orders considering their needs, offering a 
modern and meeting the highest standards of ser-
vice competition will attract new customers and in-
crease the share of the market share.

Logistics are sets of methods and means capa-
ble of efficiently manage material and information 
flows, can improve the competitiveness of enter-
prises subject to four conditions [1]:

1) Mass character of potential markets.
2) The ability to reduce the trends of essential 

products range.
3) The possibility of a fundamental change in 

the existing business strategy.
4) Image and credibility of the organization –

the result of an active and long-term activity in the 
market.

Improving competitiveness through the use of 
logistics management is not instantaneous and is 
not a single action. It takes a long time, and it is not 
a monotonous process, where improving the com-
petitiveness alternates with decline.

Personnel of logistics department of the enter-
prise are always in need of analyzing the results of 
management decisions. The analysis is carried out 
on a separate logistics functions and the overall lo-
gistics organization to identify the level of achieve-
ment of strategic, tactical and operational objec-
tives of the logistics system.

Economic and financial analysis is especially 
important in logistics. This makes it possible to 
evaluate decisions that affect the final result of the 
level of total costs, profit margins and other output 
indicators.

The following tasks of logistic analysis are use-
ful in the context of the enterprise:

1) Implementation of strategic logistics plan;
2) Conformity of logistics with marketing and 

production plans;
3) Analysis of customer satisfaction;
4) The effectiveness of the implementation of 

selected logistics functions;
5) Productivity;
6) The effectiveness of the logistics information 

system and applied information technologies;
7) The financial audit;
8) The impact of position of the company in the 

market;
9) Logistics risks, and measures to reduce it [4].
Such enumeration gives an idea of the multi-

faceted logistic analysis, which is based on the fol-
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lowing principles: scientific, systematic approach, 
dynamic, and allocation of priorities, complexity, 
completeness, and accuracy of the information 
base. Information base is important since it in-
cludes a set of indicators that characterize the state 
and dynamics of the logistics system.

Logistic analysis uses a wide range of different 
methods and techniques. In order to improve the ac-
curacy and reliability of the analysis, various eco-
nomic and mathematical methods and models that 
form the scientific basis of logistics are used [1].

The process approach is an integral part of the 
foundation for the further construction of the sys-
tem of quality management in the enterprise.

In a modern market economy, a logistics man-
agement aimed at management of logistics pro-
cesses in the supply chain, which organizes these 
processes and integrating the supply chain links in 
a single chain. 

To create an effective logistics management sys-
tem is necessary to use modern methods, which un-
doubtedly relates a process approach. Application 
of the process approach to logistics management 

needed to increase the flexibility of the system, its 
efficiency, and as a result, logistics management 
is required to reduce logistics costs in the supply 
chain. At the same time, the reduction of logistics 
costs provides the basis for building strategies for 
additional revenue.

Thus proper scientific rationale for the use of 
logistic management within the enterprise and its 
professional implementation helps reduce logistics 
costs and improve the competitiveness of the enter-
prise as a whole.
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Актуальность данной темы обусловлена новым подходом к достижению успеха предприятия 
путем выстраивания эффективных логистиче-
ских процессов, основывающихся на стратегии 
развития логистики предприятия и объединения 
в единый центр ответственности всех функцио-
нальных обязанностей, относящихся к логисти-
ческим компетенциям. 

В России логистика является той сферой 
деятельности, на которую меньше всего обра-
щали внимания, когда речь шла об экономиче-
ской эффективности предприятия. Более того, в 
связи с тенденциями повсеместной адаптации 
и внедрения опыта японской фирмы Toyota по 
построению производственной системы (Toyota 
Management Production), предприятия несколь-
ко однобоко восприняли данную философию, 
поскольку во главу успешности своего суще-
ствования стали ставить оптимизацию произ-
водственных процессов. И это удивительный 
факт, поскольку философия Toyota (именно сло-
во «философия» является ключевым понятием 
в понимании японской системы, поскольку не 
является узконаправленным термином, сужаю-
щим возможности предприятия до какой-либо 
одной сферы деятельности). Если детализи-
ровать до ключевых компетенций ее основные 
составляющие, то в основе своей рассматривает 

выстраивание именно логистики предприятия. 
Под логистикой понимается управление процес-
сами материальных, информационных, людских 
потоков [1], путем планирования и обеспечения 
поступающего на предприятие, движущегося 
внутри него и исходящего из предприятия ма-
териального потока к конечным потребителям 
в нужный срок, с нужным уровнем качества, 
партиями нужного объема, с наиболее низкими 
издержками, включая сопутствующие информа-
ционный и денежные потоки.

Очевидно, что при переходе России на ры-
ночный путь развития, тем более с присоедине-
нием к ВТО, предприятия потеряли возможность 
влиять на свою прибыль интенсивными мерами 
– только увеличивая цену продукции, либо повы-
шением плана распределения своей продукции 
(именно распределения, а не продаж, поскольку 
системы эффективных продаж на большинстве 
российских предприятий просто нет). В совре-
менных условиях как цену на конечный про-
дукт, так и спрос на определенный товар, дикту-
ет рынок. В Японии такой постулат приняли за 
аксиому, поэтому придерживаются следующего 
принципа: «Повысить продажи на 10% чрезвы-
чайно тяжело. Но не так уж и трудно снизить за-
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траты предприятия на те же 10%, что способно 
дать даже больший эффект» [2]. Таким образом, 
философия системы Toyota заключается в доста-
точно простом выводе: развитие предприятия, 
эффективность его работы и повышение при-
быльности и, как следствие, путь к достижению 
лидирующих позиций на рынке, лежит внутри 
самого предприятия, а именно, используя вну-
тренний потенциал путем снижения затрат. Ин-
тегрируя определение логистики с философией 
компании Toyota становится очевидным, что 
процесс поиска внутренних резервов путем оп-
тимизации затрат наиболее эффективный, если 
предприятие основное внимание обратит на ло-
гистические процессы, определяющие как разви-
тие, так и успешность предприятия. Таким обра-
зом, логистика становится основой организации 
управления производственным предприятием, 
нацеленной на эффективное удовлетворение по-
требностей потребителя с наивысшим качеством 
при минимальных затратах. При таких условиях 
остальные процессы – маркетинг, продажи, фи-
нансы, производство и т.д. – становятся вспомо-
гательными, обеспечивающими функциональ-
ность логистического процесса.

С другой стороны, если рассматривать гло-
бальный подход к логистике, то все логисти-
ческие процессы можно охарактеризовать как 
процессы, не добавляющие ценность продукту в 
глазах потребителя, но без которых нельзя обой-
тись (ярким примером является транспортиров-
ка и транспортные затраты). Именно поэтому, 
чем меньше стоимость логистики, тем значи-
тельно меньше стоимость услуги предприятия 
[1] и тем оно конкурентоспособнее на рынке. 

Прежде, чем говорить об эффективности 
логистики предприятия, необходимо сказать о 
двух критериях, которые должны выполняться 
в обязательном порядке.

Критерий № 1 – обеспечение качества, удов-
летворяющего потребителя. Использование 
данного критерия означает, что каждый работ-

ник следует правилу никогда не принимать, не 
делать и не передавать дефектные изделия или 
неточную информацию на вход другого про-
цесса. Когда каждый работник на предприятии 
следует данному правилу, конечный потреби-
тель получает только качественный продукт или 
услугу. 

Критерий № 2 – минимизация затрат. Пре-
жде, чем приступить к оптимизации затрат, не-
обходимо научиться выявить потери и нераци-
ональные затраты в логистических процессах 
на основе сбора и анализа данных. Повышение 
эффективности означает решение проблемы 
снижения затрат. Для получения возможности 
улучшения, необходимо выявить проблему, про-
анализировать и правильно оценить возможно-
сти. При этом оценка должна быть не только 
самого улучшения, но и последствий, которые 
затронет изменение в процессе оптимизации. 
Для этого необходима максимально полная и 
корректная первоначальная информация. Чем 
эффективнее будет проведена работа по сбору, 
описанию существующей ситуации, тем лучше 
будут результаты от вложенных усилий при из-
менениях.

Таким образом, минимизация стоимости ло-
гистических процессов, которые, являются сред-
ством получения потребителем необходимой ему 
продукции, дает основания считать логистику 
наиболее важным элементом и инструментом 
оптимизации.

На сегодняшний день направления оптимиза-
ции достаточно четко классифицированы в фи-
лософии Toyota, где выделены восемь основных 
видов потерь, возникающих при функциониро-
вании процессов предприятия: брак, перепроиз-
водство, движения, запасы, транспортировка, не 
используемый опыт и навыки персонала, ожи-
дания, излишняя обработка. В данной работе 
будут рассмотрены только те виды потерь, кото-
рые непосредственно влияют на эффективность 
логистических процессов (таблица 1).
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Таблица 1. 
направления (резервы) снижения затрат путем оптимизации процессов предприятия

№ 
п/п

направление характеристика
последствия наличия нерациональных затрат 

на предприятии
1 Брак Дефекты, ремонты - Увеличивается (создается дополнительный) объем 

работ.
- Увеличивается время изготовления.
- Задерживается отгрузка клиенту.
- Увеличивается площадь хранения.
- Появляются дополнительные расходы на сырьё или 
утилизацию.

2 Перепроизводство Производство больше, чем 
необходимо

- Требуется больше складских помещений и тары.
- Замораживаются средства в излишнем объеме това-
ров на складах и производственных переделах.
- Повышается стоимость запасов.
- Ухудшается товарооборот на складе.
- Происходит устаревание товара.

3 Движения Много движений, которые 
не добавляют ценности

- Расходуются силы на излишние передвижения.
- Теряется время на поиск инструментов. Инструмен-
ты и материалы не находятся под рукой. - Использу-
ются не надлежащие инструменты.
- Происходит перерасход энергетических материалов 
на нерациональные движения.

4 Запасы Хранение слишком 
больших запасов сырья и 

материалов

- Излишние затраты на хранение, транспортировку и 
работу с запасами.
- Нарушение товарооборота на складе.
- Использование дополнительных площадей для хра-
нения.

5 Транспортировка Слишком много 
передвижений сырья, 

материалов и продукции

- Излишние затраты на транспорти-ровку.
- Наличие излишнего количества погрузо-разгрузоч-
ных операций.

6 Не используется опыт и 
навыки персонала

Знания персонала 
при изменениях не 

учитываются

- Оператор может знать о своей работе больше, чем 
инженер или менеджер.
- Именно оператор непосредственно изменяет свой-
ства продукта.

Потери увеличивают себестоимость изделия, 
но не его цену. Их устранение неизбежно при-
ведет к повышению эффективности процессов 
логистики, что станет мотивом для успешного 
развития предприятия в целом. 

брак и исправление дефектов влечет за со-
бой саму стоимость бракованной детали (за-
траты на устранение дефекта), а также затраты 
в виде необходимости постоянного содержа-
ния дополнительных мощностей и инструмен-
та, дополнительной транспортировки, хране-
ния и утилизации. Кроме того, на исправление 
дефектов отвлекается, как правило, высоко-
квалифицированный персонал – что снижает 

производственные показатели предприятия. 
Наличие брака отражается в корректировке 
производственных графиков, срывах сроков 
поставок. Зачастую, единственным решением 
большинство предприятий видит в создании 
дополнительных (страховых) заделов незавер-
шенного производства, что является средством 
устранения только последствия проблемы, но 
не ее причины! Сама проблема остается, и, бо-
лее того, данные действия создают такой вид 
потерь, как «Излишние запасы» и «Перепро-
изводство». Кроме того, производство брака 
постоянно грозит снижению мотивационного 
пакета работникам, что отражается на мораль-
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ном состоянии рабочих и производительности 
труда.

перепроизводство на предприятии является 
следствием мышления, когда на предприятии 
существуют большие проблемы в области об-
служивания оборудования. Зачастую это старое, 
доставшееся со времен СССР оборудование, 
которое еще находится в рабочем состоянии, но 
большие затраты на его ремонт не целесообраз-
ны по причине морально устаревших техноло-
гий, а замена на новое оборудование не окупае-
ма, поскольку существующее оборудование ещё 
работает. Этот парадокс приводит к постоянным 
сбоям в рабочем процессе. 

Следующим фактором является недостаток 
рабочего персонала (в том числе прогулы, опо-
здания), а также текучесть кадров, постоянное 
обучение нового персонала и необходимость его 
адаптации к процессам предприятия. Еще нема-
ловажным фактором является неспособность 
предприятия планировать, учитывать и контро-
лировать производство продукции, согласно 
плану: зачастую рабочий на участке знает ме-
сячный объем данного вида изделий и старает-
ся его изготовить в первую очередь, опережая 
план производства именно по данной детали и 
не обращая внимания, что следующему процес-
су необходима уже другая деталь. Производство 
больше планируемого количества, приводит к 
огромным затратам, связанным с излишними 
запасами исходных материалов, готовой про-
дукции, дополнительными местами хранения, 
необходимостью промежуточной транспор-
тировки, погрузочно-разгрузочным работам, 
приводящим к рискам повреждения, а также к 
административным расходам. Из всех видов по-
терь, перепроизводство является самым критич-
ным для предприятия и эффективности процес-
сов, потребляя значительные ресурсы, создавая 
иллюзию перевыполнения намеченного количе-
ства при уходе от решения настоящих проблем 
производства, которые оказываются скрытыми 

за созданием видимости успешного функцио-
нирования. 

движения, которые не добавляют ценности 
продукту, существуют на любом предприятии. 
Наиболее простым примером этого является 
перекуры рабочих, причем как само время на 
курение, так и время на хождение от рабочего 
места и обратно. Вообще, любая деятельность, 
которой занимается рабочий и которая не влияет 
на изменение свойств продукта и выполненно-
го им количества, не добавляет ему ценности. 
Таким образом, любое перемещение в поисках 
инструмента, получения комплектующих в при-
цеховых кладовых, участие в процессе переме-
щения материалов, деталей являются не произ-
водительными. Любые излишние действия ра-
бочего должны быть исключены, либо сведены 
к минимуму или переданы на внутренний аут-
сорсинг в другие специализированные подраз-
деления, что приведет к увеличению производи-
тельности труда, специализации подразделений 
на профильных функциях, а значит к повыше-
нию качества процессов и продукта. 

запасы в первую очередь влияют на орга-
низацию хранения, что отражается в складских 
потерях, необходимости изыскания дополни-
тельных площадей для хранения. При этом 
сам процесс является прямой угрозой увели-
чения производственных издержек, посколь-
ку необходимо привлечение дополнительных 
ресурсов на погрузо-разгрузочные работы, 
транспортировку, хранение, как в виде исполь-
зования рабочей силы, так и необходимости со-
держания складских помещений (охрана, тем-
пература, воздействие осадков) и техники. При 
этом риски ухудшения качества продукции 
прямо пропорциональны объемам хранения. 
Это относится как к непосредственно большим 
объемам хранения покупных комплектующих, 
сырья и материалов на складах покупной про-
дукции, так и всем прицеховым кладовым по 
хранению инструмента, оснастки и вспомо-
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гательных материалов. Не меньшую угрозу 
для эффективности логистических процессов 
создает хранение запасов непосредственно на 
рабочих производственных местах, поскольку 
затрудняет транспортные потоки, мешает дви-
жению продукта, захламляет цех и ограничива-
ет доступ к рабочим местам. 

транспортировка, как и все логистические 
функции, не добавляет стоимость продукции, но 
без нее нельзя обойтись. Задачей эффективной 
логистики является минимизация расстояний 
и количества перемещений, поскольку любое 
перемещение – это персонал и использование 
специализированного оборудования (транспорт, 
погрузчики и т.д.), что требует либо привлече-
ние сторонних компаний, либо необходимости 
содержания собственных транспортных цехов. 
Производственная логистика должна быть орга-
низована таким образом, что бы движение про-
дукта было максимально цельно-замкнутым, 
что достигается путем оптимального располо-
жения оборудования.

не использующийся опыт и навыки пер-
сонала является тем скрытым ресурсом, кото-
рым сумела воспользоваться Toyota, но исполь-
зование которого в российской действительно-
сти не имеет прецедентов. Наиболее важным 
и трудным является необходимость изменения 
мышления персонала, необходимо наглядно по-
казать работникам необходимость, важность пе-
ремен и, более того, нужно убедить каждого, что 
оптимизация процессов делается не только для 
директоров предприятия, но и непосредственно 
для каждого из них. И, после вовлечения в про-
цесс повышения эффективности, сделать из ра-
ботника генератора идей, реализация которых с 
одной стороны приведет к улучшению условий 
выполнения его ежедневных обязанностей, а с 
другой - стимулирует на выполнение принятых 
решений и новых правил.

Фактический, любой вид потерь взаимос-
вязан с остальными в большей или меньшей 

степени. Важным, после обнаружения потерь, 
является не впасть в состояние обязательной не-
обходимости найти виновного и его наказания. 
В таком случае это опять не решит проблему, 
а будут характеризовать лишь борьбу с ее по-
следствиями, что представляет собой тупиковой 
путь, не перспективный и не приемлемый для 
эффективного предприятия.

Если переводить все потери к схематически 
единому показателю, то таким показателем, 
кроме денежного эквивалента, может высту-
пить время. Исходя из этого, повышение эф-
фективности за счет устранения потерь можно 
реализовать путём оптимизации времени между 
получением заказа на изготовление продукта и 
доставкой его конечному потребителю.

Таким образом, реализовывая проекты, на-
правленные на исключение или уменьшение 
потерь в логистических процессах, предприя-
тие осуществляет сокращение времени между 
получением заказа на изготовление продукта 
и его доставкой потребителю, что в свою оче-
редь приводит к сокращению стоимости всей 
логистической цепи, а значит к появлению у 
предприятия дополнительных финансовых 
ресурсов и возможности для его успешного 
развития, не прибегая к привлечению дополни-
тельных средств, а используя исключительно 
внутренние ресурсы и имеющийся потенциал. 
Предприятия, прежде чем говорить о необхо-
димости привлечения инвестиционного капи-
тала, должны прежде всего оценить эффек-
тивность своих логистических процессов, убе-
диться в их совершенстве и отсутствии срытых 
резервов. В противном случае, все инвести-
ционные программы могут в среднесрочной 
перспективе погрязнуть в текущих процессах 
и скрытых проблемах. Любой путь к успеху за-
ключен внутри каждого предприятия и начать 
искать его необходимо с оптимизации и повы-
шения эффективности логистических процес-
сов предприятия.

The efficiency of logistics processes as a basis 
for the successful development of the enterprise
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Необходимым условием осуществления ин-
новационных процессов компаний является на-
личие финансовых ресурсов. В самом общем 
виде источники финансирования инновацион-
ной деятельности можно разделить на собствен-
ные средства компаний и внешние источники 
финансирования. Собственные средства пред-
ставляют собой нераспределенную прибыль 
компаний, денежные средства, средства фондов 
специального назначения. Внешними источ-
никами финансирования являются привлечен-
ные из различных источников на возмездной и 
безвозмездной основе средства, которые могут 
носить целевой или нецелевой характер. Поиск 
новых источников финансирования инноваци-
онных процессов и оптимального сочетания 
известных источников является одной из при-
оритетных задач. На микроуровне это необхо-

димо для достижения конкурентоспособности 
организаций и их устойчивого развития, что 
осуществляется только при способности орга-
низаций производить конкурентоспособную 
продукцию за счет более эффективного исполь-
зования производственных и финансовых ре-
сурсов [1].

 В соответствии с концепцией долгосрочно-
го социально-экономического развития Россий-
ской Федерации на период до 2020 года в на-
стоящее время развитие российской экономики 
перешло на второй этап (2013–2020 гг.). На этом 
этапе развития возможен прорыв в инновацион-
ном развитии, который должен обеспечить кон-
курентоспособность страны путем структурной 
диверсификации экономики, перехода на новую 
технологическую базу, улучшения качества че-
ловеческого потенциала (табл. 1) [2].
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Таблица 1
целевые макроэкономические индикаторы второго этапа (2020 г. к 2012 г.) [3] 

Показатель Значение
Увеличение ожидаемой продолжительности жизни, лет 2
Рост ВВП, % 164–166
Рост производительности труда, % 171–178
Снижение энергоемкости ВВП, % 70–75
Рост реальных располагаемых доходов населения, % 164–172
Рост инвестиций в основной капитал, % 215–223
Расходы на НИОКР на конец периода, % к ВВП 3
Расходы на образование на конец периода, % к ВВП 6–7
Расходы на здравоохранение на конец периода, % к ВВП 6,7–7
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На втором этапе Концепции среди направле-
ний экономической политики в сфере обеспече-
ния структурной диверсификации и инновацион-
ного развития обозначены расширение позиций 
российских компаний на мировых высокотехно-
логичных рынках, развитие высокотехнологич-
ных производств и отраслей «экономики знаний» 
как значимого фактора экономического роста [2]. 
Можно отметить, что указанные направления и 
цели экономической политики перекликаются с 
теорией инновационных циклов Й. Шумпетера, 
в которой содержатся положения об инновацион-
ном прорыве в экономике в период осуществле-
ния пятой инновационной волны [4]. 

Среди приоритетов государственной поли-
тики в инновационной сфере можно отметить 
планируемое увеличение расходов на НИОКР 
до 3% по отношению к объему ВВП, т.е. поч-
ти в 2,59 раз по сравнению с 2010 г. (уровень 
расходов на НИОКР в России в 2010 г. составил 
1,16% по отношению к объему ВВП) [5].

Наиболее распространенными инновациями, 
которые разрабатываются российскими компа-
ниями, являются технологические инновации. 
Проведем анализ статистических данных по за-
тратам на технологические инновации органи-
заций промышленности по источникам финан-
сирования (табл. 2). 

По данным таблицы 2 можно сделать вывод, 
что самую большую долю в затратах на техноло-

гические инновации занимают собственные сред-
ства организаций (69,6% в 2011 г.). При этом по-
степенно уменьшается величина доли собствен-
ных средств в финансировании инновационных 
разработок (с 78,7% в 2005 г. до 69,6% в 2011 г.). 
Вторыми по величине доли среди обозначенных 
источников являются прочие средства (24,3% в 
2011 г.), которые могут быть представлены в виде 
банковских кредитов, средств, получаемых в ре-
зультате осуществления процесса эмиссии цен-
ных бумаг, венчурных инвестиций, средств ин-
вестиционных компаний, специализированных и 
благотворительных фондов и других доступных 
для компаний источников средств. Доля прочих 
средств в финансировании инновационной дея-
тельности компаний в последние годы постепен-
но возрастает (с 14,6% в 2005 г. до 24,3% в 2011 г.).

Государственное финансирование инноваци-
онной деятельности компаний может осущест-
вляться в различных формах, таких как предо-
ставление грантов, гарантий, кредитов, займов, 
субсидий, взносов в уставный капитал. Указан-
ные формы государственного финансирования 
инновационных процессов наряду с другими 
мерами государственной поддержки иннова-
ционной деятельности компаний отражены 
в проекте федерального закона № 508184-5  
«О внесении изменений в Федеральный закон 
«О науке и государственной научно-техниче-
ской политике» [7].

Таблица 2
Затраты на технологические инновации организаций промышленности по источникам финансирования, млн руб. [6] 

Затраты на технологические иннова-
ции – всего

в том числе

2007 2008 2009 2010 2011

207499,2 276262,3 358861,1 349763,3 469442,2

собственные средства организации 165216,1 199830,2 265611,3 241703,9 326642,0
средства федерального бюджета 7888,5 7717,0 11860,5 16386,5 22146,0
средства бюджетов субъектов Рос-
сийской Федерации и местных бюд-
жетов

744,9 789,2 378,3 1004,8 1167,7

средства внебюджетных фондов 212,9 372,0 22,1 34,2 349,0
иностранные инвестиции 628,2 221,3 12543,0 9446,1 5042,8
прочие средства 32808,6 67332,6 68445,9 81187,7 114094,5
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Среди бюджетных средств, направляемых на 
финансирование затрат на технологические ин-
новации, наибольшую долю занимают средства 
федерального бюджета. Согласно данным табли-
цы 2 величина предоставляемых средств феде-
рального бюджета характеризуется нелинейной 
динамикой изменений по годам. В период 2005-
2009 гг. наблюдалось снижение и увеличение 
средств федерального бюджета, направляемых 
на финансирование технологических инноваций 
(с 4,4% в 2005 г. до 3,3% в 2009 г.). В 2010–2011 
гг. величина средств резко выросла до 4,7%. Бюд-
жетные средства на финансирование инноваци-
онных процессов предоставляются на условиях, 
определенных в договорах, заключаемых между 
компаниями и государственными структурами (в 
роли которых часто выступают государственные 
корпорации, выступающие от имени Российской 
Федерации). Бюджетные субсидии предоставля-
ются на целевой основе, имеют безвозмездный 
характер. Бюджетные субвенции предоставляют-
ся компаниям строго на определенные цели (фи-
нансирование инновационной деятельности), на 
безвозмездной основе [8].

Незначительную долю в финансировании 
инновационных процессов компаний играют 
иностранные инвестиции, доля которых в по-
следнее время снизилась (с 1,5% в 2005 г. до 
1,1% в 2011 г.). Среди других источников, ко-
торые направляются на финансирование техно-
логических инноваций, необходимо выделить 
также средства бюджетов субъектов Российской 
Федерации и местных бюджетов, средства вне-
бюджетных фондов. Эти источники средств за-
нимают сравнительно небольшие доли по срав-
нению с источниками, указанными ранее.

По данным исследований рейтингового агент-
ства «Эксперт РА», среднее отношение затрат на 
НИОКР к доходам крупных российских компа-
ний составляет 0,5%, что намного ниже анало-
гичных затрат зарубежных компаний. Руководи-
тели инновационно активных компаний считают, 

что затраты на инновации должны составлять в 
среднем 14% от выручки (инвестиции в оборудо-
вание  – 10%, расходы на проведение НИОКР – 
4%) [9]. В 2012 г. Министерство экономического 
развития России опубликовало инновационные 
программы 48 государственных компаний, кото-
рые собираются вложить собственные средства 
на инновационные разработки в размере 4,2 трлн 
руб. Осуществление данных инвестиций запла-
нировано на период до 2020 г. Посредством этих 
программ полностью меняется модель финан-
сирования инновационных процессов: большая 
часть расходов на инновации должна финансиро-
ваться самими компаниями (около 70%), меньшая 
– за счет государства. В результате государствен-
ные корпорации будут финансировать иннова-
ционные процессы за счет вложения собствен-
ных средств, не опираясь на государственную 
поддержку. Это должно способствовать более 
эффективному распределению средств, направ-
ляемых на инновационную деятельность, а также 
получению максимальной отдачи от этих средств. 
Также снижение доли государственного участия 
в финансировании инновационной деятельности 
компаний позволит снизить нагрузку на бюджет.
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введение
В материалах [1] сформулирована «Теоре-

ма об экономическом районировании» (рис. 1), 
смысл которой заключается в утверждении, что 
«…между двумя смежными экономическими 
районами существует и может быть опреде-
лена некоторая оптимальная граница, которая 
отражает объективные процессы районообра-
зования». 

Теоремой предполагается, что при разных 
вариантах прохождения общей между двумя 
районами (ЭР1, ЭР2) границы (Г0, Г1), которые 
характеризуются некоторыми различными при-

родно-ресурсными (территория, биота, недра и 
т.п.) и социально-экономическими (население, 
инфраструктура, хозяйство и т.п.) потенциала-
ми, может быть найден такой новый ее вариант 
(Г1, Г2, Г0), который будет оптимален для этих 
двух ресурсно-хозяйственных подсистем. К со-
жалению, сегодня нет методов и практики реше-
ния подобных задач.

методология и теория
Введем исходные условия постановки зада-

чи экономического районирования. Технологи-
чески эти процедуры заключаются в уточнении 
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рис. 1. Возможные варианты изменения границы (Г0, Г1) между двумя экономическими районами (ЭР1, ЭР2) на /ЭР
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ratio (исходного начала, принципа, смысла) дан-
ной задачи, а также объекта, предмета и методов 
исследования.

1. С позиций общей теории систем задача 
определения территориальных границ относит-
ся к области знаний ситуационного управления 
сложно организованными (биологическими, 
техническими, социальными) системами. Она 
по определению является динамической и ха-
рактеризуется двумя временными параметрами: 
исходным (t0) и планируемым, т.е. «собствен-
ным» временем системы (tc). Подобные задачи 
возникают уже в начальный период утвержде-
ния схемы административно-хозяйственного 
деления любого крупного региона. Практика 
показывает, что со временем она не исчезает. 
Ее смысл и значение сохраняются, поскольку 
вполне вероятно изменение границ как самого 
исходного территориального объекта (государ-
ства, отдельного региона), так и природных 
условий, социально-экономических, экологиче-
ских и иных параметров развития регионов во 
времени и пространстве. 

Отсюда при решении проблем экономиче-
ского районирования смежных территорий, 
временнóй аспект ведет к методическому вы-
делению, по крайней мере, двух классов задач. 
Первая из них, Z(t0), заключается в подтвержде-
нии ранее уже установленных границ. Подобная 
процедура должна повторяться и в отношении 
других районов, если они имеются и являются 
смежными с исходным объектом, а также при 
изменении их параметров в результате соб-
ственных взаимодействий. Вторая задача, Z(tc), 
сводится уже непосредственно к доказательству 
данной теоремы.

2. На глобальном уровне управления общее 
информационное пространство (объект иссле-
дования) данной задачи должно рассматривать-
ся в виде космо- (т.н. «Ближний космос»), лито-, 
педо-, гидро, атмо-, био- и антропо- сферы пла-
неты. Область знаний (предмет исследования) 

функционально определяется процессом реги-
онального природопользования (РП). Отсюда 
наиболее полной (по объекту – исходная инфор-
мация) и адекватной (по предмету – реализуемые 
функции) этому термину является геоэкология. 

На всех уровнях управления теоретически 
(физически и математически) РП может быть 
представлено в виде процесса динамического 
взаимодействия некоторого комплекса подси-
стем сложно организованной системы класса 
«природа<=>общество». Здесь знаком «<=>» 
устанавливается, во-первых, принципиальное – 
по массе (M), энергии (E), информации (I) – и 
полное материальное равенство двух представ-
ленных в данной формуле исходных блоков; 
оно подтверждается широко известными физи-
ческими и биологическими законами. Во-вто-
рых, им определяется главная системная харак-
теристика процессов РП – «двойственность» 
(со стороны природы и общества) его целевой 
функции, которая реализуется в виде конфликта 
(в условиях неопределенности). 

Можно предложить следующую формули-
ровку такого конфликта: «стремление природы 
сохранить свое физическое (материально-веще-
ственное), энергетическое и информационное 
состояние в противовес стремлению человека 
его нарушить». При этом человек, как существо 
биосоциальное, одновременно является элемен-
том первого и второго блоков. С одной стороны, 
он – по факту своего появления – есть физически 
принадлежащий природе биологический объект. 
С другой, – как разумное существо и лицо, имею-
щее возможность принимать решения, – являет-
ся исходным субъектом, из множества которых и 
формируется общество. Далее будем их обозна-
чать как R-S системы, где: R – исходные ресурсы; 
S – выходные результаты процесса РП.

3. Целевая функция РП определяется, во-пер-
вых, информационными технологиями ситуа-
ционного управления, и, во-вторых, двумя глав-
ными функциональными состояниями систем 
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класса «природа-общество»: «равновесие» (со-
хранение структуры, поддержание режима дея-
тельности), «устойчивое развитие» (реализация 
программы, цели) системы. Этим априори фик-
сируется смысл и необходимость проведения са-
мой процедуры установки границ между любы-
ми регионами. В текущей практике управления 
РП и в приложении к R-S системам эта функция 
может быть конкретизирована в следующем 
виде: «min потерь исходной природной материи 
при max общественно необходимых (материаль-
ных и социальных) благ».

Для систем класса «природа-общество» в 
процессе поиска оптимума этих двух возмож-
ных состояний необходимо использовать специ-
альные методы исследования. При этом особый 
интерес вызывают методы исследования опера-
ций (Operation’s Research) и, в частности, мето-
ды теории игр и стратегического распознавания 
образов (ТИ и РО). В основе их методологии – 
моделирование не объектов, а возникающих на 
территориях ситуаций. 

Другим методически важным обстоятель-
ством их эффективности является возможность 
в одной информационной среде просчитывать 
в реальном масштабе времени множество воз-
можных ситуаций поведения человека и приро-
ды. Непосредственно оно реализуется в процес-
се «Игры с Природой» (Game against Nature), 
где одним из определяющих факторов является 
внешняя среда или природа, которая находит-
ся в одном из состояний, априори неизвестном 
лицу, принимающему решения (ЛПР). При этом 
общие ресурсы такой (R-S) системы в каждый 
конкретный момент времени фиксируются как 
постоянные, R = const; тогда сама процедура 
расчета технологически определяется как реше-
ние антагонистической игры [2].

методы исследования
Смысл задачи z(t0) заключается в теорети-

ческом подтверждении правильности ранее уже 

установленной (Г0, Г1) границы (рис. 1). Мето-
дически это означает, что ее решение относится 
к «дескриптивному» аспекту управления РП; 
технологически она сводится к процедуре обе-
спечения первого функционального состояния 
R-S систем, т.е. их «равновесия». Отсюда эта, 
а также Z(tc), задачи должны рассматриваться в 
виде некоторых, последовательно связанных, но 
отдельных классов задач: Z(S{R}), где S – ситу-
ация, {R} – множество возможных, оптималь-
ных в некотором смысле, решений.

Первая итерация задачи Z(t0) методически 
сводится к расчету «седловых» точек отдельно 
для каждого из районов ЭР1 и ЭР2. К таким точ-
кам в ТИ относятся ситуации (пара стратегий), 
которая будет равновесной тогда, когда соот-
ветствующий элемент ai,j платежной матрицы 
является одновременно наибольшим в своем 
столбце и наименьшим в своей строке [2]. Это 
определение крайне важно со стороны логи-
ки принятия управляющих решений в Играх с 
Природой, поскольку оно адекватно состоянию 
физического «равновесия» R-S систем. 

С этой целью все требуемые для расчета 
параметры (предикаты и данные) по этим рай-
онам будем рассматривать в виде двух матриц 
исходных данных и, соответствующим им, пла-
тежных матриц: │A│, │B│. Если такие точки  
(max j = min i) в этих матрицах имеются, то мож-
но утверждать, что эти районы находятся в пол-
ном равновесии. В таком состоянии каждому  
(I, II) игроку в игре Г невыгодно менять свои 
стратегии, поскольку любое их изменение при-
водит к «расбалансировке» их R-S систем. Тог-
да разделяющая их (Г0, Г1) граница по существу 
становится не смежной, а «внешней» оптималь-
ной границей. То есть для подобной ситуации 
решение исходной задачи найдено. 

Вторая итерация задачи Z(t0) заключается в 
поиске ответа на вопрос: а имеет ли смысл ре-
шать проблему изъятия некоторой части терри-
тории ЭР2 и ее передачи в ЭР1? Такая ситуация, 
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когда r ЭР (рис. 1) должна быть расширена до 
размеров ЭР2 в целом, достаточно редка, но 
возможна. Например, у нас в стране она была 
реализована в процессе организации Пермско-
го, Камчатского и др. краев; с позиций ЛПР ее 
практический результат заключался в объеди-
нении двух районов в один. С целью ее реше-
ния произведем сложение матриц │A│, │B│; в 
результате получим другую, подобную исход-
ным, матрицу │C│, представляющую собой 
их сумму: │C│= ∑ │A│, │B│. А далее проа-
нализируем ее на предмет наличия «седловой» 
точки. Если такая, или очень близкая (max j  
min i), точка имеется, то можно говорить о не-
обходимости объединения этих двух исходных 
районов (ЭР1, ЭР2) в один. Таким образом, ответ 
на заданный вопрос найден; и он отрицателен, 
поскольку более эффективно вообще ликвиди-
ровать границу между ними (теоретически это 
объясняется достижением состояния равнове-
сия для условий вновь образуемой R-S системы; 
см. матрицу │C│). В противном случае, нужно 
переходить к следующим итерациям и вариан-
там решения задачи Z(t0).

В подобной ситуации возможен и другой 
вариант действий ЛПР. Допустим, такая «сед-
ловая» точка в матрице │C│имеется, но объ-
единение этих двух районов (ЭР1, ЭР2) по ка-
ким-либо специфическим (например, политиче-
ским, стратегическим, военным и т.п.) условиям 
и соображениям нецелесообразно. Тогда ЛПР 
должно подтвердить, что установленная между 
этими районами граница (Г0, Г1) является оп-
тимальной, и ее изменение не имеет никакого 
смысла.

Отметим, что в рамках общей стратегии 
устойчивого развития регионов (Концепция 
1996 г.) вопрос объединения районов или из-
менения их границ может обсуждаться и при 
отсутствии «седловых» точек. К примеру, пред-
ставим, что в данной итерации задачи Z(t0) такая 
точка в матрице │C│не достигается. Но в целом 

расчеты показывают, что возможная процедура 
их объединения позволяет увеличить «шансы» 
(т.е. уменьшить разрыв между расчетной «сед-
ловой» точкой и реальными параметрами) вновь 
создаваемого района. 

Таким образом, по существу изучаемой про-
блемы, а также исходя из принятой методоло-
гии управления РП, теоретически доказывается 
первое («о существовании оптимальных гра-
ниц»; «равновесие» R-S системы) положение 
заявленной в докладе теоремы.

Возможны и другие итерации задачи Z(t0), 
которые более реально описывают все допу-
стимые ее варианты; например, можно выде-
лить другие (допустим, N1, N2 и N3; см. рис. 1), 
смежные с двумя исходными, районы. Отсюда 
возникает еще одна итерация, которая требует 
расчета (методом «попарного» вычисления) на-
личия «седловых» точек во всех суммарных ма-
трицах районов, имеющих смежные границы. И 
последняя итерация возникает при попытке от-
ветить на вопрос: выбор какого именно вариан-
та передачи, – Δ ЭР1 или Δ ЭР2 (рис. 1), – более 
предпочтителен для ЛПР? Однако ответ на этот 
вопрос в принципе нами уже дан в двух преды-
дущих итерациях задачи Z(t0).

задача z(tс). Ее смысл заключается в теоре-
тическом обосновании и определении оптималь-
ных границ между двумя смежными экономи-
ческими районами. Методически это означает 
переход от «дескриптивного» к «конструктивно-
му» и «нормативному» аспектам управления РП. 
Она сводится к процедуре обеспечения второго 
функционального состояния R-S систем (или их 
«устойчивого развития»). В терминах ТИ ее мож-
но охарактеризовать как задачу конструирования 
оптимального варианта нового, по отношению к 
исходному, объекта исследования. Но при ее ре-
шении необходимо использовать следующие ме-
тодические замечания.

Прежде всего, ЛПР должно понимать, что в 
целом решение проблемы устойчивого развития 
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регионов (Sustainable Development) представля-
ет собой динамический процесс. Его можно вы-
разить в виде следующей схемы: исходное со-
стояние R-S системы → планируемые действия 
по ее развитию → достижение состояния ее 
«равновесия». Затем вполне естественно повто-
рение этого цикла во времени. Отсюда рассма-
триваемую нами здесь теоретическую «связь» 
задач Z(t0) и Z(tc) иным образом можно выразить 
в виде формулы: «равновесие» <=> «устойчи-
вое развитие».

Выделим несколько этапов решения заявлен-
ной проблемы, которые обусловлены параме-
трами и условиями ее исследования во времени 
и пространстве. 

Первый этап определяется изучением исход-
ного состояния R-S систем ЭР1 и ЭР2. Методи-
чески он представляет собой процесс систем-
ного анализа и синтеза их платежных матриц 
│A│,│B│, описывающих фиксированные итоги 
и реальные параметры их ресурсного и соци-
ально-экономического развития. Подобное их 
состояние – при отсутствии «седловых» точек, 
т.е. (max j ≠ min i), – можно обозначить терми-
ном «неустойчивое развитие».

Второй этап аналогичен первому, но он пред-
усматривает анализ и синтез не только реаль-
ных, но и «потенциальных» ресурсов исходных 
районов. Другими словами, изучению подле-
жат «возможности» вывода района в состояние 
его «равновесия» за счет собственных резер-
вов и ресурсов, т.е. рассматривается процесс 
«реконструкции» исходного объекта. Если они 
отсутствуют или, по каким-либо особым сооб-
ражениям, их использовать нельзя, нужно пере-
ходить к следующему этапу исследования. При 
этом должны учитываться параметры возмож-
ного будущего, или прогнозного, их состояний 
(они, как правило, меняют «входные» данные 
исходных R-S систем). 

Третий этап заключается в решении второй 
части теоремы об экономическом районирова-

нии; от первых двух он отличается переходом 
на процесс «проектирования» новых террито-
риальных объектов исследования (за счет ре-
сурсов уже другого, смежного с ними, объекта). 

Согласно принятой нами логики рассужде-
ний, методически в реальной практике управ-
ления РП задачу устойчивого регионального 
развития следует рассматривать в разрезе пяти, 
определяющих эту концепцию, компонентов: 
«производственная деятельность, потребление 
природных ресурсов, состояние экологических 
систем, качество окружающей среды и благосо-
стояние человека» (ООН, 1985). Технологиче-
ски далее необходимо будет выполнить проце-
дуру их «взаимной увязки», или «балансиров-
ки» платежей в «выходной» матрице каждой из 
R-S систем. При необходимости далее можно 
исследовать и отраслевую (или «поресурсную») 
структуру взаимодействия R-S систем. Такие 
возможности появляются у ЛПР в результате 
процедуры расчета множества игр в одной ин-
формационной среде (т.е. использовать «геоси-
стемный подход»). 

Однако нас интересует, главным образом, те-
оретическая составляющая решения заявленной 
научной проблемы. Поэтому для простоты объ-
яснения далее можно ограничиться одной, ре-
зультирующей эти компоненты, R-S матрицей: 
│A│. Но, – поскольку на всех этапах решения 
задачи изучается процесс взаимодействие двух 
исходных районов, – системному анализу и син-
тезу должна подлежать и матрица │B│, отража-
ющая исходное состояние ЭР2. 

Далее, в качестве примера решения задачи 
Z(tc), рассмотрим игру Г1 с матрицей │A│, не 
имеющей «седловых» точек («неустойчивое 
развитие» R-S системы ЭР1). Используя пример 
работы [2] и в целях наглядности ТИ методов по-
пытаемся решить эту задачу графическим спосо-
бом (рис. 2). На нем жирная ломаная линия пред-
ставляет собой функцию v(x), высшая точка кото-
рой (X) находится на пересечении двух прямых, 
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соответствующих второму и третьему столбцам 
матрицы │A│. Она фиксирует величину min га-
рантированного выигрыша игрока I, при усло-
вии, что игрок II ведет себя разумным образом.

Координаты точки (X) на графике опреде-
ляют прямые 3–1 и 1–6. Таким образом, следуя 
«Положению о доминировании» [2], в исходной 
матрице │A│можно было бы не рассматри-
вать столбцы 1 и 4, т.к. они не влияют на об-
щее решение задачи Г1 (на рис. 2 они показаны 
пунктирными линиями; см. там же «Теорему 
о минимаксе»). Однако делать этого не стоит, 
поскольку они могут быть принципиально, – в 
качестве исходных «точек роста», – важны в 
процессе анализа и синтеза результатов графи-
ческого решения данной задачи.

С позиций теории управления РП понятно, 
что процедура расчета параметров устойчи-
вого развития любого региона будет связана с 
попытками ЛПР увеличить значение функции 
выигрыша (v) в каждой конкретной игре. Но для 
нас в данной и во всех других ситуациях выбора 
управляющего решения более важен следую-
щий, весьма эффективный методический и ана-
литический прием. Из графика (рис. 2) видно, 
что любое подобное направление рассуждений 
ЛПР на практике сводится к перемещению гра-
ничных точек всех четырех прямых в его левой 
(«исходный» элемент в рассматриваемой здесь 
R-S системе и в соответствующей ей матрице 
│A│) и правой («выходной» элемент) частях. 
На рис. 2 эта процедура отмечена в виде «векто-

ра» оптимальных действий ЛПР при планирова-
нии процессов устойчивого развития регионов.

заключение
На всех этапах планирования и проектиро-

вания добиться роста эффективности развития 
любого района ЛПР в принципе может мето-
дически достаточно простыми операциями с 
параметрами матрицы │A│, а именно – путем 
ее трансформации в матрицу │D│, а также по-
средством процесса отслеживания в реальном 
масштабе времени результатов их изменения на 
графике, который представлен на Рис. 3. Кроме 
того, согласно известной из ТИ теоремы (см. [2], 
формулы 2.5.22 – 2.5.24) ЛПР всегда может рас-
считать значения единственных оптимальных 
стратегий и выигрышей по играм Г1 и Г2, т.е. он 
имеет возможность выбора требуемого по усло-
виям задачи некоторого оптимального варианта 
своих практических действий. 

Таким образом, методами ТИ нами обосно-
вано и доказано второе положение «Теоремы 
об экономическом районировании» [1], или воз-
можного достижения состояния «устойчивого 
развития» любой исходной R-S системы.
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рис. 2. Графическая интерпретация 
антагонистической игры Г1 (матрица |A|)

рис. 3. Графическая интерпретация 
антагонистической игры Г2 (матрица |D|)
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Разнообразны формы и виды туризма. Ис-
пользуя работу Е.В. Золотовой, посвященной 
рекреационному комплексу Кавказских мине-
ральных вод выделим, применительно к Респу-
блики Дагестан 5 видов туризма [4,с.11]: 

1) рекреационный (санатории, пансионаты, 
мотели, бальнеолечение, грязелечебницы, ку-
рортные поликлиники); 

2) лечебно-оздоровительный (санатории, баль-
неолечебницы, грязелечебницы, курортные поли-
клиники); 

3) спортивно-оздоровительный (спортивные 
комплексы, терренкуры, леса, реки, озера, море); 

4) экскурсионно-познавательный (турист-
ские бюро, туристские фирмы, транспортные 
предприятия, рестораны, кафе, столовые); 

5) этнический (этнические многонациональ-
ные районы, сельские населенные пункты); 

6) конгресс- туризм (организации, места де-
лового общения).

По видам деятельности рекреации, мы отно-
сим к первому – отдых, восстановление сил че-
ловека, климатолечение, грязелечение, купание 
в Каспийском море, второму – бальнеолечение, 
климатолечение, грязелечение, комплексное ле-
чение, третьему – спортивный, охота (в зимний 

период), рыбалка в Каспийском море, в озерах 
Сулакского региона, в озере Аджи, четвертому: 
познавательно-культурный, познавательный ту-
ризм, паломнический туризм (в пиры – святые 
места, гора Шалбуздаг), сельский туризм, пя-
тому – геоэтнический туризм, туризм объектам 
материальной культуры, шестому – ярмарка, 
конгрессы, конференции, фестивали.

Среди этих видов туризма нас интересует эт-
нический в целом, из материальной культуры – 
кулинарный туризм. 

Дагестан – территория Российской Федера-
ции, где имеются все возможности для развития 
этнического туризма. Он с местным этническим 
составом населения и высокой степенью диффе-
ренциации географических ландшафтов, распо-
ложенное на караванном пути из южнорусских 
степей в Ближний Восток. 

В «Этноатласе Республики Дагестан М.Р. и 
Г.М. Курбановы рассматривают 43 этноса [6], 
относимые к 4 языковым семьям, это 

1) индоевропейской (русские, украинцы, 
белорусы, казаки, евреи, горские таты, армяне, 
осетины, персы, цыганы); 

2) северокавказской (аварцы, ахвахцы, ан-
дийцы, арчибцы, багулалы, бежтинцы, ботлих-
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цы, генухцы, годоберинцы, тиндинцы, каратин-
цы, хваршины, чамалалы, гунзибцы, даргинцы, 
кайтагцы, кубачинцы, лезгины, табасаранцы, 
агульцы, рутульцы, цахуры, лакцы, чеченцы- 
аккинцы); 

3) алтайской (кумыки, азербайджанцы, но-
гайцы, татары, казахи); 

4) картвельской (грузины).
Они, некорректно отдельно выделяют терке-

менцев (теркемейцев. – Х.Х., А.Г.) [6, с. 147–148]. 
Теркемейцы – исконно региональные азербайд-
жанцы Республики Дагестан,как и дербентские, 
табасаранские, хасавюртовские.

На формирование этносов Дагестана оказало 
влияние сложная орография региона. Неслучай-
но азербайджанский путешественник Мухам-
мед- Рафи назвал Дагестан не только «страной 
гор, но и горой языков» (С.Д. Алиев неточно 
считает этого путешественника арабским [1, 
с. 15]. Его потомком является Э.К. Мехралиев, 
доктор географических наук, долгое время стар-
ший научный сотрудник Института географии 
имени академика Г.А. Алиева Национальной 
академии наук Азербайджана).

З.В. Атаев в Дагестане выделяет 2 группы, 11 
типа, 16 подтипов, 10 разновидностей подтипов 
ландшафтов [2, с. 37]. Отсюда, формирование 
этносов Дагестана шло в такой сложной ланд-
шафтной среде и представляет каждый этнос 
как предмет этнического туризма, в том числе 
и кулинарного.

В связи со сложностью ландшафтов в Да-
гестане имеются «одноаульные народы», кото-
рые за пределами локализации их, можно ска-
зать, владеют язык немногие, даже в пределах 
одного административного района. К примеру, 
пос. Кубачи Дахадаевского района, село Генух 
Цунтинского района и др. Коснемся языка ку-
бачинцев. Этот язык, хотя относится к диалекту 
даргинского языка, имеет существенные отли-
чия, правда, не выходящие за пределы диалекта 
[7, с. 71]. Х.Л. Ханмагомедовым было сравне-

на микротопонимия сел.Дахадаевского района 
Ашты, Дирбакмахи, Чишили, Киша, Урахи с 
Кубачинской и показало большое различие [7,  
с. 72–74]. Он рассказывал, что в 1981 г., работая 
в Дагестанском институте усовершенствования 
учителей (ныне Дагестанский институт повы-
шения квалификации педагогических кадров) 
был направлен тогдашним Министерством про-
свещения Дагестана в Цунтинский район для 
участия в августовской конференции учителей 
и жил дома у заведующего районным отделом 
народного образования И. Закарьяева. Ему ста-
ло непонятно, на каком языке его семья разго-
варивает. И. Закарьяев объяснил, что родом из 
села Генух. Генухцы-аварцы, они имеют свой 
аульный язык, где дети не владеют в дошколь-
ном возрасте аварским языком, ни языком цун-
тинцев, но оканчивая среднюю школу неплохо 
владеют цунтинским и аварским языками. Та-
ких примеров немало в Дагестане.

Т.Е. Исаченко, касаясь этнического туризма 
правильно отмечает его значение для туристов 
как ознакомление участников с традициями, 
культурой и бытом этносов [5, с. 114]. Далее 
этот автор продолжает: «реклама этнического 
тура гарантирует, что туристы смогут увидеть 
традиционные жилые хозяйственные построй-
ки местных жителей в национальной одежде, 
принять участие в традиционных праздниках, 
попробовать блюда национальной кухни и ку-
пить в качестве сувениров предметы традици-
онного быта».

В городах Дагестана традиционная культу-
ра соседствует с современной, как бы дополняя 
друг друга. Все это участники этнического тура 
могут увидеть при посещении любого насе-
ленного пункта. Они нашли отражения также в 
Дагестанском государственном объединенном 
музее, этнографическом музее Дагестанского 
государственного университета, во всех музеях 
городов и районов Дагестана, где они функци-
онируют как комплексные. Словами Т.Е. Иса-
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ченко скажем, развитие этнического туризма 
является единственно возможным способом со-
хранения уникальных традиционным способом 
сохранения уникальных традиционных ланд-
шафтов и традиционных культур. Однако при 
неумелой его организации этнический туризм 
может способствовать быстрейшему вырожде-
нию народов и уничтожению вмещающих куль-
турных ландшафтов» [9, c. 118].

В Дагестане есть возможности для разви-
тия кулинарного туризма как вида этнического 
туризма, который как таковой в дагестанской 
туристской практике не получил свое призна-
ние. Каждый народ богат своей кулинарией. В 
работе «Дагестанское Теркеме: Комплексное 
страноведческое исследование» [9, с. 156–157] 
описано 18 блюд (горячих), 15 закусок, 2 сладо-
стей, 4 напитка, а это только у азербайджанцев, 
живущие в Теркемейской равнине Дагестана.

В Дагестане, по нашим полным данным, про-
живают более 100 этносов и множество «микро-
этносов» со своей кулинарией, специфичной им.

Каждый приезжий в древний Дербент обяза-
тельно испробует знаменитый азербайджанский 
плов, хинкал яичный, шашлыки (пистолеты из 
баранины, ханский) ароматный бархатистый 
чай. Находясь в Кизляре, туристы покупают 
коньяки «Багратион», «Москва», «Лезгинка», 
«Лезгиночка», виноградную водку «Кизлярка». 
Любителям пива махачкалинские рестораны и 
кафе предложат посетителям бархатистое пиво 
«Янтарь», светлое пиво «Порт-Петровск», Дер-
бентские кафе – пиво «Горец».

Этнический туризм в Дагестане имеет больше 
вариантности по межгосударственном и межреги-
ональном российском уровне. Это в особенности 
сельский этнический туризм, где сохраняются в 
определенной степени компоненты материальной 
культуры, традиции, обычаи, этикет мигрантов.

В 1897 г. прибыли на постоянное местожи-
тельство крестьяне Могилевской (Беларусь), 
Херсонской (Украина), Тамбовской (Россия) гу-

берний и создали села Александровская, Алек-
сандрийская и Серебряковка в Кизлярском, 
Раздолье Тарумовском районах Дагестана [8,  
с. 86]. Естественно, это было белорусское, укра-
инское и русское население. Первые два из-за 
своей малочисленности естественно ассимили-
ровались с русскими. В справочнике «Дагестан-
ская АССР. Административно-территориальное 
деление» [3, с. 66, 110, 111] население этих сел 
упоминаются как русские (Александровская как 
Александро-Невская). В этом справочнике от-
мечается село Украинское с русским населени-
ем в 4 км. от села Черняевка Кизлярского района 
[6, с. 70]. Может быть, субстрат населения этого 
села – украинское, затем переселившиеся сюда 
русские преобладали и украинцы естественно 
ассимилировались с русским населением из 
Дагестана. Представляют интерес этнографи-
ческие особенности азербайджанцев, лезгин, 
аварцев, цахур, проживающие в Азербайджан-
ской Республике, аварцев (традиции, обычаи, 
пища, материальная культура) в Грузии. Такой 
подход носит и научный характер в целях изу-
чения миграции населения с одной территории 
(региона) в другую и адаптации этносов к новой 
для них экосреде.

Мы здесь коснулись лишь некоторых вопро-
сов рекреационно-туристской отрасли культуры 
и общественной географии. Каждая из затрону-
тых проблем требует дальнейшей разработки и 
рассмотренными нами видами туризма не огра-
ничивается.
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Выбор названной проблематики вызван не-
совершенством действующей отечественной 
системы пенсионного обеспечения и очевидной 
необходимостью ее реформирования. Поиск оп-
тимальной модели пенсионной системы ставит 
перед современной наукой проблему исследова-
ния эволюции организационно-правового меха-
низма пенсионного обеспечения в России, тем 
более, что в отечественной истории были различ-
ные варианты его моделирования и осуществле-
ния. Безусловно, российские модели пенсионно-
го обеспечения формировались в русле мировых 
тенденций, однако, их развитие и трансформация 
оказалась под влиянием уникального историче-
ского пути нашей страны. Тогда как системы пен-
сионного обеспечения практически во всех стра-
нах вырастали естественным путем снизу, оте-
чественная система была создана государством 
сверху. Поэтому в условиях подготовки очеред-
ной реформы особый интерес представляет ис-
следование не только западных стандартов, но и 
отечественного опыта организации и правового 
регулирования системы пенсионного обеспече-
ния. Только на основе апробированного десяти-
летиями опыта можно построить эффективный 
фундамент будущего.

По нашему мнению необходимо обратить 
внимание на организацию обязательного пенси-
онного обеспечения на российских частных же-
лезных дорогах, установленное в соответствии 
с Общим Положением о пенсионных кассах 
частных железных дорог от 30 мая 1888 г. [4], 
которое распространялось на всех лиц, нахо-
дившихся на постоянной службе в железнодо-
рожном Обществе. Участниками пенсионных 
касс в обязательном порядке являлись все лица, 
находившиеся на постоянной службе в желез-
нодорожном Обществе. Пожизненные пенсии 
выдавались из образовавшихся от собственных 
взносов участников и приплат железнодорож-
ного Общества сумм, которые разносились по 
личным счетам участников и их жен, – участ-
никам касс при оставлении ими службы или 
же остающимся после смерти этих участников 
членам их семейств (вдовам и сиротам). Сред-
ства пенсионных касс состояли из вычетов 6% 
из жалования членов касс, из штрафных денег и 
взносов железнодорожного Общества, размеры 
которых не были фиксированными, определя-
лись текущими потребностями кассы и не могли 
превышать половины общей суммы вычетов из 
заработной платы рабочих. 
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Размер пенсий определялся в зависимости от 
продолжительности службы участника кассы и 
степени его неспособности к труду, и исходя из 
той суммы, которая образовалась на его личном 
счете. При назначении пенсий, кроме вышепе-
речисленного, принимался во внимание еще 
и возраст лица, которому назначалась пенсия, 
так как предполагалось выплачивать пенсию 
ограниченное число лет – до смерти пенсио-
нера. Полная пенсия могла достигать размеров 
полного заработка и выплачивалась после 25 
лет службы. За выслугу в 15 лет выплачивалась 
не более 1/2 заработка, за 20 лет – не более 3/4. 
Определенная часть пенсии (в общей сложно-
сти не более 3/4) выдавалась вдове и сиротам. 

Относительно порядка учреждения пенсион-
ных касс к руководству было принято следую-
щее: во-первых, к сроку, определенному Мини-
стром Путей Сообщений для каждой частной же-
лезной дороги, Правление которой представляло 
Министру заявление о том, какую кассу – пенси-
онную или сберегательно-вспомогательную, оно 
было намерено учредить для своих служащих, с 
приложением проекта предполагаемого для нее 
Устава, составленного на основании Общего По-
ложения об установлениях этого рода по принад-
лежности. Во-вторых, учреждение пенсионной 
кассы признавалось предпочтительным; откры-
тие же сберегательно-вспомогательной кассы до-
пускалось только в случае «доказанной неосуще-
ствимости предположений о пенсионной кассе 
для подлежащей дороги» [4]. В-третьих, указан-
ные выше предположения получали дальнейшее 
движение в порядке, установленном статьей 3 
Общего Положения о пенсионных кассах [4]. То 
есть, предположения об учреждении пенсионной 
кассы обсуждались при участии представителей 
всех железнодорожных служб в Правлении (цен-
тральном управлении) соответствующего желез-
нодорожного Общества. Составленные в уста-
новленном порядке проекты Устава пенсионной 
кассы и Инструкции, определявшей внутренний 

распорядок пенсионной кассы, рассматривались 
в Общем Собрании акционеров Общества и за-
тем с приложением списков должностей, занима-
емых служащими в Обществе, числа служащих 
каждого разряда и размера их содержания, из 
которого должны были производиться установ-
ленные вычеты, представлялись на утверждение 
Министра Путей Сообщений. Министр Путей 
Сообщений утверждал указанные проекты по 
согласованию с Министром Финансов и Государ-
ственным Контролером. Изложенный порядок 
соблюдался так же относительно изменений в 
Уставах и Инструкциях пенсионной кассы. 

Железнодорожным Обществам, которыми 
были учреждены пенсионные кассы, разреша-
лось открывать наряду с ними также и кассы 
сберегательно-вспомогательные. При разреше-
нии в установленном порядке учреждения пен-
сионных касс, железнодорожным Обществам, в 
которых уже существовали кассы такого рода, 
устроенных на основаниях, противоречащих 
Общему Положению о пенсионных кассах, 
были ликвидированы. 

Таким образом, совершенно очевидно, что 
законодатель приоритетное значение придавал 
именно пенсионным кассам. Учреждение и по-
следующее функционирование пенсионных касс 
служащих на частных железных дорогах проис-
ходило исключительно на принципах взаимного 
страхования участников пенсионных касс. 

В Российской Федерации одним из актуаль-
ных вопросов является поиск оптимальной мо-
дели построения системы пенсионного обеспе-
чения граждан. На сегодняшний день пенсион-
ное обеспечение гарантировано только тем ли-
цам, которые застрахованы в системе обязатель-
ного пенсионного страхования [2]. Пенсионное 
обеспечение носит обязательный характер и 
гарантировано государством. Граждане имеют 
право самостоятельно распоряжаться только 
накопительной частью пенсии, составляющей 
6% от фонда оплаты труда, а именно, решать 
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вопрос о переводе данной части пенсии в него-
сударственные пенсионные фонды. Заключение 
договора с соответствующим негосударствен-
ным пенсионным фондом направлено на уве-
личение размера будущей пенсии за счет более 
высокой инвестиционной доходности пенсион-
ных накоплений именно в негосударственных 
пенсионных фондах. 

Однако как показывает опыт не только Рос-
сийской Федерации, но и большинства зарубеж-
ных стран, государство не в состоянии гаран-
тировать гражданам, достигшим пенсионного 
возраста, достойный уровень проживания только 
за счет обязательного пенсионного страхования. 
Данное обстоятельство делает возможным обра-
щение к иным формам организации пенсионного 
обеспечения, например, к частным. В большин-
стве государств существуют системы частного 
пенсионного обеспечения. Примером тому мо-
жет служить Венгрия, где сформированы три 
уровня пенсионной системы: государственный 
фонд социального обеспечения (обязательный), 
частные пенсионные кассы (обязательный и до-
бровольный) и добровольные пенсионные кассы 
(добровольный) [6].

Подобная форма, как было рассмотрено нами 
выше, уже имела место в России в конце XIX 
века в рамках организации пенсионных касс, и 
показала достаточно высокую эффективность. 
При этом, несмотря на тот факт, что система 
пенсионных касс на сегодняшний день является 
одним фрагментов нашей истории, идеи, поло-
женные в основу ее создания, представляются 
вполне актуальными.

В условиях современной действительности, 
когда государство не в состоянии обеспечить 
своим гражданам достаточный уровень пенси-
онного обеспечения ни в старости, ни при на-
ступлении инвалидности, ни в случае потери 
кормильца, такие идеи могут получить вторую 
жизнь. Для их реализации может быть использо-
вана существующая в современном отечествен-

ном законодательстве организационно-правовая 
форма юридических лиц – кооператив.

На сегодняшний день кооперативы полу-
чили широкое распространение во всем мире. 
Они осуществляют свою деятельность в раз-
личных сферах. Достаточно привести примеры 
США, Израиля, Канады, Ирландии и других 
государств. Речь идет о сельскохозяйственных 
снабженческих, маркетинговых и финансовых 
кооперативах, жилищных кооперативах, сель-
ских кооперативах электроснабжения и теле-
фонной связи, кредитных союзах и кредит-
но-сберегательных кооперативах, страховых 
и потребительских кооперативах. В том числе 
кооперативы создаются в тех сферах, которые 
представляют наибольшее значение для людей 
на конкретном этапе развития. Например, в 
Израиле действуют «органические» коопера-
тивы, объединяющие лиц, желающих питаться 
экологически чистыми продуктами, но не име-
ющих возможности позволить себе покупать 
их по ценам, предложенным в магазинах [5]. В 
Германии таковыми являются молочные коопе-
ративы [9]. 

Особая популярность кооперативов обу-
словлена социальной направленностью коопе-
ративов. Они выполняют такие функции, как 
например, поддержка личного строительства, 
улучшение состояния окружающей среды, со-
здание рабочих мест [7], предоставляют своим 
членам значительные выгоды, позволяют лю-
дям реализовать свои стремления принадлежать 
к какому-либо объединению, осуществлять со-
вместную деятельность [8].

Законодатель в Гражданском кодексе Россий-
ской Федерации наряду с хозяйственными това-
риществами, хозяйственными обществами, хо-
зяйственными партнерствами, государственны-
ми и муниципальными унитарными предприя-
тиями, учреждениями и иными юридическими 
лицами закрепил кооперативы [1]. С нашей точ-
ки зрения, интерес представляет потребитель-
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ский кооператив, относимый к некоммерческим 
организациям.

Согласно установлениям законодателя та-
кие организации не имеют в качестве основной 
цели своей деятельности извлечение прибыли, 
а ориентированы на достижение иных целей. 
Кроме того, даже в тех случаях, когда уставом 
некоммерческой организации предусмотрена 
возможность осуществления предпринима-
тельской деятельности (как вспомогательного 
инструмента), некоммерческие организации не 
имеют права распределять полученную при-
быль между своими участниками, как это дела-
ют коммерческие организации. Все их доходы 
должны быть направлены на достижение тех 
целей, которые послужили основанием созда-
ния некоммерческой организации. Подобный 
правовой статус в полной мере отвечает целям 
и задачам формирования частной пенсионной 
системы. 

Такие кооперативы могут быть созданы по 
ведомственному (на конкретных предприятиях) 
или территориальному признаку, полностью по-
вторяя принципы организации пенсионных касс. 

Для их деятельности необходимо установить 
четкие гарантии, аналогичные тем, которые 
были предусмотрены в отношении деятельно-
сти пенсионных касс для служащих и рабочих 
в частных предприятий. К основным гарантиям 
деятельности кооперативов в системе частной 
системы пенсионного обеспечения необходимо 
отнести обеспечение стабильной экономики и 
соответствующей нормативно-правовой базы. 
Кроме того, это должны быть гарантии финансо-
вой независимости и устойчивости. К примеру, 
для пенсионных касс в XIX веке законодательно 
были установлены возможность инвестиционно-
го размещения денежных средств пенсионных 
касс с указанием соответствующих направлений 
инвестирования, ограничение для размещения 
денежных средств пенсионных касс в процент-
ные бумаги тех учреждений, при которых кассы 

состоят, требования к возможности вложения 
денежных средств в объекты недвижимости, тре-
бования к хранению средств касс в учреждениях 
государственного банка, привлечения к участию 
в управлении делами пенсионных касс предста-
вителей как от предприятий, так и от служащих 
и рабочих, в числе, пропорциональном суммам 
взносов их на образование средств касс, надзор 
за деятельностью пенсионных касс соответству-
ющими органами государственной власти. В 
частности, для кооперативов, которые будут уча-
ствовать в формировании частной пенсионной 
системы, возможно предусмотреть контроль со 
стороны Банка России.

Несмотря на тот факт, что пенсионные кассы 
считают прообразом негосударственных пенси-
онных фондов, необходимо отметить, что коо-
ператив обладает некоторыми преимуществами. 
В частности, это касается возможности управ-
ления кооперативом. Граждане, передавшие 
свои накопления в негосударственные пенсион-
ные фонды, лишены каких-либо значительных 
механизмов воздействия на деятельность таких 
фондов. Им предоставлены права требовать от 
фонда исполнения обязательств фонда по пен-
сионному договору в полном объеме, представ-
лять перед фондом свои интересы и интересы 
своих участников, обжаловать действия фонда 
в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации, требовать от фонда вы-
платы выкупных сумм или их перевода в другой 
фонд в соответствии с настоящим Федеральным 
законом, правилами фонда и пенсионным дого-
вором и др. [3] 

Принципы устройства кооператива, состоя-
щие в добровольности, демократизме и равен-
стве, позволяют членам данного кооператива 
осуществлять управление деятельностью коо-
ператива, исходя из принципа «один член – один 
голос». Кроме того, члены кооператива вправе 
напрямую принимать решения, связанные с ор-
ганизацией деятельности кооператива, путем 

Cooperatives 
and the Russian pension system reforming



212

голосования на общих собраниях кооператива, 
а также участвуя в управлении кооперативом 
в составе органов управления и контроля коо-
перативом. Такие возможности отсутствуют у 
вкладчиков и участников негосударственного 
пенсионного фонда.

Также следует сказать, что предложенный ме-
ханизм формирования пенсионного обеспечения 
в рамках частной системы позволит устранить 
ряд недостатков, присущих системам с обяза-
тельным характером, базирующимся на основах 
распределения. Таких, как несоответствие между 
пенсиями, выплачиваемыми пенсионерам, и сум-
мами денег, которые ими были внесены, а так-
же возрастание «нагрузки» на трудоспособное 
население, отчисляющее взносы в пенсионную 
систему, рост количества безработного населе-
ния и др. В кооперативе каждый участник будет 
отчислять пенсионные взносы сам себе, а не ко-
му-то, кто ранее работал, постепенно набирая 
необходимый фонд будущих выплат, увеличение 
которого будет напрямую зависеть от принятых 
членом кооператива решений и его активности 
участия в управлении делами кооператива.

Таким образом, организация подобных пен-
сионных касс в современной форме коопера-
тивов представляется весьма уместным и пер-
спективным направлением модернизации оте-
чественной пенсионной системы. 
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The report analyzes the activity of assistance groups to the commissioners of the Council for Russian 
Orthodox Church Affairs and the Council for Religious Cults Affairs. The authors concretize chronological 
frames of the foundation of the said groups and come to the following conclusions: in the person of the 
assistance groups there appeared a new subject in the system of state and confessional relations, that started 
the practice of attracting «the public» to antireligious campaign, which added it the features of spontaneity 
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Либерализация государственно-конфесси-
ональных отношений в России, безусловно, 
затронула проблему оптимизации системы го-
сударственно-конфессиональных отношений. 
Реализация данной задачи во многом зависит от 
действий региональных органов государствен-
ной власти, непосредственно осуществляющих 
взаимодействие с религиозными сообществами. 
Мы разделяем точку зрения российского уче-
ного-правоведа И.А. Куницына о том, что госу-
дарственно-конфессиональные отношения – это 
система и основными ее субъектами являются 
государство и религиозные объединения, взаи-
модействующие на федеральном и региональ-
ном уровнях. В рамках данного подхода наибо-
лее целесообразно учитывается взаимодействие 
федеральных и региональных органов государ-
ственной власти с религиозными объединения-
ми для создания благоприятных условий, спо-
собствующих позитивному, неконфликтному 
развитию религиозной жизни в стране и укре-
плению стабильности российского общества. 

В силу этих причин осмысление исторического 
опыта эволюции государственно-конфессио-
нальных отношений как системы с учетом ре-
гионального уровня является актуальным, пред-
ставляет теоретический и практический инте-
рес для современного российского общества.

Цель исследования – проанализировать де-
ятельность групп содействия уполномоченным 
Советов по делам РПЦ и по делам религиозных 
культов и ее влияние на эволюцию системы го-
сударственно-конфессиональных отношений в 
СССР рассматриваемого периода.

При подготовке доклада использовались та-
кие общенаучные исследовательские методы, 
как логический, актуализации, ретроспективы, 
а также специальные методы исследования: 
историко-правовой, формально-юридический, 
функциональный.

Теоретическую основу исследования состави-
ли труды отечественных ученых И.М.  Кислицы-
на, И.А. Куницына, С.А. Чеботарева, М.В.  Шка-
ровского в которых рассматриваются идеи, кон-

Proceedings of the 4th International Academic Conference 
«Applied and Fundamental Studies», 2013
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цепции и подходы, имеющие общетеоретическое 
значение.

Значительная часть нормативных актов, регу-
лировавших деятельность религиозных объеди-
нений рассматриваемого периода до настоящего 
времени не опубликована, так как имела гриф «се-
кретно» или «совершенно секретно». Поэтому вы-
бор темы исследования обусловил необходимость 
привлечения источников хранящихся в архивах.

Непосредственным результатом пересмотра 
государством своего отношения к религии и к 
религиозным объединениям в военные и после-
военные годы явилось создание новой системы 
государственно-конфессиональных отношений. 
Характерная особенность новой системы – ми-
нимизация государственно-конфессиональных 
отношений на уровне местных органов госу-
дарственной власти, так как именно партий-
но-советская номенклатура районного и ниже-
стоящего звена была наименее восприимчива 
к «либерализации» государственно-конфессио-
нальных отношений, представляя наибольшую 
опасность для их дальнейшей нормализации.

С октября 1958 года официальный политиче-
ский курс советского государства по отношению 
к конфессиям резко меняется. Он характеризуется 
смещением приоритетов государства в отноше-
нии религии от прагматической политики исполь-
зования потенциала религиозных объединений 
для достижения своих целей до всемерного огра-
ничения деятельности религиозных институтов, 
признания религии «реакционной идеологией». 
Это был возврат к теоретическим постулатам 
предвоенного времени и открытое игнорирование 
позитивного опыта взаимодействия светского го-
сударства и конфессий в военные и послевоенные 
годы. Столь резкое изменение содержания и само-
го характера государственно-конфессиональных 
отношений объясняется тем, что основной вектор 
их развития по-прежнему определяла не правовая 
составляющая, а политическая. Начинается эска-
лация антирелигиозной кампании.

На ХХI съезде КПСС (1959 г.) Н.С. Хрущев 
озвучил тезис о необходимости частичной пе-
редачи в ведение общественных организаций 
вопросов обеспечения общественного порядка 
и правил социалистического общежития. Для 
сторонников жесткого антирелигиозного курса 
открылась заманчивая перспектива привлече-
ния на свою сторону значительного потенциа-
ла общественности для усиления контроля за 
религиозными объединениями. В русле обозна-
ченной тенденции необходимо рассматривать и 
создание таких общественных формирований, 
как группы или комиссии содействия уполно-
моченным Советов по делам РПЦ и по делам 
религиозных культов, которые формировались 
при городских и районных исполнительных 
комитетах Советов депутатов трудящихся (да-
лее  – горрайисполкомы).

Вопрос о группах содействия, на наш взгляд, 
необоснованно обойден должным вниманием 
исследователей. Кроме этого, они рассматривают 
создание данных общественных формирований 
как результат реализации постановления Совета 
Министров СССР от 16 марта 1961 г. «Об усиле-
нии контроля за выполнением законодательства 
о культах» [12, с. 194; 13, с. 379], или относят их 
появление к более позднему периоду [3, с. 89].

Первые группы содействия возникли в Мо-
сковской области. По указанию Советов по де-
лам РПЦ и по делам религиозных культов (да-
лее – Советы), положительно оценивших их 
работу, аналогичные общественные структуры 
стали создаваться в других регионах [6, л. 33]. 
Их формирование растянулось на несколько лет 
из-за бюрократических препон, реорганизации 
органов государственной власти и периодиче-
ских изменений в административно-террито-
риальном делении областей. Например, в Бел-
городской области первая группа формируется 
Шаталовским райисполкомом к июлю 1960 г.  
[1, л. 1] Партийное же решение о создании групп 
содействия принимает бюро обкома КПСС 2 
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ноября 1960 г. [10, л. 28]. За ним последовало 
решение областного исполкома [7, л. 13], утвер-
дившего одновременно и положение о группах 
содействия [8, л. 14–19]. Аналогичную карти-
ну мы наблюдаем в Курской области [4, л. 10], 
но положение о группах содействия Курский 
областной исполком утвердил только 6 апреля 
1961 г. [5, л. 45; 9, л. 46–49]

Формировались группы содействия из депу-
татов местных Советов, финансовых работни-
ков, культпросветработников, учителей, врачей, 
рабочих и колхозников, из числа активистов-об-
щественников численностью от 9 до 15 человек. 
Показателен их состав в Белгородской области: в 
1963 году на 132 зарегистрированных религиоз-
ных общества приходилось 267 членов партии, 
состоявших в группах содействия (на 1 религи-
озное общество по 2 члена партии) [11, л. 51].. 

Единого нормативно-правового акта, регулиру-
ющего деятельность групп содействия, не суще-
ствовало. В своей работе они руководствовались 
законами, постановлениями, распоряжениями 
высших законодательных и исполнительных ор-
ганов Советского государства, разъяснениями 
Советов по делам РПЦ и по делам религиозных 
культов, а также соответствующими Положения-
ми, утвержденными решениями облисполкомов. 
Эти Положения не наделяли членов групп содей-
ствия административными полномочиями. Они 
предписывали им поддерживать тесную связь 
с постоянными комиссиями Советов депутатов 
трудящихся по социалистической законности, 
культурно-просветительной работе, с уполномо-
ченными, а также осуществлять постоянное на-
блюдение за религиозными обществами, группа-
ми, священнослужителями. Группы содействия 
обязаны были своевременно информировать гор-
райисполкомы о фактах нарушения верующими 
законодательства о культах, следить за правиль-
ностью применения и исполнения его местны-
ми советскими органами. Кроме того, на группы 
содействия возлагалось также изучение идеоло-

гической направленности проповедей в церквах, 
выявление «политически неблагонадежных» лиц 
из состава исполнительных органов, ревизион-
ных комиссий и учредителей религиозных об-
ществ. На основании сведений, полученных в ре-
зультате личного наблюдения, рассматриваемые 
нами общественные формирования должны были 
вносить в горрайисполкомы конкретные предло-
жения о сокращении, в рамках закона, численно-
сти религиозных обществ и служителей культа. 
Положения также обязывали членов групп ока-
зывать помощь финансовым органам в выявле-
нии священников, незаконно исполняющих ре-
лигиозные обряды без квитанций и укрывающих 
доходы от обложения налогами, предоставлять 
информацию в горрайисполкомы и уполномочен-
ным Советов о незарегистрированных в установ-
ленном порядке служителях культа, религиозных 
обществах и лицах, предоставляющих им поме-
щения для проведения богослужений.

Изученные архивные материалы свидетель-
ствуют, что группы содействия уполномочен-
ным Советов обладали значительным потенци-
алом для установления тотального контроля за 
религиозными организациями, особенно на ме-
стах. Отчасти он был реализован горрайиспол-
комами и, прежде всего, при проведении в 1961 
году единовременного учета религиозных объе-
динений, молитвенных зданий и имущества, на-
ходившегося в пользовании церковных органов. 

Во многом начинания общественности бло-
кировались некомпетентностью лиц, входив-
ших в группы содействия. В большинстве своем 
они не обладали необходимым опытом работы 
с верующими гражданами, имели поверхност-
ное представление о советском вероисповедном 
законодательстве. Полное содержание значи-
тельного количества нормативных актов (по со-
ображениям секретности) было недоступно ни 
верующим, ни рядовым атеистам. Заметим, что 
и исполкомы к вопросу формирования групп 
отнеслись в определенной степени формально, 
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видя в этом очередную кампанию. Нельзя сбра-
сывать со счетов и то обстоятельство, что «чрез-
мерная» активность общественности могла 
«испортить отчетность». Советская же действи-
тельность постоянно подтверждала: главное – 
не действия, а отчет. Критерием эффективности 
антирелигиозной работы горрайисполкомов яв-
лялся количественный показатель реально дей-
ствующих религиозных организаций.

В июле 1965 года Совет по делам русской 
православной церкви обсудил вопрос «Об акти-
визации работы комиссий содействия контролю 
за соблюдением законодательства о культах» и 
резюмировал: «Основным недостатком в работе 
многих комиссий содействия является незнание 
их членами законодательства о культах и своих 
функций. И неслучайно, что некоторые из них 
занимаются администрированием по отноше-
нию к церкви и верующим, а другие дублируют 
работу атеистических советов» [2, л. 12]. 

Анализ архивного материала позволяет нам 
утверждать:

1. Процесс создания групп содействия был 
инициирован партийными нормами ХХ съезда 
КПСС и постановления ЦК КПСС от 13 января 
1960 г. «О мерах по нарушению духовенством 
советского законодательства о культах» (в кон-
тексте активизации местных органов власти в 
антирелигиозной кампании), а постановление 
Совета Министров от 16 марта 1961 г. выступи-
ло дополнительным катализатором.

2. В лице групп содействия, наряду с това-
рищескими судами, появился новый субъект го-
сударственно-конфессиональных отношений– 
«общественность», обозначив новую черту в 
антирелигиозной кампании.

3. С одной стороны, группы стали звеном 
громоздкой, но весьма эффективной», системы 
контроля, прежде всего, за легально действовав-
шими религиозными организациями. С другой 
стороны, грубые нарушения законодательства о 
культах, административные методы работы при-

вели к тому, что формально количество религиоз-
ных общин сократилось, но снятые с регистрации 
общества и группы перешли на полулегальное и 
нелегальное существование. Это способствовало 
консолидации «религиозного подполья», против 
которого способы и методы работы обществен-
ных формирований (наблюдение, изучение, ин-
формирование) оказались неэффективными.

4. Группы содействия в немалой степени 
способствовали превращению местных органов 
власти в полноценных субъектов системы госу-
дарственно-конфессиональных отношений. Эта 
тенденция постоянно набирала силу по мере 
расширения компетенции местных органов го-
сударственной власти и сведения роли Советов 
к «осуществлению общей линии партии и госу-
дарства в отношении религии». Можно утвер-
ждать, что именно местные государственные 
органы власти во многом не только способство-
вали эскалации антирелигиозной кампании, 
так как были наименее подготовлены к работе 
в данной сфере и постоянно привносили в нее 
элементы стихийности.
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В докладе анализируется деятельность групп содействия уполномоченным Совета по делам Русской пра-
вославной церкви (РПЦ) и Совета по делам религиозных культов. Авторы конкретизируют  хронологические 
рамки учреждения данных групп и приходят к выводам: в лице группы содействия появился новый субъ-
ект системы государственно-конфессиональных отношений, положив начало практики привлечения «обще-
ственности» к антирелигиозной кампании, что придало ей черты стихийности, и привело к консолидации 
«религиозного подполья». Эмпирическую основу исследования составили неопубликованные материалы  
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сиональных отношений, местные органы государственной власти, Совет по делам РПЦ, Совет по де-
лам религиозных культов, религиозное объединение.
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Appeal to the idea of the world state in the framework of modern theoretical and legal issues is becoming 
ever more frequent due to the spreading of globalization processes in various spheres of life of states. Unifying 
trends attempts, which began after the Second World War, continue their strong growth at present. For today's 
researchers in this process the most interesting is the idea of the world state, which we will try to scrutinize 
in this report in two directions.
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Тема, выбранная для рассмотрения в дан-
ном докладе, стоит особняком в современной 
теории государства и права. Это обусловлено 
тем, что разработка идеи мирового государства 
зачастую входит в резонанс с классической 
юридической традицией, в которой категория 
«мирового государства» просто не умещается 
в понятие формы государства. Подобное обсто-
ятельство, а так же, тот факт, что «мировое го-
сударство» является продуктом глобализации, 
так распространенной в последнее время, по-
рождает актуальность темы.

Целью исследования является рассмотрение 
двух основных подходов, лежащих в основе 
построения идеи мирового государства – поли-
тического универсализма и религиозно-нрав-
ственного космополитизма.

Среди методов данного исследования можно 
выделить, прежде всего, общенаучные методы 
анализа и синтеза, поскольку они составляют 
основу любой работы, претендующей на на-
учность. Также нами применялись следующие 
методы: диалектический, формально-юридиче-
ский, конкретно-исторический, метод модели-

рования. Все они, в той или иной степени спо-
собствовали раскрытию содержательной осно-
вы данной темы.

Работа строилась на теоретической базе, 
основу которой составили труды выдающего-
ся ученого А.С. Ященко «Теория федерализма: 
Опыт синтетической теории права и государ-
ства» и «Международный федерализм: Идея 
юридической организации человечества в поли-
тических учениях до конца XVIII века». Также 
в докладе использовались работы Ильина И.А. 
«О государственной форме», Калининой В.Ф. 
«Развитие идеи федерализма и его теоретиче-
ских моделей в истории политической и пра-
вовой мысли», Чиркина В.Е. «Государственное 
управление».

Выбирая тему данного доклада, мы руковод-
ствовались, прежде всего, тем, насколько важна, 
на сегодняшний день, попытка теоретического 
формирования идеи мирового государства и 
сможет ли она в дальнейшем быть реализована 
на практике. Безусловно, до момента практиче-
ского её применения времени остается много, 
однако уже сейчас мы можем говорить о том, 
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что история знает случаи, когда подобные по-
пытки имели место быть и к чему они приве-
ли. К таким «мировым государствам», каждое в 
свое время, относились: держава Агамемнона в 
Греции, Дельфийская амфиктиония, Афинский 
морской союз, Ферско-фессалийское государ-
ство Ясона, Сицилийская держава Дионисия, 
держава Александра Македонского. 

Если обращаться к анализу данных попыток 
объединения в единое мировое государство, 
то можно сделать вывод, что все юридические 
конструкции подобных объединений укладыва-
ются в рамки двух направлений: политическо-
го универсализма и религиозно-нравственного 
космополитизма.

Универсализм, в целом, имеет довольно много 
значений. Среди них выделяются следующие [2]:

– разносторонность, универсальность в каче-
ствах, знаниях, навыках и умениях;

– попытки объяснить многообразие природ-
ных и социальных процессов и явлений универ-
сальными законами;

– концепции, отрицающие существенность 
национальных различий (безнародность), воз-
никающие в процессе подавления одних госу-
дарств другими;

– концепции, рассматривающие взаимоотно-
шения между личностью и обществом с пози-
ции доминирования общества над человеком;

– религиозный принцип, согласно которому 
все народы и расы равны перед Богом, а любовь 
человека к ближнему не зависит от его матери-
ального положения.

Исходя из этих формулировок универса-
лизма, можно выделить наиболее близкое его 
определение в контексте данной темы: универ-
сализм как концепция, отрицающая существен-
ность национальных различий, возникающая 
в процессе подавления одних государств дру-
гими. Это и есть политический универсализм. 
Сущность данного подхода заключается в том, 
что государство – это продукт силы, т.е. в отно-

шениях между народами и людьми царит право 
сильнейшего [3]. В этом подходе, безусловно, 
преобладают черты такой теории происхожде-
ния государства, как теория насилия и мы мо-
жем говорить, что в истории имелись примеры 
подобных объединений: уже упоминавшаяся 
держава Александра Македонского, держава 
персидского царя Ксеркса и Дария, империя 
Чингисхана и т.д.

Религиозно-нравственный космополитизм 
наиболее активно проявил себя в учении Сокра-
та и его последователей. Согласно ему государ-
ство, как ограниченный небольшим простран-
ством патриотизм, подвергается критике разума, 
за которым следует культ всемирного граждан-
ства [3]. Появление религиозного космополи-
тизма связано с разрушением национальных го-
сударств и национальных религиозных систем, 
а впоследствии оно трансформируется в идею 
всемирного теократического государства [3].

Отличительной чертой обоих направлений 
является довольно формальная конструкция 
того политического объединения, которое они 
пытаются представить. Однако даже этот факт 
не может заставить нас обойти вниманием саму 
юридическую конструкцию подобного рода 
объединений. Естественно, она представляет 
собой, прежде всего, форму государства, т.е. по-
литического союза, такого соединения людей, 
отличительным признаком которого является 
власть и суверенитет [3], причем суверенитет яв-
ляется ключевым признаком. Категория «суве-
ренная власть» представлена как высшая власть 
в системе остальных властей (семья, община и 
т.д.), где исключительность данной власти про-
является в возможности самоопределяться, т.е. 
безапелляционно решать, что является правом, 
а что нет [3].

Подобные, казалось бы, очевидные вещи, за-
ставляют нас вновь вернуться к тому, почему эти 
подходы не получили своего дальнейшего раз-
вития в теории права, а остались в рамках исто-
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рико-правовых концепций. Если мы обратимся 
к классической теории государства, нам станет 
очевидно, что невозможно вместить «мировое 
государство» в категорию «форма государства», 
включающую в себя три элемента: форма правле-
ния, форма территориального устройства и госу-
дарственный режим. Это обстоятельство связано 
с тем, что со времени римских юристов, продук-
том мирового государства должна была стать пол-
ная денационализация, внешне оформленная в 
виде империи, где общеимперские законы возво-
дятся в ранг надпозитивного права, построенного 
на федеративном соглашении [3]. При этом «не-
обходимо, чтобы народ понимал свой жизненный 
строй, чтобы он умел так организоваться, чтобы 
он уважал законы этого строя, и вкладывал свою 
волю в эту организацию» [1], а форма государ-
ства – это всегда способ организации и функци-
онирования государственной власти на базе пря-
мых и обратных связей [4]. Отметим также, что 
существует ряд факторов, влияющих на форму 
государства. К ним относятся: геополитический 
фактор, демографический, экономический, наци-
ональный, политический, религиозный и идеоло-
гический. Следовательно, понятие «мировое го-
сударство» крайне проблематично рассматривать 
с точки зрения формы государства. 

Подводя итог доклада, необходимо сделать 
следующие выводы:

1. Процесс формирования единого мирового 
государства начал складывать с периода антич-
ности.

2. В основе данного подхода лежали два на-
правления, появившиеся вместе с необходимо-
стью в распространении этой идеи: политиче-
ский универсализм и религиозно-нравственный 
космополитизм.

3. Среди многообразия определений в кате-
гории «универсализм» наиболее распростра-
ненным и применительным к данной теме стало 
следующее: «концепции, отрицающие суще-
ственность национальных различий (безнарод-

ность), возникающие в процессе подавления 
одних государств другими».

4. Религиозно-нравственный космополи-
тизм  – это направление, разработанное Сокра-
том и его учениками, рассматривающее государ-
ство, как ограниченный небольшим простран-
ством патриотизм, подвергающийся критике 
разума, за которым следует культ всемирного 
гражданства.

5. «Мирового государства» не вмещается 
в категорию «форма государства» поскольку 
последнее – это всегда способ организации и 
функционирования государственной власти на 
базе прямых и обратных связей, а «мировое го-
сударство» – это объединение с полной денаци-
онализацией, внешне оформленное в виде им-
перии, с надпозитивным правом. 

Таким образом, два подхода, положенные в на-
чало формирования идеи мирового государства, в 
дальнейшем не получили своего прямого разви-
тия, но стали основой для образования ряда госу-
дарств Древнего мира. В результате проведенного 
анализа, мы пришли к выводу, что идея мирового 
государства, как таковая, должна развиваться в 
концепциях современности, которые мы предпо-
лагаем рассмотреть в следующих работах.
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Обращение к идее мирового государства в рамках современных теоретико-правовых проблем становится 
все более частым в виду распространенности глобализационных процессов в различных сферах жизни госу-
дарств. Попытки объединительных тенденций, начавшиеся после Второй мировой войны, продолжают свое 
активное развитие и в настоящее время. Для современных исследователей в рамках данного процесса наи-
больший интерес представляет идея мирового государства, которую мы попытаемся рассмотреть в данном 
докладе в рамках двух направлений.

Ключевые слова: глобализация, мировое государство, политический универсализм, религиоз-
но-нравственный космополитизм.




